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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Основная образовательная программа начального общего образования 

(далее–ООП НОО) муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения Болчаровской средней общеобразовательной школы 

разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (далее—Стандарт, утвержден приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286, на основании 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

от29.12.2012№273-ФЗ,с учетом Примерной основной образовательной  

программы начального общего образования, образовательных 

потребностей и запросов участников образовательных отношений. 

ООП   НОО для обучающихся разработана в соответствии со 

следующими нормативными документами: 

Федерального уровня: 

- Федеральный законот29декабря2012г.№273-ФЗ«Об образовании в 

Российской Федерации» (в ред. Федеральных законов от 17.02.2021 №10-

ФЗ, от 24.03.2021 № 51-ФЗ, от 05.04.2021 № 85-ФЗ, от 20.04.2021 № 95-

ФЗ, от 30.04.2021 № 114-ФЗ, от 11.06.2021 № 170-ФЗ, от 02.07.2021 №310-

ФЗ,от02.07.2021№351-ФЗ); 

- Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей 

от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»(вред. 

Федеральных законов от01.05.2019 №93-ФЗ,от01.07.2021 №264-ФЗ); 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29мая 2015г. 

№996-р «Стратегия развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025года»; 
- Приказом Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 г. № 286 

“Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»; 

- Примерной основной образовательной программой начального 

общего образования, одобренная решением Федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 

18.03.2022 № 1/22); 

- Примерной основной образовательной программой начального 

общего образования, одобренная решением Федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 

18.03.2022 № 1/22); 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22 

марта 2021 г. № 115 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 
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начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

- Примерная основная образовательная программа начального 

общего образования (в редакции протокола № 1/22 от 18.03.2022 г. 

федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию); 

- Примерная программа воспитания (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 23 июня 2022 г. № 3/22); 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

12.11.2021 № 819 "Об утверждении Порядка формирования 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования" ( Зарегистрирован 13.12.2021 № 66300) 

-Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 9.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня организаций , 

осуществляющих  издание учебных допускаются к использованию в 

образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию 

и реализующих образовательные программы общего образования 

образовательных учреждениях» (с изменениями); 

-Федеральным перечнем учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, утвержденного приказом 

Минпросвещения России от 20.05.2020 №254; 

     - Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

02.08.2022 №653 

«Об утверждении федерального перечня электронных образовательны

х ресурсов, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

( Зарегистрирован 29.08.2022 № 69822); 

- Письмо Министерства просвещения Российской Федерации 

от14.08.2020№ВБ-1612/07«О программах основного общего образования»; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

22марта2021г.№115«Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам– образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 
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- Распоряжение Правительства РоссийскойФедерацииот9 апреля2016 

№637-p«Об утверждении концепции преподавания русского языка и 

литературы в Российской Федерации»; 

- РаспоряжениеПравительстваРоссийскойФедерацииот3июня2017 

№1155-p«Концепция программы поддержки детского и юношеского 

чтения в Российской Федерации»; 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

24.12.2013 №2506-p«Об утверждении Концепции развития 

математического образования в Российской Федерации»; 

- Концепция нового учебно-методического комплекса по 

отечественной истории, включающая в себя Историко-культурный 

стандарт, утверждённая на заседании общего собрания Российского 

исторического общества19мая2014г.; 

- Концепция развития географического образования в 

Российской Федерации, утвержденная на заседании Коллегии 

Министерства просвещения Российской Федерации 24декабря 2018г.; 

- Концепция преподавания предметной области «Искусство»в 

образовательных организациях Российской Федерации, реализующих 

основные общеобразовательные программы, утверждённая на 

заседании Коллегии Министерства просвещения Российской 

Федерации 24 декабря2018 г.; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

25ноября 2019 г. № 635 «Об утверждении плана мероприятий по 

реализации Концепции преподавания предметной области «Искусство» 

в образовательных организациях Российской Федерации ,реализующих 

основные общеобразовательные программы,на2020-

2024годы,утверждённой на заседании Коллегии Министерства 

просвещения Российской Федерации 24 декабря 2018г.»; 

- Концепция преподавания учебного предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» в образовательных организациях 

Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные 

программы, утвержденная на заседании Коллегии Министерства 

просвещения Российской Федерации 24 декабря 2018 г.; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

15января 2020 г. № 6 «Об утверждении плана мероприятий по 

реализации Концепции преподавания учебного предмета «Основы 

безопасности 
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жизнедеятельности»в образовательных организациях Российской 

Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы, 

на2020-2024годы,утверждённой на заседании Коллегии Министерства 

просвещения Российской Федерации 24 декабря 2018 г.»; 

- Концепция преподавания  учебного предмета 

«Обществознание»в образовательных организациях Российской 

Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы, 

утверждённая на заседании Коллегии Министерства просвещения 

Российской Федерации 24 декабря2018 г.; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

25ноября 2019 г. № 637 «Об утверждении плана мероприятий по 

реализации Концепции преподавания учебного предмета 

«Обществознание» в образовательных организациях Российской 

Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы, 

на2020-2024годы,утверждённой на заседании Коллегии Министерства 

просвещения Российской Федерации 24 декабря2018г.» 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации 

от18 февраля 2020 г. № 52 «Об утверждении плана мероприятий по 

реализации Концепции преподавания предметной области 

«Технология» в образовательных организациях Российской Федерации, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020-

2024годы,утверждённой на  заседании Коллегии Министерства 

просвещения Российской Федерации 24 декабря 2018г.» 

- Концепция преподавания предметной области «Технология» в 

образовательных организациях Российской Федерации ,реализующих 

основные общеобразовательные программы, утверждённая на 

заседании Коллегии Министерства просвещения Российской 

Федерации 24 декабря2018г. 

- Концепция преподавания учебного предмета«Физическая 

культура»в образовательных организациях Российской Федерации, 

реализующих основные общеобразовательные программы, 

утверждённая на заседании Коллегии Министерства просвещения 

Российской Федерации 24 декабря2018г. 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

25ноября 2019 г. № 636 «Об утверждении плана мероприятий по 

реализации Концепции преподавания учебного предмета «Физическая 

культура»в образовательных организациях Российской Федерации, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020-

2024годы,утверждённой на заседании Коллегии Министерства 

просвещения Российской Федерации 24 декабря 2018г.»; 

- Письмо Департамента общего образования Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 12мая2011г.№03-296 
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«Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта  общего образования»; 

- Письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от18 августа 2017г.№09-1672«О направлении методических 

рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных 

программ, в том числе в части проектной деятельности»; 

- Письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от8 июля 2011 г. № МД-883/03 «О направлении 

методических материалов ОРКСЭ»; 

- Письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31 марта 2015 г. № 08-461 «О направлении регламента  

выбора модуля курса ОРКСЭ»(вместе с «Регламентом выбора в 

образовательной организации родителями (законными 

представителями)обучающихся одного из модулей комплексного 

учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики»); 

- Приказ Министерства просвещения Российской 

Федерацииот13марта2019г.№114«Об утверждении показателей, 

характеризующих общие критерии оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности организациями 

,осуществляющими образовательную деятельность по основным 

общеобразовательным программам, образовательным программам 

среднего профессионального образования, основным программам 

профессионального обучения, дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

- Письмо Министерства  просвещения Российской Федерации 

от1ноября2019г.№ ТС-2782/03 «О направлении информации» (вместе с 

«Информацией о реализации Федерального закона от 3 августа 2018 г. 

№317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации» по вопросу обеспечения 

возможности получения образования на родных языках из числа языков 

народов Российской Федерации, изучения государственных языков 

республик Российской Федерации, родных языков из числа языков 

народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного 

языка»); 

- Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 20 
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декабря2018г.№03-510«О направлении информации»(вместе с 

«Рекомендациями по применению норм законодательства в части 

обеспечения возможности получения образования на родных языках из 

числа языков народов Российской Федерации, изучения государственных 

языков республик Российской Федерации, родных языков из числа языков 

народов Российской Федерации , в том числе русского как родного»); 

- Приказ Министерства образования и науки  Российской 

Федерацииот12марта2014г.№177«Об утверждении порядка и условий 

осуществления перевода обучающихся из одной организации 

,осуществляющей образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования ,в другие организации ,осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам соответствующего 

уровня и 

направленности»(вред.приказаМинпросвещенияРоссииот17.01.2019 

№20); 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации 

от30.07.2020 №369 «Об утверждении Порядка зачета 

организацией,осуществляющейобразовательнуюдеятельность,результа

товосвоения обучающимися учебных предметов,курсов,дисциплин 

(модулей),практики,дополнительныхобразовательныхпрограммвдругих

организациях,осуществляющих образовательную деятельность»; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерацииот 

02.09.2020№458«Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки  Российской 

Федерации от 9 декабря 2013 г. № 1315 «Об утверждении 

примернойформыдоговораобобразованиипообразовательнымпрограмм

амначальногообщего,основногообщегоисреднегообщегообразования»; 

- Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования 

и науки от 6 мая 2019 г. № 590, приказ Министерства просвещения 

РоссийскойФедерацииот6мая2019г.№219«Обутвержденииметодологии

икритериев оценки качества общего образования в 

общеобразовательных организациях на основе практики 

международных исследований качества подготовки обучающихся»; 
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- Постановление Правительства Российской Федерации от 

11июня2014г.№540«Об утверждении Положения о Всероссийском 

физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» 

(ГТО)» (cизменениямиот29.11.2018№1439); 

- Приказ Министерства образования и науки  Российской 

Федерации от 24 ноября 2011 г. № МД – 1552/03 «Об оснащении ОУ 

учебным и учебно-лабораторным оборудованием»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22 сентября 2017 г. № 955 «Об утверждении показателей 

мониторинга системы образования»(вред.Приказа 

Рособрнадзора№1684,МинпросвещенияРоссии 

№694,МинобрнаукиРоссии№1377от18.12.2019); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23августа2017г.№816«ОбутвержденииПорядкапримененияорганизациями,

осуществляющимиобразовательнуюдеятельность,электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»; 

- ПисьмоМинистерствапросвещенияРоссийскойФедерацииот16апреля

2019г.№MP-

507/02«Онаправленииуточнённогоперечняпримерногооборудованиядлявне

дренияцелевоймоделицифровойобразовательнойсредывобщеобразователь

ныхорганизацияхипрофессиональныхобщеобразовательныхорганизациях»

; 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18июня2015г.№НТ-670/08«О направлении методических рекомендаций» 

(вместе с «Методическими рекомендациями по организации 

самоподготовки учащихся при осуществлении образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам–

образовательным программам начального общего ,основного общего и 

среднего общего образования»); 

- Письмо Министерства спорта ,туризма и молодежной политики 

Российской Федерации от 13сентября2010г.№ЮН-02-

09/4912иМинистерства образования и науки Российской Федерации от 7 

сентября2010г.№ИК-1374/19«О методических указаниях по 

использованию спортивных объектов в качестве межшкольных центров 

для проведения школьных уроков физической культуры и внешкольной 

спортивной работы»; 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

2 декабря 2015 г. № 08-1447 «О направлении методических 
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рекомендаций»(вместес«Методическимирекомендациямипомеханизмамуч

етарезультатоввыполнениянормативовВсероссийскогофизкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)при 

осуществлении текущего контроля и промежуточной аттестации 

обучающихся по учебному предмету «Физическая культура»); 

- Письмо Департамента государственной политики в сферео бщего 

образования Министерства образования и науки РФ от 25 мая 2015 г. №08-

761«Об изучении предметных областей:«Основы религиозных культур и 

светской этики»,«Основы духовно-нравственной культуры народов 

России»; 

- Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 

16апреля2019г.№МР-507/02«О направлении и уточненного перечня 

примерного оборудования для внедрения целевой модели цифровой 

образовательной среды в общеобразовательных организациях и 

профессиональных общеобразовательных организациях»; 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

3 августа2015г.№08-1189«О направлении информации» (вместе с 

«Методическими рекомендациями по воспитанию антикоррупционного 

мировоззрения у школьников и студентов»); 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

от6 мая 2013 г. № 08-535 «О формировании культуры работы со словарями 

всистемеобщегообразованияРоссийскойФедерации(методическиерекоменд

ации)»; 

- Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 

23октября2019 г.№ВБ-47/04«Об использовании рабочих тетрадей»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения ,отдыха и 

оздоровления молодёжи»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28января2021г.№2«Об утверждении санитарных 

правил и норм СанПиН1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности (или)безвредности для человека 

факторов среды обитания»; 

- Методические рекомендации об использовании устройств мобильной 

связи в общеобразовательных организациях (утв. Роспотребнадзором 

№МР2.4.0150-19,Рособрнадзором№01-230/13-0114.08.2019)(вместе с 

«Результатами  исследований, показавших отрицательные последствия 

использования устройств мобильной связи на здоровье детей», «Памяткой 

для обучающихся, родителей и педагогических работников по 

профилактике неблагоприятных для здоровья и обучения детей эффектов 
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От воздействия устройств мобильной связи»); 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

17марта 2020 г. № 103 «Об утверждении временного порядка 

сопровождения реализации образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования 

,образовательных программ среднего профессионального образования и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением 

электронного обучения и  дистанционных образовательных технологий»; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации 

от17марта 2020 г. № 104 «Об организации образовательной деятельности в 

организациях, реализующих образовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, 

соответствующего дополнительного профессионального образования и 

дополнительные общеобразовательные программы в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции на территории 

Российской Федерации»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерацииот30июня2020года№16«Об утверждении 

санитарно- эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» (с изменениями на 24 марта 

2021года); 

Регионального уровня: 
- Приказ Департамента образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 30 июня 2017 г. № 1066 «Об 

утверждении Концепции развития шахматного образования в Ханты-

Мансийском автономном округе–Югре с учетом создания условий 

непрерывного шахматного образования (от дошкольного до 

профессионального) и разработки личностно-ориентированных 

разноуровневых программ обучения, расширения вариативности форм и 

технологий обучения по предмету «Шахматы»; 

- Приказ Департамента образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 18 июля 2017 г. № 1137 «Об 

утверждении плана мероприятий(дорожная карта) по реализации 

программы «Социокультурные истоки» в образовательных организациях 

Ханты-Мансийского автономного округа–

Югры»(вред.приказаот27.09.2018 №1325); 

- Инструктивно-методическое письмо об организации образовательной 

деятельности в общеобразовательных организациях Ханты- Мансийскогоа 

втономного округа– Югрыв2022-2023 учебном году; 
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- Устав МКОУ Болчаровская СОШ. 

Содержание основной образовательной программы МКОУ 

Болчаровская СОШ отражает требования обновленных ФГОС НОО и 

содержит три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный. Целевой раздел включает: 

– Пояснительную записку; 

– планируемыерезультатыосвоенияобучающимисяосновнойобразоват

ельнойпрограммы; 

– системуоценкидостиженияпланируемыхрезультатовосвоенияосновн

ойобразовательнойпрограммы. 

Содержательный раздел включает: 

- рабочие программы учебных предметов; 

-программу формирования универсальных учебных действий; 

- программу воспитания  

Организационный раздел включает: 

- учебный план начального общего образования; 

-календарный учебный график школы; 

- план внеурочной деятельности; 

- систему условий реализации программы начального общего 

образования 

-календарный план воспитательной работы 

Срок действия и реализации ООП НОО-4года. 

Целевой раздел ООП отражает основные цели начального общего 

образования ,те психические и личностные новообразования ,которые 

могут быть сформированы у младшего школьника к концу его обучения на 

первом школьном уровне. Раздел включает рекомендации по учёту 

специфики
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региона, особенностей функционирования образовательной организации и 

характеристику контингента обучающихся. Обязательной частью целевого 

раздела является характеристика планируемых результатов обучения,  которые 

должны быть достигнуты обучающимся- выпускником начальной школы 

,независимо от типа ,специфики и других особенностей образовательной 

организации. Планируемые результаты в соответствии сФГОС НОО включают 

личностные ,метапредметные и  предметные достижения младшего школьника 

на конец ег обучения в начальной школе. Личностные результаты  отражают 

новообразования               ребёнка , отражающи ее госоциальный статус: 

сформированность гражданской идентификации   ,готовность к 

самообразованию,сформированность учебно-познавательной мотивации и др. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень становления 

универсальных учебных действий(познавательных коммуникативных, 

регулятивных)как показателей умений обучающегося учиться, общаться со 

взрослыми и сверстниками ,регулировать своё поведение и деятельность. 

Предметные результаты отражают уровень и качество овладения содержанием 

учебных предметов , которые изучаются в начальной школе. 

Даются рекомендации к возможному расширению и уточнению 

планируемых результатов с учётом особенностей функционирования 

образовательной организации (наличие индивидуальных программ 

обучения, модульный принцип обучения, кадровый состав преподавателей 

высокой квалификации, родной язык обучения др.). 

В целевом разделе представлены единые подходы к системе оценивания 

достижений планируемых результатов освоения программы 

начальногообщего образования. Даются рекомендации по контролю 

метапредметных результатов  обучения и требования к его организации. 

Содержательный раздел ООП включает характеристику основных 

направлений урочной деятельности образовательной организации (рабочие 

программы учебных предметов ,модульных курсов),обеспечивающих 

достижение обучающимися личностных, предметных и метапредметных 

результатов. Раскрываются  подходы к созданию индивидуальных 

учебных планов, соответствующих «образовательным потребностями 

интересам обучающихся» (пункт 6.3. ФГОС НОО). В раздел включены 

требования к разработке индивидуальных учебных планов для 

обучающихся,проявляющихособыеспособностивосвоениипрограммыначал

ьногообщего образования, а также требования к разработке программ 

обучения для детей особых социальных групп. Раскрываются                           

общие подходы к созданию рабочих программ по учебным предметам, 

даётся пример их конкретной разработки .Рассматриваются подходы к 

созданию образовательной организацией программы формирования 

универсальных учебных действий       на основе интеграции             

предметных и метапредметных 
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результатовобучения.Характеризуетсявкладучебногопредметавстановлени

еиразвитиеУУД младшего школьника. 

В ООП представлен возможный вариант рабочих программ по всем 

учебным предметам начальной школы. Тематическое планирование 

включено в рабочие программы педагогов по предметам.(Рабочие 

программы педагогических работников являются приложением к ООП 

НОО). 

Представлена программа воспитания МКОУ Болчаровская СОШ. 

Организационный раздел даёт характеристику условий организации 

образовательной деятельности раскрывает особенности построения 

учебного плана и плана внеурочной деятельности, календарных учебных 

графиков и планов воспитательной работы с учетом рекомендации  по 

учёту особенностей функционирования школы ,режима её работы и 

местных условий. Раскрываются возможности дистанционного обучения и 

требования к его организации в начальной школе. 
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» начальное общее образование относится к основным 

образовательным программам (наряду с образовательной программой 

дошкольного образования и образовательной программой основного 

общего образования,статья12Закона) и характеризует первый этап 

школьного обучения. Образовательная программа понимается в Законе«Об 

образовании в Российской  Федерации», как  комплекс основных 

характеристик образования (объём, содержание, планируемые 

результаты)и организационно-педагогических условий, реализация 

 которых обеспечивает успешность выполнения ФГОС каждого уровня 

образования. Программа  начального общего образования МКОУ 

Болчаровская СОШ регламентирует  образовательную 

 деятельность образовательной организации в единстве урочной и  

внеурочной деятельности, при учёте правильного соотношения     

обязательной части программы и                                            части, 

формируемой участниками образовательного процесса. 

Целями реализации программы начального общего образования 

являются: 

1. Обеспечение успешной реализации конституционного права каждого 

гражданина РФ, достигшего возраста6,5—7лет, 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 

обновленном ФГОС НОО. 

3. Создание условий для свободного развития каждого младшего 

школьника с учётом его потребностей, возможностей и стремления к 

самореализации; отражение в программе начального общего образования 

деятельности педагогического коллектива по созданию индивидуальных 

программ и учебных планов для одарённых, успешных обучающихся или 

для детей социальных групп ,нуждающихся в особом внимании и 

поддержке педагогов. 

4. Возможность для коллектива образовательной организации проявить 

своё педагогическое мастерство, обогатить опыт деятельности, активно 

участвовать в создании утверждении традиций школьного коллектива. 
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Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих 

основных задач: 

— формирование общей культуры, духовно-нравственное, 

гражданское,социальное,личностноеиинтеллектуальноеразвитие,развитиет

ворческих способностей ,сохранение и укрепление здоровья; 

— обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником 

целевых установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций 

и компетентностей, определяемых личностными, семейными 

,общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья; 

— становление и развитие личности в индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости; 

— обеспечение преемственности начального общего и основного 

общего образования; 

— достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования всеми 

обучающимися ,в том числе детьми с ограниченными возможностями 

здоровья (далее—дети с ОВЗ); 

— обеспечение доступности получения качественного начального 

общего образования; 

— выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, 

проявивших выдающиеся способности ,через систему клубов ,секций 

,студий и 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; 

— использование в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий деятельностного типа; 

— предоставление обучающимся возможности для эффективной 

самостоятельной работы; 

— включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (населенного пункта, района, города. 

Программа начального общего образования МКОУ Болчаровская СОШ 

учитывает следующие принципы её формирования. 

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: учитывается также ПООП НОО. 
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Принцип учёта языка обучения: с учётом условий функционирования 

образовательной организации программа характеризует право получения 

образования на родном языке из числа языков народов РФ и 

отражаетмеханизмыреализацииданногопринципавучебныхпланах,атакжеп

ланах внеурочной деятельности. 

Принцип учёта едущей деятельности  младшего школьника: 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 должна 

обеспечивать связь и динамику в формировании знаний, умений и 

способов деятельности между этапами начального образования, а также 

успешную адаптацию обучающихся к обучению в основной школе, 

единые подходы между их обучением и развитием на начальном и 

основном этапах школьного обучения. 

Принцип интеграции обучения и воспитания: программа предусматривает 

связь урочной 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, которые могут нанести вред 

физическому и психическому здоровью обучающихся, приоритет 

использования здоровьесберегающих педагогических технологий. Объём 

учебной нагрузки, организация всех учебных и внеучебных мероприятий 

должны соответствовать требованиям действующих санитарных правил и 

гигиенических нормативов. 

В программе определяются основные механизмы её реализации 

,наиболее целесообразные с учётом традиций коллектива образовательной 

организации, потенциала педагогических кадров и контингента 

обучающихся.Среди механизмов, которые возможно использовать 

начальной школе, следует отметить: организацию внеурочной 

деятельности с разработкой учебных курсов, факультативов, различных 

форм совместной познавательной деятельности (конкурсы ,диспуты, 

интеллектуальные марафоны ит.п.).Положительные результаты даёт 
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Привлечение к образовательной деятельности школы организаций 

культуры. Эффективным механизмом реализации программ является 

использование индивидуальных программ и учебных планов для 

отдельных обучающихся или небольших групп. 

 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

НАЧАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Программаначальногообщегообразованияявляетсястратегическимдокум

ентом МКОУ Болчаровская СОШ, выполнение которого обеспечивает 

успешность организации образовательной деятельности, т.е.гарантию 

реализации статьи 12 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации». В соответствии с законодательными актами образовательная 

организация самостоятельно определяет технологии обучения, формы его 

организации (включая модульные курсы), а также систему оценивания с 

соблюдением принципа здоровьесберегающего обучения. 

Программа строится с учётом психологических особенностей 

обучающегося младшего школьного возраста. Наиболее адаптивным 

сроком обучения в начальной школе, установленным в РФ ,является 4года. 

Общее число учебных часов не может составлять менее 2954 ч и более 

3190ч. Соблюдение этих требований ФГОС НОО связано с 

необходимостью оберегать обучающихся от перегрузок ,утомления, 

отрицательного влияния обучения на здоровье. При создании программы 

начального образования учитывается статус ребёнка младшего школьного 

возраста ,разный уровень готовности детей 6,5-7 лет к обучению, 

сформированности у них произвольной деятельности. Ведущим видом 

деятельности становится учебная. Разные виды индивидуально-

дифференцированного подхода характеризуются в программе начального 

общего образования, причём внимание учителя уделяется каждому 

обучающемуся, независимо от уровня его успешности. С учётом темпа 

обучаемости, уровня интеллектуального развития, особенностей 

познавательных психических процессов педагог оказывает поддержку 

каждому обучающемуся. 

В исключительных случаях МКОУ Болчаровская СОШ может с учётом 

особых успехов обучающихся, высокого темпа обучаемости или особых 

условий развития ребёнка сократить срок обучения в начальной школе. В 

этом случае обучение осуществляется по индивидуально разработанным 

учебным планам. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛАНИРУЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Всё наполнение программы начального общего 

образования(содержание и планируемые результаты обучения, условия 

организации образовательной среды)подчиняется современным целям 

начального образования, которые представлены во ФГОС как система 

личностных , метапредметных и предметных достижений обучающегося. 

Личностные результаты включают ценностные отношения обучающегося 

к окружающему миру, другим людям, а также к самому себе как субъекту 

учебно-познавательной деятельности (осознание её социальной 

значимости, ответственность ,установка на принятие учебной задачи и 

др.).Метапредметные результаты характеризуют уровень 

сформированности познавательных, коммуникативных и регулятивных 

универсальных действий, которые обеспечивают успешность изучения 

учебных предметов ,а также становление способности к самообразованию 

и саморазвитию. В результате освоения содержания различных предметов 

,курсов, модулей обучающиеся овладевают рядом междисциплинарных 

понятий, а также различными знаково-символическими средствами 

,которые помогают обучающимся применять знания, как в типовых, так и 

в новых, нестандартных учебных ситуациях. 

В разделе «система оценки достижения планируемых результатов 

освоения программы начального общего образования» программы 

начального общего образования характеризуется система оценки 

достижений планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы. При определении и подходов к контрольно-

оценочной деятельности младших школьников учитываются формы и 

виды контроля ,а также требования к объёму и числу проводимых 

контрольных, проверочных и диагностических работ(на основании Письма 

Рособрнадзораот06.08.2021г«Рекомендации для системы общего 

образования по основным подходам к формированию графика проведения 

оценочных процедур в общеобразовательных организациях») 

Все особенности конструирования образовательной среды прописаны в  

организационном разделе программы: учебный план, внеурочная 

деятельность, воспитательные мероприятия, возможность использования 

предметных кабинетов, специально оборудованных территорий для 

занятий физической культурой и спортом и т.п. 
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СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ 

ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Общие положения 

 

В ФГОС НОО отмечается, что «независимо от формы получения 

начального общего образования и формы обучения, ФГОС является 

основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности подготовки обучающихся, освоивших 

программу начального общего образования».Это означает ,что ФГОС 

задаёт основные требования к образовательным результатам и средствам 

оценки их достижения. 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее—система 

оценки) является частью системы оценки и управления качеством 

образования в МКОУ Болчаровская СОШ и служит основой при 

разработке школой собственного«Положения об оценке образовательных 

достижений обучающихся». 

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 основной образовательной программы начального 

общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, 

позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

МКОУ Болчаровская СОШ являются: 

 оценка образовательных достижений обучающихся на различных 

этапах обучения ,как основа их промежуточной и итоговой 

аттестации, а так же основа процедур внутреннего мониторинга 

школы, мониторинговых исследований муниципального, 

регионального и федерального                    уровней; оценка 

результатов деятельности педагогических кадров, как основа 

аттестационных процедур; 

 оценка результатов                                                                                                                             

деятельности школы, как основа аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки ,её содержательной и  

критериальной базой выступают требования ФГОС, которые 

конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися 

основной образовательной программы образовательной организации. Эти 

требования конкретизированы в разделе«Общая характеристика 
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планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы» настоящего документа. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

 стартовую педагогическую диагностику; 

 текущую и тематическую оценку; 

 портфолио; 

 психолого-педагогическое наблюдение; 

 внутришкольный мониторинг образовательных достижений. 

К внешним процедурам относятся: 

 независимая оценка качества образования; 

 мониторинговые  исследования муниципального, регионального и 

федерального уровней. 

Особенности каждой из указанных процедур описаны в 

п.1.4.3настоящей программы. 

В соответствии с ФГОС НОО система оценки образовательной 

организации реализует системно- деятельностный , уровневый и 

комплексный подходы к оценке образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных 

достижений проявляется в оценке способности обучающихся к решению 

учебно-познавательных и учебно-практических задач, а также в оценке 

уровня функциональной грамотности обучающихся.Он обеспечивается 

содержанием и критериями оценки ,в качестве которых выступают 

планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации 

индивидуальной работы с обучающимися.Он реализуется  как по 

отношению к содержанию оценки, так и к представлению и интерпретации 

результатов измерений. 

Уровневый подход реализуется за счёт фиксации различных уровней 

достижения обучающимися планируемых результатов базового уровня и 

уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня 

свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные 

задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе 

учебного процесса. Овладение базовым уровнем является 

границей,отделяющей знание от незнания, выступает достаточным для 

продолжения обучения и усвоения последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений 

реализуется путём: 

 оценки предметных и метапредметных результатов; 

 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, 

тематической ,промежуточной),как основы для оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся и для 
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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, 

взаимнодополняющих 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. 

 
Особенности оценки метапредметных и 

предметных результатов 

 
Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценкаметапредметныхрезультатовпредставляетсобойоценкудостижени

я 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 за счёт 

всех учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Оценка метапредметных результатов проводится с целью определения 

сформированности: 

 универсальных учебных познавательных действий; 

 универсальных учебных коммуникативных действий; 

 универсальных учебных регулятивных действий. 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями 

согласно ФГОС НОО предполагает формирование и оценку у 

обучающихся следующих групп умений: 

1) базовые логические действия: 
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 сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, 

устанавливать аналогии; 

 объединять части объекта(объекты)по определённому признаку; 

 определять существенный признак для классификации, 

классифицировать предложенные объекты; 

 находить закономерности и противоречия в рассматриваемых 

фактах, данных и наблюдениях на основе предложенного 

педагогическим работником алгоритма; 

 выявлять недостаток информации для решения учебной 

(практической)задачи на основе предложенного алгоритма; 

 устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, 

поддающихся непосредственному наблюдению или  знакомых по 

опыту, делать выводы; 

2) базовые исследовательские действия: 

 определять разрыв между реальным и желательным состоянием 

объекта(ситуации)на основе предложенных педагогическим 

работником вопросов; 

 с помощью педагогического работника формулировать цель, 

планировать изменения объекта, ситуации; 

 сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее  

подходящий (на основе предложенных критериев); 

 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование 

по установлению особенностей объекта изучения и связей между 

объектами (часть—целое, причина— следствие); 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на 

основе результатов проведённого наблюдения (опыта, измерения, 

классификации, сравнения, исследования); 

 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях; 

3) работа с информацией: 

 выбирать источник получения информации; 

 согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию 

самостоятельно или на основании предложенного педагогическим 

работником способа её проверки; 

 соблюдать с помощью взрослых(педагогических работников, 

родителей(законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся)элементарные правила информационной безопасности 

при поиске информации в Интернете; 

 анализировать и создавать текстовую, видео- ,графическую, 

звуковую информацию в соответствии с учебной задачей; 
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 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления 

информации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями 

согласно ФГОС НОО предполагает формирование и оценку у 

обучающихся следующих групп умений: 

1) общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать 

правила ведения диалога и дискуссии; 

 признавать возможность существования разных точек зрения; 

 корректно и аргументировано высказывать своё мнение; 

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной 

задачей; 

 создавать устные и письменные тексты(описание ,рассуждение, 

повествование); 

 готовить небольшие публичные выступления; 

 подбирать иллюстративный материал (рисунки ,фото, плакаты)к 

тексту выступления; 

2) совместная деятельность: 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели 

(индивидуальные с учётом участия в коллективных задачах) в 

стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата 

планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить 

действия по её достижению : распределять роли, договариваться 

,обсуждать процесс и результат совместной работы; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться; 

 ответственно выполнять свою часть работы; 

 оценивать свой вклад в общий результат; 

 выполнять совместные проектные задания с опорой на 

предложенные образцы. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями 

согласно ФГОС НОО предполагает формирование и ценку уобучающихся 

следующих групп умений: 

1) самоорганизация: 

 планировать действия  по решению учебной задачи для получения 

результата; 

 выстраивать последовательность выбранных действий; 

2) самоконтроль: 

 устанавливать причины успеха/неудач в учебной деятельности; 
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 корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется как 

педагогическим работником в ходе текущей и промежуточной оценки по 

предмету, так и администрацией МКОУ Болчаровская СОШ 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 

читательской и ИКТ (цифровой) грамотности, сформированности 

регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий. 

Особенности оценки предметных  результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения    

обучающимися планируемых результатов по отдельным предметам. 

Основой для оценки предметных результатов являются положения ФГОС 

НОО, представленные в разделах I «Общие положения»и IV«Требования к 

результатам освоения программы начального общего 

образования».Формирование предметных результатов обеспечивается 

каждой учебной дисциплиной. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО является способность к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач, основанных на изучаемом учебном материале и 

способах действий, в том числе метапредметных (познавательных, 

регулятивных, коммуникативных)действий. 

Для оценки предметных результатов применяются следующие критерии 

:знание и понимание, применение , функциональность. 

Обобщённый критерий «знание и понимание»включает знание и 

понимание роли изучаемой области знания/вида деятельности в различных 

контекстах, знание и понимание терминологии, понятий и идей, а так же 

процедурных знаний или алгоритмов. 

Обобщённый критерий«применение»включает: 
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Использование изучаемого материала при решении учебных задач, 

различающихся сложностью предметного содержания, сочетанием 

универсальных познавательных действий и операций, степенью 

проработанности в учебном процессе; 

использование специфических для предмета способов действий и видов 

деятельности по получению нового знания, его интерпретации, 

применению и преобразованию при решении учебных задач/ проблем ,в 

том числе в ходе поисковой деятельности, учебно- исследовательской и 

учебно- проектной деятельности. 

Обобщённый критерий «функциональность» включает осознанное 

использование приобретённых знаний и способов действий при решении  

внеучебных проблем ,различающихся сложностью предметного 

содержания, читательских умений, контекста ,а также сочетанием 

когнитивных операций. 

Оценка предметных результатов ведётся каждым педагогическим 

работником в ходе процедур текущей, тематической, промежуточной и 

итоговой оценки, а также администрацией МКОУ Болчаровской СОШ в 

ходе  внутришкольного мониторинга. 

Особенности   оценки    по    отдельному    предмету    фиксируются в 

приложении к образовательной программе,  СОШ и доводится до сведения 

обучающихся и их родителей(законных представителей). 

Описание должно включать: 

 список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их 

формирования и способов оценки(текущая/тематическая 

;устно/письменно/практика); 

 требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию; 

 график контрольных мероприятий. 

 
Организация и содержание оценочных процедур 

 

Стартовая педагогическая  диагностика представляет собой 

процедуру оценки готовности к обучению на данном уровне образования. 

Проводится администрацией образовательной организации в 

начале1класса и выступает как основа(точка отсчёта)для оценки динамики 

образовательных достижений. Объектом оценки является 

сформированность предпосылок учебной деятельности, готовность к 

овладению чтением, грамотой и счётом. 

Стартовая диагностика может проводиться также педагогическими 

работниками с целью оценки готовности к изучению отдельных предметов 
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(разделов).Результаты стартовой диагностики являются основанием для 

корректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки 

индивидуального продвижения в освоении программы учебного предмета. 

Текущая оценка может быть формирующей, 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. 

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые 

результаты, этапы, освоения которых зафиксированы в тематическом 

планировании. В текущей оценке используются устные и письменные 

опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные и 

групповые формы,само-и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и 

др.с учётом особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-

оценочной деятельности педагогического работника. Результаты текущей 

оценки являются основой для индивидуализации учебного процесса; при 

этом отдельные результаты, свидетельствующие об успешности обучения 

и достижении тематических результатов в более сжатые (по сравнению с 

планируемым и педагогическим работником) сроки могут включаться в 

систему накопительной оценки служить основанием, например, для 

освобождения обучающегося от необходимости выполнять тематическую 

проверочную работу. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня 

достижения тематических планируемых результатов по предмету, которые 

представлены в тематическом  планировании в примерных рабочих 

программах. 

По предметам, вводимым МКОУ Болчаровская СОШ самостоятельно, 

тематические планируемые результаты устанавливаются школой. 

Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в 

конце её изучения. Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они  

предусматривали возможность оценки достижения всей совокупности 

тематических  планируемых результатов и каждого из них. Результаты 

тематической оценки являются основанием для коррекции учебного 

процесса и его индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и 

творческой активности обучающегося, направленности ,широты или 
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Избирательности интересов, выраженности проявлений творческой 

инициативы,а также уровня высших  достижений, демонстрируемых 

данным обучающимся. В портфолио включаются как работы 

обучающегося (в том числе фотографии, видеоматериалы и т. п.), так и 

отзывы на эти работы(например, наградные листы, дипломы, сертификаты 

участия, рецензии и др.). Отбор работ и отзывов для портфолио ведётся 

самим обучающимся совместно с классным руководителем и при участии 

семьи. Включение каких-либо материалов портфолио без согласия 

обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки документов 

формируется в электронном виде в течение всех лет обучения в начальной 

школе. Результаты, представленные в портфолио, используются при 

выработке рекомендаций по выбору индивидуальной образовательной 

траектории могут отражаться в характеристике. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

 оценки уровня достижения предметных и метапредметных 

результатов; 

 оценки уровня функциональной грамотности; 

 оценки уровня профессионального мастерства педагогического 

работника, осуществляемой на основе административных 

проверочных работ, анализа посещённых уроков, анализа качества 

 учебных заданий, предлагаемых обучающимся педагогическим 

работником. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга 

устанавливается решением педагогического совета.Результаты 

внутришкольного мониторинга являются основанием для рекомендаций 

как для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, 

таки для повышения квалификации педагогического работника. 

Результаты внутришкольного мониторинга в части оценки уровня 

достижений обучающихся обобщаются и отражаются в их 

характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 

обучающихся, которая начиная со второго класса, проводится в конце 

каждой четверти и конце учебного года по каждому изучаемому предмету. 

Промежуточная аттестация проводится на основе результатов 

накопленной оценки и результатов выполнения тематических 

проверочных работ и фиксируется в документе об образовании. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных 

планируемых результатов и универсальных учебных действий на уровне 

не ниже  базового, является основанием для перевода в   следующий класс. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 

58)и иными нормативными актами. 
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Итоговая оценка является процедурой внутренней оценки 

образовательной организации и складывается из результатов накопленной 

оценки и итоговой работы по предмету. 

Предметом итоговой оценки  является способность обучающихся 

решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, 

построенные на основном содержании предмета с учётом формируемых 

метапредметных действий. 

Характеристика готовится на основании: 

объективных показателей образовательных достижений обучающегося 

на уровне начального общего образования; 

портфолио выпускника; 

экспертных оценок классного руководителя и педагогических 

работников, обучавших данного выпускника на уровне начального общего 

образования. 

В характеристике выпускника: 

Отмечаются образовательные достижения обучающегося по 

достижению личностных ,метапредметных и предметных результатов; 

Даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной  

образовательной  траектории на уровне основного общего образования с 

учётом интересов обучающегося, выявленных проблем и отмеченных 

образовательных достижений. 

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной 

образовательной траектории доводятся до сведения выпускника и его 

родителей (законных представителей). 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1 РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ 

ПРЕДМЕТОВ 

РУССКИЙЯЗЫК 

 
Программа по учебному предмету«Русский язык»(предметная область 

«Русский язык и литературное чтение») включает пояснительную записку, 

содержание обучения, планируемые результаты освоения программы 

учебного предмета, тематическое планирование. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения 

предмета, характеристику психологических предпосылок к его изучению 

младшими школьниками ;место в структуре учебного плана, а также 

подходы к отбору содержания, к определению планируемых результатов и 

к структуре тематического планирования. 

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—познавательных, 

коммуникативных и регулятивных ,которые возможно формировать 

средствами учебного предмета «Русский язык»с учётом возрастных 

особенностей младших школьников. 

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, выделенным в содержании обучения каждого класса, 

раскрывается характеристика деятельности, методы и формы организации 

обучения, которые целесообразно использовать при изучении того или 

Иного раздела. Также в тематическом планировании представлены 

способы организации дифференцированного обучения. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

Примерная рабочая программа учебного предмета «Русский язык» 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, сформулированные в Примерной 

программе воспитания. 

Русский язык является основой всего процесса обучения в начальной 

школе, успехи в его изучении во многом определяют результаты 

обучающихся 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,какязыковая,коммуникативная,читательская,общекультурная

исоциальнаяграмотность.Первичное знакомство с системой русского 

языка, богатством его выразительных возможностей ,развитие умения 

правильно и эффективно использовать русский язык 

вразличныхсферахиситуацияхобщенияспособствуютуспешнойсоциализац

ии 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 владении 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.  Значимым   и личностными результатами 

являются развитие устойчивого познавательного интереса к изучению 

русского языка, формирование ответственности 

И за сохранение чистоты      русского языка. 
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Достижение этих личностных результатов—длительный процесс, 

разворачивающийся на протяжении из учения содержания 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 

зыка станут фундаментом обучения в основном звене школы, а также 

будут востребованы в жизни. 

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 духовно-

нравственных 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 

литературногоязыка(орфоэпических,лексических,грамматических,орфогра

фических,пунктуационных) и речевого этикета; 

— развитиефункциональнойграмотности,готовностикуспешномувзаим

одействиюсизменяющимсямиромидальнейшемууспешномуобразованию. 

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. 

Рабочая программа позволит учителю: 

i. реализовать в процессе преподавания русского языка 

современные подходы к достижению личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения, сформулированныхв ФГОС НОО; 

ii. определить и структурировать планируемые результаты 

обучения и  содержание учебного предмета«Русский язык»по годам 

обучения в 
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соответствии с ФГОС НОО, основной образовательной программой 

начального общего образования, программой воспитания МКОУМ 

улымская СОШ; 
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iii. разработать календарно-тематическое планирование с учётом  

особенностейконкретногокласса,используярекомендованноепримерноерас

пределениеучебноговременинаизучениеопределённого раздела/темы, а 

также предложенные основные виды учебной деятельности для освоения 

учебного материала разделов/тем курса. 

В программе определяются 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  и 

изучения предмета«Русский язык». 

Программа устанавливает распределение учебного материала по  

классам, даёт примерный объём учебных часов для изучения разделов и 

тем курса, а так                                                                                                                                                    

же рекомендуемую последовательность изучения тем,основанную на 

логике развития предметного   содержания и учёте сихологических и 

возрастных особенностей младших школьников. 

Примерная рабочая программа не ограничивает творческую инициативу 

учителя и предоставляет  возможности  для реализации различных 

методических подходов к преподаванию  учебного предмета «Русский 

язык»при условии и сохранении 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 усвоенных норм русского 

литературного языка, речевых норм и правил речевого этикета в процессе 

устного и письменного общения. Ряд задач по совершенствованию 

речевой 
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Деятельности решаются совместно с учебным предметом«Литературное 

чтение». 

Общее число часов, отведённых на изучение «Русского языка»,—

675(5часоввнеделювкаждомклассе): в1классе —165ч, во2—4классах—

по170ч. 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 
1 КЛАСС 

Обучение грамоте 

Развитие речи 

Составление небольших рассказов повествовательного характера по 

серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, 

наблюдений. 

Понимание текста при его прослушивании и при самостоятельном 

чтении в слух. 

Слово и предложение 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение 

слов, изменение их порядка. 

Восприятие слова как объекта изучения ,материала для анализа. 

Наблюдение над значением слова. 

Фонетика 

Звуки речи. Единство звукового состава слова и его значения. 

Установление последовательности звуков в слове и количества звуков. 

Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками. 

Звуковой анализ слова, работа со звуковыми моделями: построение модели 

звукового состава слова, подбор слов, соответствующих заданной модели. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных 

,согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих. 

Определение места ударения. 

Слог как минимальная произносительная единица. Количество слогов в 

слове.  Ударный слог. 

Графика 

Различение звука и буквы :буква как знак звука. Слоговой принцип 

русской графики. Буквы гласных как показатель твёрдости — мягкости 

согласных звуков. Функции букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель 

мягкости предшествующего согласного звука в конце слова. 

Последовательность букв в русском алфавите. 

Чтение 

Слоговое чтение (ориентация на букву, обозначающую гласный 

звук).Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, 
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соответствующей индивидуальному темпу. Чтение с интонациями и 

паузами в соответствии со знаками препинания. Осознанное чтение слов, 

словосочетаний, предложений. Выразительное чтение на материале 

небольших прозаических текстов и стихотворений. 

Орфоэпическое чтение(при переходе к чтению целыми словами). 

Орфографическое чтение(проговаривание)как  средство самоконтроля 

при письме под диктовку и при списывании. 

Письмо 

Ориентация на пространстве листа в тетради и  на пространстве 

классной доски. Гигиенические требования, которые необходимо 

соблюдать во время письма. 

Начертание письменных прописных и строчных букв. Письмо 

разборчивым ,аккуратным почерком. Письмо под диктовку слов и 

предложений, написание которых не расходится с их произношением. 

Приёмы и последовательность правильного списывания текста. 

Функция небуквенных графических средств: пробела между словами, 

знака переноса. 

 

Орфография и пунктуация 

Правила правописания и их применение: раздельное написание слов; 

обозначение гласных после шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении 

под ударением), ча, ща, чу, щу; прописная буква в начале предложения, в 

именах собственных (имена людей, клички животных); перенос слов по 

слогам без стечения согласных; знаки препинания в конце предложения. 

Систематический курс 

Общие сведения о языке 

Язык как основное средство человеческого общения. Цели и ситуации 

общения. 

Фонетика 

Звуки речи. Гласные и согласные звуки, их различение. Ударение в 

слове. Гласные ударные и безударные. Твёрдые и мягкие согласные звуки, 

их различение. Звонкие и глухие согласные звуки, их 

различение.Согласныйзвук[й’]игласныйзвук[и].Шипящие[ж],[ш],[ч’],[щ’]. 

Слог. Количество слогов в слове. Ударный слог. Деление слов на 

слоги(простые случаи, без стечения согласных). 
 

Графика 

Звуки буква. Различение звуков и букв. Обозначение на письме 

твёрдости согласных звуков буквами а,о,у,ы,э; слова с буквой э. 

Обозначение на письме мягкости согласных звуков буквами е, ё, ю, я, 

и.Функции букве,ё,ю,я. Мягкий знак как показатель мягкости 

предшествующего согласного звука в конце слова. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в 
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словах типа стол, конь. 

Небуквенные графические средства :пробел между словами, знак 

переноса. 

Русский алфавит: правильное название букв, их последовательность. 

Использование алфавита для упорядочения списка слов. 

 

Орфоэпия 

Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в 

соответствии с нормами современного русского литературного языка (на 

ограниченном перечне слов, отрабатываемом в учебнике). 

 

Лексика 

Слово как единица языка(ознакомление). 

Слово как название предмета, признака предмета, действия 

предмета(ознакомление). 

Выявление слов, значение которых требует уточнения. 
 

Синтаксис 

Предложение как единица языка(ознакомление). 

Слово, предложение (наблюдение над сходством и 

различием).Установление связи слов в предложении при  помощи 

смысловых вопросов. 

Восстановление деформированных предложений. Составление  

предложений из набора форм слов. 
 

Орфография и пунктуация 

Правила правописания и их применение: 

 Раздельное написание слов в предложении; 

 Прописная буква в начале предложения и в именах собственных :в 

 

Именах и фамилиях людей, кличках животных; 

 Перенос слов(без учёта морфемного членения слова); 

 Гласные после шипящих в сочетаниях жи,ши (в положении под 

ударением),ча,ща,чу,щу; 

 Сочетания чк, чн; 

 слова с непроверяемыми гласными и согласными (перечень слов в 

орфографическом словаре учебника); 

 знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки. 

Алгоритм списывания текста. 

Развитие речи 

Речь как основная форма общения между людьми. Текст как единица 

речи(ознакомление). 
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Ситуация общения: цель общения, с кем и где происходит общение.  

Ситуации устного  общения(чтение диалогов по ролям, просмотр 

видеоматериалов, прослушивание аудиозаписи). 

Нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового  

общения(приветствие,прощание,извинение,благодарность,обращениеспро

сьбой). 

 
Изучение содержания учебного предмета «Русский язык» в первом 

классе способствует освоению на пропедевтическом уровне ряда 

универсальных учебных действий. 

 
Познавательные универсальные учебные действия: 

Базовые логические действия: 

— сравнивать звуки в соответствии с учебной задачей; 

— сравнивать звуковой и буквенный состав слова в соответствии с 

учебной задачей; 

— устанавливать основания для сравнения звуков, слов(на основе 

образца); 

— характеризовать звуки по заданным признакам; приводить примеры 

гласных звуков; тёрдых согласных, мягких согласных, звонких 

согласных, глухих согласных звуков; слов с заданным звуком. 

Базовые исследовательские действия: 

— проводить изменения звуковой модели по предложенному учителе 

правилу, подбирать слова к модели; 

— формулировать выводы о соответствии звукового и буквенного 

состава слова; 

— использовать алфавит для самостоятельного упорядочивания списка 

слов 

 

Работа с информацией: 

— выбирать источник получения информации: уточнять написание 

слова по орфографическому словарику учебника; место ударения в 

слове по перечню слов, отрабатываемых в учебнике; 

— анализировать графическую информацию—модели звукового 

состава слова; 

— самостоятельно создавать модели звукового состава слова. 

 
Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Общение: 

— воспринимать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями 

и условиям и общения в знакомой среде; 

— проявлять уважительное отношение к собеседнику ,соблюдать в 

процессе общения нормы речевого этикета ;соблюдать правила 
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ведения диалога; 

— воспринимать разные точки зрения; 

— в процессе учебного диалога отвечать на вопросы по изученному 

материалу; 

— строить устное речевое высказывание об обозначении звуков 

буквами; о звуковом и буквенном составе слова. 

 
Регулятивные универсальные учебные действия: 

Самоорганизация: 

— выстраивать последовательность учебных операций при проведении 

звукового анализа слова; 

— выстраивать последовательность учебных операций при 

списывании; 

— удерживать учебную задачу при проведении звукового анализа, при 

обозначении звуков буквами, при списывании текста, при письме 

под диктовку; 

Самоконтроль: 

— находить указанную ошибку, допущенную при проведении 

звукового анализа, при письме под диктовку или списывании слов 

,предложений; 

— оценивать правильность написания букв, соединений букв,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; 

— ответственно выполнять свою часть работы. 

 

2 КЛАСС 

Общие сведения о языке 

Язык как основное средство человеческого общения и явление 

национальной культуры. Первоначальные представления о многообразии 

языкового пространства России и мира. Методы познания языка:  

наблюдение, анализ. 

Фонетика и графика 

Смыслоразличительная функция звуков; различение звуков и букв; 

различение ударных и безударных гласных звуков, 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 изученногов1 классе). 
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Парные и непарные по твёрдости—мягкости согласные звуки. Парные и 

непарные по звонкости—глухости согласные звуки. 

Качественная характеристика звука: гласный—согласный; гласный  

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

согласный звонкий —глухой, парный—непарный. 

Функции ь:показател ь 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(вначале слова и после гласных). 

Деление слов на слоги (в том числе при стечении 

согласных).Использование знания алфавита при работе со 

словарями. 

Небуквенныеграфическиесредства:пробелмеждусловами,знакпереноса,а

бзац(краснаястрока),пунктуационныезнаки(впределахизученного). 
 

Орфоэпия 

Произношение звуков  и сочетаний звуков ,ударение в словах в 

соответствии с нормами современного русского литературного языка (на 

ограниченном перечне слов, отрабатываемом в учебнике). Использование 

отработанного перечня слов(орфоэпического словаря учебника)для 

решения практических задач. 
 

Лексика 

Слово как единство звучания и значения. Лексическое значение 

слова(общеепредставление).Выявлениеслов,значениекоторыхтребуетуточн

ения. Определение значения слова по тексту или уточнение значении я с 

помощью толкового словаря. 

Однозначные и многозначные слова(простые случаи,        

наблюдение).Наблюдение за использованием в речи синонимов, 

антонимов. 
 

Состав слова (морфемика) 

Корень как   обязательная  часть       слова.                       

Однокоренные(родственные)слова. Признаки 

однокоренных(родственных)слов. Различение однокоренных             слов и 

синонимов, однокоренных слов и слов                                             

монимичными корнями. Выделение в словах корня(простые случаи). 

Окончание как                            

изменяемаастьслова.Изменениеформысловаспомощьюокончания.Различен

иеизменяемых и неизменяемых слов. 

Суффикс как часть                         слова  (наблюдение).Приставка                               

как часть      слова(наблюдение). 
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Морфология 

Имя существительное                                                                         

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

речи. 

Глагол (ознакомление): общее значение, вопросы («что 

делать?»,«чтосделать?»идр.), употребление вречи. 

Имя прилагательное (ознакомление): общее значение,

 вопросы(«какой?»,«какая?»,«какое?»,«какие?»), употребление в  

речи. 

Предлог.Отличиепредлоговотприставок.Наиболеераспространённыепредлог

и:в,на,из,без, над,до,у,о, об идр. 

 
Синтаксис 

Порядок слов в           предложении ; связь  слов в предложении(повторение). 

Предложение как                                                                                                                                

единица    языка. Предложение и слово. Отличие предложения  от слова. 

Наблюдение за выделением в устной речи одного из                           слов 

предложения (логическое ударение). 

Видыпредложенийпоцеливысказывания:повествовательные,вопросител

ьные,побудительные предложения. 

Виды предложений по эмоциональной окраске (по 

интонации):восклицательные и невосклицательные предложения. 

 
Орфография и пунктуация 

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

фамилии ,клички животных);знаки препинания 

В конце предложения; перенос слов со строки на строку(без учёта 

морфемного членения слова); гласные после шипящих в сочетаниях 

жи,ши(в положении под ударением),ча,ща,чу,щу; 

сочетаниячк,чн(повторение правил правописания, изученныхв1классе). 

Орфографическая зоркость как осознание места возможного 

возникновения орфографической ошибки. Понятие орфограммы. 

Различные способы решения орфографической задачи в зависимости от 

места орфограммы в слове. Использование                                             

орфографического             словаря учебника для                                                                                     

определения(уточнения)написания слова. Контроль и самоконтроль при 

проверке собственных и предложенных текстов. 

Правила правописания и их применение: 

 Разделительный мягкий знак; 

 Сочетания                  чт,щн,нч; 

 Проверяемые безударные гласные в корне слова; 

 Парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

 непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в 

орфографическом словаре учебника); 
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 прописная буква                       в именах собственных: имена, 

фамилии, отчества людей, клички животных, географические 

названия; 

 раздельное написание предлогов с именами существительными. 

 
Развитие речи 

Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями устного 

общения для эффективного решения коммуникативной задачи (для ответа 

на заданный вопрос, для выражения собственного мнения). Умение вести 

разговор( начать, поддержать ,закончить разговор ,привлечь внимание ит. 

п.). Практическое овладение диалогической формой речи. Соблюдение 

норм речевого этикета и орфоэпических норм в ситуациях учебного и 

бытового общения. Умение договариваться и приходить  к общему 

решению в совместной деятельности при проведении парной и групповой 

работы. 

Составление устного рассказа по репродукции картины. Составление 

устного рассказа по личным наблюдениям и вопросам. 

Текст. Признаки текста: смысловое единство предложений 

в тексте; последовательность предложений в тексте; выражение в тексте 

законченной мысли. Тема текста.  Основная мысль. Заглавие текста. 

Подбор заголовков к предложенным текстам. Последовательность  частей 

текста абзацев). Корректирование текстов с нарушенным порядком 

предложений и абзацев. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности             

(первичное ознакомление). 

Поздравление и поздравительная открытка. 

Понимание текста: развитие умения формулировать простые выводы на 

основе информации, содержащейся в тексте. Выразительное чтение текста 

вслух с соблюдением правильной интонации. 

Подробноеизложениеповествовательноготекстаобъёмом30—45 слов с 

опоройна вопросы. 

Изучение содержания учебного предмета «Русский язык» во 

второмклассеспособствуетосвоениюнапропедевтическомуровнерядауни

версальных учебных действий. 

 
Познавательные универсальные учебные действия: 

Базовые логические действия: 

— сравнивать однокоренные(родственные)слова и синонимы; 

однокоренные(родственные)слова и слова с омонимичными 

корнями; 

— сравнивать значение однокоренных (родственных) слов; сравнивать 

буквенную оболочку однокоренных(родственных)слов; 

— устанавливать основания для                                                                                                         

сравнения слов :на какой вопрос отвечают, что обозначают; 
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— характеризовать звуки по заданным параметрам; 

— определять признак, по которому проведена классификация звуков 

,букв, слов, предложений; 

— находить закономерности на основе наблюдения за языковыми 

единицами. 

— ориентироваться в изученных понятиях (корень, окончание, 

текст);соотносить понятие с его краткой характеристикой. 

Базовые исследовательские действия: 

— проводить по предложенному плану наблюдение за языковыми 

единицами(слово, предложение ,текст); 

— формулировать выводы и предлагать доказательства того, что 

слова являются/не являются однокоренными(родственными). 

Работа с информацией: 

— выбирать источник получения информации: нужный словарь 

учебника для получения информации; 

— устанавливать с помощью словаря значения многозначных слов; 

— согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде; 

— анализировать текстовую, графическую и звуковую информацию в 

соответствии с учебной задачей;«читать»информацию,  

— представленную в схеме, таблице; 

— с помощью учителя на уроках русского языка создавать схемы, 

таблицы для представления информации. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Общение: 

— воспринимать и формулировать суждения о языковых единицах; 

— проявлять уважительное отношение к собеседнику ,соблюдать 

правила ведения диалога; 

— признавать возможность существования разных точек зрения в 

процессе анализа результатов наблюдения за языковыми 

единицами; 

— корректно и аргументировано высказывать своё мнение о 

результатах наблюдения за языковыми единицами; 

— строить устное диалогическое выказывание; 

— строить устное монологическое высказывание на определённую 

тему, на основе наблюдения с соблюдением орфоэпических норм, 

правильной интонации; 

— устно и письменно формулировать простые выводы на основе 

прочитанного или услышанного текста. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

Самоорганизация: 
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— планировать с помощью учителя действия по решению 

орфографической задачи; выстраивать последовательность 

выбранных действий. 

Самоконтроль: 

— устанавливать с помощью учителя причины успеха/неудач при 

выполнении заданий по русскому языку; 

— корректировать с помощью учителя свои учебные действия для 

преодоления ошибок при выделении в слове корня и окончания, при 

списывании текстов и записи под диктовку. 

 
Совместная деятельность: 

— строить действия по достижению цели совместной деятельности 

при выполнении парных и групповых заданий на уроках русского 

языка: распределять роли, 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 выполнят свою часть работы; 

— оценивать свой вклад в общий результат. 

 
3 КЛАСС 

Сведения о русском языке 

Русский язык как государственный язык Российской Федерации. 

Методы познания языка: наблюдение, анализ, лингвистический 

эксперимент. 

Фонетика и графика 

Звуки русского языка: гласный/согласный, гласный 

ударный/безударный, согласный 

твёрдый/мягкий,парный/непарный,согласныйглухой/звонкий,парный/непа

рный;функции разделительных мягкого и твёрдого знаков, условия  

использования на письме разделительных мягкого и твёрдого знаков 

(повторение изученного). 

Соотношение звукового и буквенного состава в словах с       

разделительными ь и ъ,в словах с непроизносимыми согласными. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, 

каталогами. 

 

Орфоэпия 

Нормы произношения звуков и сочетаний звуков; ударение в словах в 

соответствии с нормами современного русского литературного языка (на 

ограниченном перечне слов, отрабатываемом в учебнике). 
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Использование орфоэпического словаря для решения практических 

задач. 

 
Лексика 

Повторение :лексическое значение  слова. 

Прямое и переносное значение слова(ознакомление).Устаревшие 

слова(ознакомление). 

 
Состав слова (морфемика) 

Корень как обязательная часть слова; однокоренные (родственные)   

слова; при знаки однокоренных(родственных)слов; различение 

однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и        слов с 

омонимичными корнями; выделение в словах корня(простые 

случаи);окончание как изменяемая часть слова(повторение изученного). 

Однокоренные слова и формы одного и того же слова. Корень, 

приставка, суффикс—значимые частислова. 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. Падежи имён 

существительных. Определение  падежа,                                            в 

котором употреблено имя существительное. Изменение имён 

существительных по падежам и 

числам(склонение).Именасуществительные1,2,3-госклонения.Имена 

существительные одушевлённые и неодушевлённые. 

Имя прилагательное: общее значение, вопросы, употребление в речи. 

Зависимость формы и имени прилагательного от формы имени 

существительного. Изменение имён прилагательных по родам, числам и 

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

прилагательных. 

Местоимение(общее представление).Личные местоимения ,их 

употребление в речи. Использование личных местоимений для устранения 

неоправданных повторов в тексте. 

Глагол: общее значение, вопросы, у потребление в речи. 

Неопределённая  форма глагола Настоящее, будущее ,прошедшее время 

глаголов. Изменение глаголов по временам          ,числам.           Род 

глаголов в прошедшем времени. 

Частица не, её значение. 

 
Синтаксис 
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Предложение. Установление при помощи смысловых 

(синтаксических)вопросов связи между словами в                                   

предложении. Главные                члены предложения—подлежащее и 

сказуемое. Второстепенные члены предложения (без деления на виды). 

Предложения распространённые и нераспространённые. 

Наблюдение за однородными членами предложения с союзами и, а, но и 

без союзов. 

 
Орфография и  пунктуация 

Орфографическая зоркость как осознание места возможного 

возникновения орфографической ошибки,               различные способы 

решения орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в 

слове; контроль и самоконтроль                  при проверке   собственных и 

предложенных текстов (повторение и применение на новом 

орфографическом материале)Использование  орфографического словаря 

для определения(уточнения) 

Написания слова. 

Правила правописания и их применение: 

 Разделительный твёрдый        знак; 

 Непроизносимые согласные в корне  слова; 

 Мягкий знак  после шипящих на конце имён существительных; 

 Безударные гласные в падежных окончаниях имён 

существительных (на уровне наблюдения); 

 безударные гласные в падежных окончаниях имён 

прилагательных(на уровне наблюдения); 

 раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

 непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в 

орфографическом словаре учебника); 

 раздельное написание частицы не с глаголами. 

 
Развитие речи 

Нормы речевого этикета: устное и письменное приглашение, просьба, 

извинение, благодарность ,отказ и др. Соблюдение норм речевого этикета 

и орфоэпических норм в  ситуациях учебного и бытового общения. 

Речевые средства, помогающие :формулировать и аргументировать 

собственное мнение в диалоге и дискуссии; договариваться и приходить к 

общему решению в совместной деятельности; контролировать (устно 

координировать)действия при проведении парной и групповой работы. 

Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо 

владеющими русским языком. 

Повторение и продолжение работы с текстом, начатой во 

2 классе: признаки текста, тема текста, основная мысль текста, заголовок, 

корректирование текстов с нарушенным порядком предложений и 
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абзацев.  План текста. Составление плана текста, написание текста по 

заданному плану. Связь предложений в тексте с помощью личных 

местоимений, 

синонимов, союзов и,а,но. Ключевые слова в тексте. 

Определение типов текстов (повествование ,описание ,рассуждение)и 

создание собственных текстов заданного типа. 

Жанр письма, объявления. 

Изложение текста по коллективно или самостоятельно составленному плану. 

Изучающее ,ознакомительное чтение. 

 
Изучение содержания учебного предмета «Русский язык» в третьем 

классе способствует освоению ряда универсальных учебных действий. 

 
Познавательные универсальные учебные действия: 

Базовые логические действия: 

— сравнивать грамматические признаки разных частей речи; 

— сравнивать тему и основную мысль текста; 

— сравнивать типы  текстов (повествование, описание 

,рассуждение);сравнивать прямое и переносное значение слова; 

— группировать слова на основании того, какой частью речи они 

являются; 

— объединять имена существительные в группы по определённому 

признаку(например, род или число); 

— определять существенный признак для классификации звуков, 

предложений; 

— устанавливать при помощи смысловых (синтаксических) вопросов 

связи между словами в предложении; 

— ориентироваться в изученных понятиях(подлежащее ,сказуемое 

,второстепенные члены предложения, часть речи, склонение) и 

соотносить понятие с его краткой характеристикой. 

Базовые исследовательские действия: 

— определять разрыв между реальным и  желательным качеством 

текста на основе предложенных учителем критериев; 

— с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения 

текста; 

— высказывать предположение в процессе наблюдения за языковым 

материалом; 

— проводить по предложенному плану несложное лингвистическое 

мини-исследование, выполнять по предложенному плану проектное 

задание; 

— формулировать выводы об особенностях каждого из трёх типов 

текстов, подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведенного наблюдения; 
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— выбирать наиболее подходящий для данной ситуации тип текста (на 

основе предложенных критериев). 

Работа с информацией: 
— выбирать источник получения информации при выполнении 

мини-исследования; 

— анализировать текстовую, графическую, звуковую информацию в 

соответствии с учебной задачей; 

— самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления 

информации как результата наблюдения за языковыми единицами. 

 
Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Общение: 

— строить речевое высказывание в соответствии с поставленной 

задачей; 

— создавать устные и письменные тексты(описание рассуждение, 

повествование); 

— готовить небольшие выступления о результатах групповой работы,  

наблюдения, выполненного мини-исследования,проектногозадания; 

— создавать небольшие устные и письменные тексты, содержащие 

приглашение,просьбу,извинение,благодарность,отказ,сиспользован

ием норм речевого этикета. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

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 выделении в слове корня и окончания, при 

определении части речи, члена предложения при списывании 

текстов и записи под диктовку. 

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 промежуточных шагов и сроков; 

— выполнять совместные (в группах) проектные задания с опорой на 

предложенные образцы; 

— при выполнении совместной деятельности справедливо 

распределять работу, договариваться, обсуждать процесс и 

результат совместной работы; 
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— проявлять готовность выполнять разные роли: 

руководителя(лидера),подчиненного,проявлятьсамостоятельность,о

рганизованность, инициативность для достижения общего успеха 

деятельности. 

 

4 КЛАСС 

Сведения о русском языке 

Русский язык как язык межнационального общения. Различные 

методыпознанияязыка:наблюдение,анализ,лингвистическийэксперимент,м

ини-исследование, проект. 

 
Фонетика и графика 

Характеристика, сравнение, классификация звуков вне слова и в 

словепо заданным параметрам. 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 

Повторение и продолжение работы  : наблюдение за использованием в 

речи синонимов, антонимов, устаревших слов(простые случаи). 

Наблюдение за использованием в речи фразеологизмов(простые 

случаи). 

Состав слова (морфемика) 

Состав изменяемых слов, выделение в словах с однозначно 

выделяемыми морфемами окончания, корня ,приставки, 

суффикса(повторение изученного). 

Основа слова. 

Состав неизменяемых слов(ознакомление). 

Значение наиболее употребляемых суффиксов изученных частей 

речи(ознакомление). 

Морфология 

Части речи самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Склонение имён существительных (кроме 

существительных на -мя, -ий,-ие, -ия ;на -ья типа 

гостья, на -ье типа ожерелье во множественном числе); собственных имён 
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существительных на-ов,-ин,-ий; имена существительные1,2,3-го 

склонения(повторение изученного).Несклоняемые имена 

существительные(ознакомление). 

Имя прилагательное. Зависимость формы имени прилагательного от 

формы имени  существительного(повторение).Склонение имён 

прилагательных во множественном числе. 

Местоимение. Личные местоимения (повторение). Личные 

местоимения1-гои3-го лица единственного и множественного числа; 

склонение личных местоимений. 

Глагол. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем 

времени(спряжение).І и ІІ спряжение глаголов. Способы определения Iи II 

спряжения глаголов. 

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

речи. 

Предлог. Отличие предлогов от приставок 

(повторение).Союз ;союзы и, а,н о в простых и сложных 

предложениях .Частица не, её значение (повторение). 

Синтаксис 

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

сходства и различий;  виды предложений  по цели высказывания 

(повествовательные, вопросительные и                       побудительные);виды 

предложений по  эмоциональной окраске(восклицательные и 

невосклицательные);связь между словами в словосочетании и 

предложении (при помощи смысловых вопросов);распространённые и 

нераспространённые  предложения(повторение изученного). 

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

содиночнымсоюзоми.Интонацияперечислениявпредложенияхсоднородны

мичленами. 

Простое и сложное предложение(ознакомление).Сложные предложения: 

сложносочинённые с союзами и, а, но; бессоюзные сложные 

предложения(без называния терминов). 

Орфография и пунктуация 

Повторение правил правописания,изученныхв1,2,3классах. 

Орфографическая зоркость как осознание места возможного 

возникновения орфографической ошибки; различные способы решения 

орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове; 

контроль при проверке собственных и предложенных текстов (повторение 

и применение на новом орфографическом материале). 

Использование орфографического словаря для определения (уточнения) 

написания слова. 

Правила правописания и их применение: 

 Безударные падежные окончания имён существительных(кроме 

существительных на -мя, -ий, -ие, -ия, а также кроме собственных 

имён существительных на -ов,-ин,-ий); 
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 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. 

Знаки препинания в сложном предложении, состоящем из двух 

простых(наблюдение). 

Знаки препинания в предложении с прямой речью после слов 

автора(наблюдение). 

Развитие речи 

Повторение и продолжение работы, начатой в предыдущих классах: 

ситуации устного и письменного общения (письмо ,поздравительная 

открытка, объявление и 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). 

Сочинение как вид письменной работы. 

Изучающее, ознакомительное чтение. Поиск информации, заданной в 

тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на основе 

информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение 

содержащейся в тексте информации. 

Изучение содержания учебного предмета «Русский язык» в четвёртом 

классе способствует освоению ряда универсальных учебных действий. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

Базовые логические действия: 

— устанавливать основания                               

длясравненияслов,относящихсякразнымчастямречи;устанавливатьо

снованиядлясравненияслов,относящихсякоднойчастиречи,ноотлича

ющихсяграмматическимипризнаками; 

— группировать слова на основании того, какой частью речи они 

являются; 

— объединять глаголы в группы по определённому 

признаку(например, время, спряжение); 

— объединять предложения по определённому признаку; 

— классифицировать предложенные языковые единицы; 

— устно характеризовать языковые единицы по заданным признакам; 

— ориентироваться в изученных понятиях(склонение ,спряжение, 

неопределённая форма, однородные члены предложения, сложное 

предложение)и соотносить понятие с его краткой характеристикой. 
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Базовые исследовательские 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; 

— прогнозировать возможное развитие речевой ситуации. 

Работа с информацией: 

— выбирать источник получения информации, работать со словарями 

,справочниками в поисках информации, необходимой для решения 

учебно-практической задачи; находить дополнительную                       

информацию,      используя справочники словари; 

— распознаватьдостовернуюинедостовернуюинформациюоязыковыхе

диницахсамостоятельноилинаоснованиипредложенногоучителем 

способа её проверки; 

— соблюдать с помощью взрослых(педагогических работников, 

родителей(законных представителей)несовершеннолетних 

обучающихся)элементарные правила информационной 

безопасности при               поиске информации в сети Интернет; 

— самостоятельно создавать схемы, таблицы       для представления 

информации. 

 
Коммуникативные универсальные   учебные действия: 

Общение: 

— воспринимать и формулировать     суждения,выбирать адекватные 

языковые средства для         

выраженияэмоцийвсоответствиисцелямииусловиямиобщениявзнако

мойсреде; 

— строить устное высказывание при обосновании правильности 

написания, при обобщении результатов наблюдения за 

орфографическим материалом; 

— создавать устные и   письменные тексты(описание ,рассуждение, 

повествование); 

— готовить небольшие публичные выступления; 

— подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты)к 

тексту выступления. 
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Регулятивные универсальные учебные действия: 

Самоорганизация: 

— самостоятельно планировать действия по решению учебной задачи 

для получения результата; 

— выстраивать последовательность выбранных действий; предвидеть 

трудности и возможные ошибки. 

Самоконтроль: 

— контролировать процесс и результат выполнения задания, 

корректировать учебные действия для преодоления ошибок; 

— находить ошибки в своей и чужих работах, устанавливать их 

причины; 

— оценивать по предложенным критериям общий результат 

деятельности свой вклад в неё; 

— адекватно принимать оценку своей работы. 

Совместная деятельность: 

— принимать цель совместной деятельности, коллективно строить 

действия по её достижению :распределять роли, договариваться, 

обсуждать процесс и результат совместной работы; 

— проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться; 

— ответственно выполнять свою часть работы; 

— оценивать свой вклад в общий результат; 

— выполнять совместные проектные задания с опорой на 

предложенные образцы, планы, идей 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ 

ЯЗЫК» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

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

обучающегося будут сформированы следующие личностные 

новообразования 
 

гражданско-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, настоящему и будущему своей страны 

и родного края ,в том числе через обсуждение ситуаций при работе 

с художественными произведениями; 

— уважение к своему и другим народам, формируемое в том числе на 

основе примеров из художественных произведений; 

— первоначальные представления о человеке как члене общества, о 

правах и ответственности, уважении достоинстве человека, он 

равственно -этических  нормах поведения и правилах 

межличностных отношений ,в том числе отражённых в 

художественных произведениях; 

  

духовно-нравственного воспитания: 

— признание индивидуальности каждого человека с опорой на         

собственный жизненный и читательский опыт; 

— проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том  

числе с использованием адекватных языковых                  средств для 

выражения  своего состояния  и чувств; 

 

— неприятие любых форм поведения, направленных на причине 

ниефизическогоиморальноговредадругимлюдям(втомчислесвязанно

госиспользованием недопустимых средств языка); 

эстетического воспитания: 

— уважительноеотношениеиинтерескхудожественнойкультуре,воспри

имчивостькразнымвидамискусства,традициямитворчествусвоегоидр

угихнародов; 

— стремление к самовыражению в разны их видах художественной 

деятельности, в том числе в искусстве слова; осознание важности 

русского языка как средства общения и 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; 

трудового воспитания: 

— 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 
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обсуждении и примеров из художественных произведений; 

экологического воспитания: 

— бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы с 

текстами; 

— неприятие действий, приносящих ей вред; 

ценности научного познания: 

— первоначальные представления о научной картине мира(в том числе 

первоначальные представления о системе языка как одной из 

составляющих целостной научной картины мира); 

— познавательные интересы, активность, инициативность, 

любознательность и самостоятельность в познании,в том числе 

познавательный интерес к изучению русского языка, активность и 

самостоятельность в его познании. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

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

обучающегося будут сформированы следующие познавательные 

универсальные учебные действия. 

Базовые логические действия: 

— 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; 

— объединять объекты(языковые единицы)по определённому 

признаку; 

— определять существенный признак для классификации языковых 

единиц(звуков,частейречи,предложений,текстов);классифицировать

языковые единицы; 

— находить в языковом материале закономерности и противоречия на 

основе предложенного учителем алгоритма наблюдения; 

анализировать алгоритм действий при работе с языковыми 

единицами, самостоятельно выделять учебные операции при 

анализе языковых единиц; 

— выявлять недостаток информации и 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. 

Базовые исследовательские действия: 

— с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения 

языкового объекта, речевой ситуации; 

— сравнивать несколько вариантов выполнения задания ,выбирать 

наиболее подходящий(на основе предложенных критериев); 
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— проводить по предложенному плану несложное лингвистическое 

мини-исследование, выполнять по предложенному плану проектное 

задание; 

— формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на 

основе результатов проведённого наблюдения за языковым 

материалом(классификации ,сравнения 

,исследования);формулировать с помощью учителя вопросы в 

процессе анализа предложенного языкового материала; 

— прогнозировать возможное развитие процессов ,событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях. 

Работа с информацией: 

— 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: 

— воспринимать и формулировать суждения ,выражать эмоции в 

соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 

— проявлять уважительное отношение к собеседнику ,соблюдать 

правила ведения диалоги и дискуссии; 

— признавать возможность существования разных точек зрения; 

— корректно и аргументировано высказывать своё мнение; 

— строить речевое высказывание в соответствии с поставленной 

задачей; 

— создавать устные и письменные тексты(описание ,рассуждение, 

повествование) в соответствии с речевой ситуацией; 

— готовить небольшие публичные выступления о результатах парной 
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и групповой работы ,о результатах наблюдения, выполненного 

мини-исследования, проектного задания; 

— подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты)к 

тексту выступления. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются 

Регулятивные универсальные учебные действия. 

Самоорганизация: 

— планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата; 

— выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 

— устанавливать причины успеха/неудачу учебной деятельности; 

— корректировать свои учебные действия для преодоления речевых и 

орфографических ошибок; 

— соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей 

по выделению, характеристике ,использованию языковых единиц; 

— находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, 

находить орфографическую и пунктуационную ошибку; 

— сравнивать результаты своей деятельности и деятельности 

одноклассников, объективно оценивать их по предложенным 

критериям. 

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; 

— ответственно выполнять свою часть работы; 

— оценивать свой вклад в общий результат; 

— выполнять совместные проектные задания с опорой на 

предложенные образцы. 

 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 
1 КЛАСС 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

— Различать слово  и предложение ;вычленять слова из предложений; 

— Вычленять звуки  из слова; 
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— Различать гласные и согласные звуки(в том числе различать в слове 

согласный звук[й’] и гласный звук[и]); 

— Различать ударные и безударные гласные звуки; 

— Различать согласные звуки: мягкие и твёрдые, звонкие и глухие(в 

не слова и в слове); 

— Различать  понятия«звук»и«буква»; 

— Определять количество слогов в слове ;делить слова на 

слоги(простые случаи: слова без стечения согласных); определять в 

слове ударный слог; 

— обозначать на письме мягкость согласных звуков буквами е, ё, ю, я 

и буквой ь в конце слова; 

— правильно называть буквы русского алфавита; использовать знание 

последовательности букв русского алфавита для упорядочения 

небольшого списка слов; 

— писать аккуратным  разборчивым почерком без искажений  

прописные и строчные буквы, соединения букв, слова; 

— применять изученные правила правописания: раздельное написание 

слов в предложении; знаки препинания в конце предложения: точка, 

вопросительный и восклицательный знаки; прописная буква в 

начале предложения и в именах собственных(имена ,фамилии 

,клички животных); перенос слов по слогам (простые случаи: слова 

из слогов типа «согласный + гласный»); гласные после шипящих в 

сочетаниях жи, ши (в положении под ударением), ча, ща, чу, щу;не 

проверяемые гласные и согласные(перечень слов в 

орфографическом словаре учебника); 

— правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и 

предложения ,тексты объёмом не более 25 слов; 

— писать под диктовку (без пропусков и искажений букв)слова, 

предложения из3—5 слов, тексты объёмом не 

более20слов,правописание которых не расходится с 

произношением; 

— находить и исправлять ошибки на изученные правила ,описки; 

— понимать прослушанный текст; 

— читать  вслух    и   про   себя   (с   пониманием)    короткие    тексты 

с соблюдением интонации и пауз в соответствии со знаками 

препинания в конце предложения; 

— находить в тексте слова ,значение которых требует уточнения; 

— составлять предложение из набора форм слов; 

— устно составлять текст из 3—5предложений по сюжетным 

картинкам и наблюдениям; 

— использовать изученные понятия в процессе решения учебных задач. 

 

2 КЛАСС 
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К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 

— Осознавать язык как основное средство общения; 

— характеризовать согласные звуки вне слова и в слове по заданным 

параметрам: согласный парный/непарный по твёрдости/мягкости 

;согласный парный/непарный по звонкости/глухости; 

— определять количество слогов в слове (в том числе при стечении 

согласных);делить слово на слоги; 

— устанавливать соотношение звукового и буквенного состава, в том 

числе с учётом функций букв е,ё, ю,я; 

— обозначать на письме мягкость согласных звуков буквой мягкий 

знак в середине слова; 

— находить однокоренные слова; 

— выделять в слове корень(простые случаи); 

— выделять в слове окончание; 

— выявлять в   тексте случаи употребления многозначных слов, 

понимать их значения и уточнять значение по учебным словарям 

;случаи употребления синонимов и антонимов(без называния 

терминов); 

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

— распознавать слова, отвечающие на вопросы «что делать?», «что 

сделать?»и др.; 

— распознавать слова, отвечающие на вопросы«какой?»,«какая?», 

«какое?»,«какие?»; 

— определять вид предложения по цели высказывания и по 

эмоциональной окраске; 

— находить место орфограммы в слове и между словами на изученные 

правила; 

— применять изученные правила правописания ,в том числе: 

сочетании ячк, чн, чт; щн, нч; проверяемые безударные гласные в 

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

непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в 

орфографическом словаре учебника); прописная буква в именах, 

отчествах, фамилиях людей, кличках животных, географических 

названиях; раздельное написание предлогов с именами 

существительными, разделительный мягкий знак; 

— правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и 

предложения ,тексты объёмом не более 50 слов; 

— писать под диктовку(без пропусков и искажений букв)слова 

,предложения, тексты объёмом не более 45 слов с учётом 

изученных правил правописания; 

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

словарями учебника; 

— строить устное диалогическое и монологическое высказывание(2—

4 предложения на определённую тему, по наблюдениям)с 

соблюдение морфоэпических норм, правильной интонации; 

— формулировать простые  выводы на основе 

прочитанного(услышанного)устно и письменно (1—2 

предложения); 

— составлять предложения из слов, устанавливая между ними 

смысловую связь по вопросам; 

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

— составлять текст из разрозненных предложений ,частей текста; 

— писать подробное изложение повествовательного текста 

объёмом30—45 слов с опорой на вопросы; 

— объяснять своими  словами значение изученных понятий; 

использовать изученные понятия. 

 

3 КЛАСС 
К концу обучения в третьем классе обучающийся  научится: 

— Объяснять значение русского языка как государственного языка 

Российской Федерации; 

— характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки вне слова и в 

слове по заданным параметрам; 

— производить звуко-буквенный анализ слова(в словах с 

орфограммами ;без транскрибирования); 

— определять функцию разделительных мягкого и твёрдого знаков в 

словах; устанавливать соотношение звукового и буквенного состава 

,в том числе с учётом функций букв е,ё,ю,я, в словах с 

разделительными ь,ъ,в словах с непроизносимыми согласными; 

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

различать однокоренные слова и слова с омонимичными 

корнями(без называния термина);различать однокоренные слова и 

синонимы; 

— находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами 

окончание, корень, приставку ,суффикс; 

— выявлять случаи употребления синонимов и антонимов; подбирать 

синонимы и антонимы к словам разных частей 

речи; 

— распознавать слова, употреблённые в прямом и переносном 

значении(простые случаи); 

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

признаки имён существительных: род, число, падеж; склонять в 

единственном числе имена существительные с ударными 

окончаниями; 

— распознавать имена прилагательные ;определять грамматические 

признаки имён прилагательных: род, число, падеж; изменять имена 

прилагательные по падежам, числам, родам (в единственном 

числе)в соответствии с падежом, числом и родом имён 

существительных; 

— распознавать глаголы ;различать глаголы, отвечающие на вопросы 

«что делать?»и«что сделать?»;определять грамматические признаки 

глаголов: форму времени, число ,род(в прошедшем 

времени);изменять глагол по временам(простые случаи),в 

прошедшем времени—породам; 

— распознавать личные местоимения(в начальной 

форме);использовать личные местоимения для устранения 

неоправданных повторов  в тексте; 

— различать предлоги и приставки; 

— определять вид предложения по цели высказывания и по 

эмоциональной окраске; 

— находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены 

предложения; 

— распознавать распространённые и нераспространённые 

предложения; 

— находить место орфограммы в слове и между словами на изученные 

правила; применять изученные правила правописания, в том числе 

непроверяемые гласные и согласные(перечень слов в 

орфографическом словаре учебника); непроизносимые согласные в 

корне слова; разделительный твёрдый знак; мягкий знак после 

шипящих на конце имён существительных ;не с глаголами; 

раздельное написание предлогов со словами; 

— правильно списывать слова, предложения, тексты объёмом не 

более70 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—2предложения); 

— строить устное диалогическое и монологическое 

высказывание(3—5предложений на определённую тему ,по 

наблюдениям) с 
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соблюдением орфоэпических норм, правильной интонации 

;создавать    небольшие    устные    и      письменные      тексты(2—4 

предложения), содержащие приглашение, просьбу, извинение, 

благодарность ,отказ ,с использованием норм речевого этикета; 

— определять связь предложений в тексте(с помощью личных 

местоимений, синонимов, союзов и, а,но); 

— определять ключевые слова в тексте; 

— определять тему текста и основную     мысль текста; 

— выявлять части текста(абзацы)и отражать с помощью ключевых 

слов или предложений их смысловое  содержание; 

— составлять план текста, создавать по нему текст и корректировать 

текст; 

— писатьподробноеизложениепозаданному,коллективноилисамостоя

тельно составленному плану; 

— объяснять своими словами значение изученных понятий, 

использовать изученные понятия; 

— уточнять значение слова с помощью толкового словаря. 

 

4 КЛАСС 
К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится: 

— Осознавать многообразие языков и культур на территории 

Российской Федерации, осознавать язык как одну из главных 

духовно- нравственных ценностей народа; 

— объяснять роль языка как основного средства общения; объяснять 

роль русского языка как государственного языка Российской 

Федерациии 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 составсло 

вас представленной схемой; 

— устанавливать принадлежность слова к определённой части речи (в 

объёме изученного)по комплексу освоенных грамматических 

признаков; 
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— определять грамматические признаки имён существительных 

:склонение ,род, число, падеж; проводить разбор имени 

существительного как части речи; 

— определять грамматические признаки имён прилагательных: род (в 

единственном числе),число, падеж; проводить разбор имени 

прилагательного как части речи; 

— устанавливать(находить)неопределённую форму глагола 

;определять грамматические признаки глаголов: спряжение, время, 

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

времени в единственном числе); изменять глаголы в настоящем и 

будущем времени по лицам и числам (спрягать); проводить разбор 

глагола как части речи; 

— определять грамматические признаки личного местоимении я в 

начальной форме: лицо, число ,род(уместоимений3-голица в 

единственном числе);использовать личные местоимения для 

устранения неоправданных повторов в тексте; 

— различать предложение ,словосочетание и слово; 

— классифицировать предложения по цели  

— высказывания и по эмоциональной окраске; 

— различать распространённые и нераспространённые предложения; 

— распознавать              предложения с однородными членами;           

составлять предложения с однородными членами; использовать 

предложения с однородными членами в речи; 

— разграничивать простые распространённые и сложные 

предложения, состоящие из двух простых (сложносочинённые с 

союзами и, а, но и бессоюзные сложные предложения без называния 

— терминов);составлять простые распространённые и сложные 

предложения, состоящие из двух простых (сложносочинённые с 

союзами и, а, но и бессоюзные сложные предложения безназывания 

терминов); 

— производить синтаксический разбор простого предложения; 

— находить место орфограммы в слове и между словами на изученные 

правила; 

— применятьизученныеправилаправописания,втомчисле:непроверяем

ыегласныеисогласные(переченьсловворфографическомсловареучеб

ника);безударныепадежныеокончанияимёнсуществительных(кромес

уществительныхна-мя, 

-ий, -ие,-ия, а так же 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 
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Окончания глаголов; знаки препинании я впредложениях с 

однородными членами, соединёнными союзами и,а,нои безсоюзов; 

— правильно списывать тексты объёмом не более85слов; 

— 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,скем, 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—

5предложений)для конкретной ситуации пи с ь менного 

общения(письма, поздравительные открытки, объявленияидр.); 

— определятьтемуиосновнуюмысльтекста;самостоятельноозаглавлива

тьтекстс опорой   на тему или основную мысль; 

— корректировать   порядок предложений и частей текста; 

— составлять план к заданным текстам; 

— осуществлять подробный пересказ текста(устно и письменно); 

— осуществлять выборочный пересказ текста(устно); 

— писать (после предварительной подготовки) сочинения по заданным 

темам; 

— осуществлять ознакомительное изучающее чтение, поиск 

информации; формулировать устно и письменно простые выводы на 

основе прочитанной (услышанной) информации; интерпретироват ь 

и обобщать содержащуюся в тексте информацию; 

— 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. 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 
Программа по учебному предмету «Литературное чтение» (предметная 

область «Русский язык и литературное чтение») включает: пояснительную 

записку; содержание обучения; планируемые результаты освоения 

программы учебного предмета; тематическое планирование. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения 

предмета, характеристику психологических предпосылок к его изучению 

младшими школьниками ;место в структуре учебного плана, а также 
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подходы к отбору содержания, планируемым результатам и 

тематическому планированию. 

Содержание обучения раскрывают содержательные линии,которые 

предлагаются для обязательного изучения в каждом классе начальной 

школы. Содержание обучения в каждом классе завершается перечнем 

универсальных учебных действий(познавательных, коммуникативных, 

регулятивных),которые возможно формировать средствами учебного 

предмета «Литературное чтение»с учётом возрастных особенностей 

младших школьников. 

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 ,выделенным в содержании обучения каждого класса,а 

также раскрывается  характеристика деятельности, методы и формы 

организации обучения, которые целесообразно использовать при изучении 

того или иного раздела. В тематическом планировании представлены 

также способы организации дифференцированного обучения. 

                               ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Примерная 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 духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся ,сформулированные в 

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, духовно-нравственного 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 с детской литературой и с учётом этого направлен на общее 

илитературноеразвитиемладшегошкольника,реализациютворческихспособ

ностей обучающегося, а также на обеспечение преемственности в 

изучении  систематического курса литературы. 

Приоритетная цель обучения литературному чтению— становление 

грамотного  читателя, мотивированного к использованию читательской 
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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 также сформированость предметных и 

универсальных действий в процессе изучения предмета «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; 

— 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; 

заголовокисодержание;композиция;сюжет;эпизод,смысловыечасти;

стихотворение(ритм,рифма);средствахудожественнойвыразительнос

ти(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 
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возможности для реализации различных методических подходов к 

преподаванию учебного предмета «Литературное чтение»при условии 

сохранения обязательной 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 

нравственно-эстетических ценностей, культурных традиций народов 

России, отдельных произведений выдающихся представителей мировой 

детской литературы. При отборе произведений для слушания и чтения 

учитывались преемственные связи с дошкольным опытом знакомства с 

произведениями фольклора ,художественными произведениями детской 

литературы ,а также перспективы изучения предмета«Литература»в 

основной школе. Важным принципом отбора содержания предмета 

«Литературное чтение» является представленность разных жанров, видов 

и стилей произведений ,обеспечивающих формирование функциональной 

литературной грамотности  младшего школьника, а также  возможность 

достижения метапредметных результатов, способности обучающегося 

воспринимать различные 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»(180ч: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(40часов), во 2—4 классах—по136 ч(4 ч в неделю в каждом классе). 
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                          СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 
 

1 КЛАСС 

Сказка  фольклорная   (народная)   и   литературная   (авторская). 

Восприятие текста произведений художественной 

Литературы и устного народного творчества(не менее четырёх 

произведений).Фольклорная или литературная (авторская)сказка: сходство 

и различия. Реальность и волшебство в сказке. Событийная сторона 

сказок: последовательность событий в фольклорной (народной) и 

литературной(авторской) сказке. Отражение сюжета в иллюстрациях. 

Герои сказочных произведений. Нравственные ценности и идеи, традиции, 

быт, культура в русских народных и литературных (авторских) сказках, 

поступки, отражающие нравственные качества(отношение к природе 

,людям, предметам). 

Произведения 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.).Характеристика героя 

произведения, общая оценка поступков .Понимание заголовка 

произведения, его соотношения с содержанием произведения и его идеей. 

Осознание нравственно-этических понятий: друг, дружба ,забота, труд, 

взаимопомощь. 

Произведения 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, времена года, человек и природа; Родина, природа 

родного края. Особенности стихотворной речи, сравнение с прозаической: 

рифма, ритм(практическое ознакомление). Настроение, которое рождает 

поэтическое произведение. Отражение нравственной идеи в произведении: 

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

отражение эмоционального отклика на произведение. Выразительное  

чтение поэзии. 

Роль интонации при выразительном чтении. Интонационный рисунок 

выразительного чтения: ритм ,темп ,сила голоса. 
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Устное народное творчество — малые фольклорные жанры (не менее 

шести произведений).Многообразие малых жанров устного народного 

творчества: потешка, загадка, пословица ,их назначение(веселить, 

потешать, играть, поучать).Особенности разных малых фольклорных 

жанров. Потешка—игровой народный фольклор. Загадки— средство 

воспитания живости ума, сообразительности. Пословицы — проявление 

народной мудрости, средство воспитания понимания жизненных правил. 

Произведения 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 

разножанровых произведений 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.

Сефаидр.).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).Способность автора произведения замечать чудесное в 

каждом жизненном проявлении ,необычное в обыкновенных явлениях 

окружающего мира. Сочетание в произведении реалистических событий с 

необычными ,сказочными ,фантастическими. 

Библиографическая культура(работа с детской книгой).Представление 

о том ,что книга—источник необходимых знаний. Обложка, оглавление, 

иллюстрации — элементы ориентировки в книге. Умение использовать 

тематический каталог при выборе книг в библиотеке. 

Изучение содержания учебного предмета«Литературное чтение»в 

первом классе способствует освоению на пропедевтическом уровне ряда 

универсальных учебных действий. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

— 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; 
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— ориентироваться в терминах и понятиях: фольклор, малые 

фольклорные жанры ,тема ,идея, заголовок ,содержание 

произведения, сказка (фольклорная и литературная), автор, герой, 

рассказ, стихотворение(в пределах изученного); 

— различать и группировать произведения по жанрам(загадки 

,пословицы, сказки (фольклорная и литературная), стихотворение 

,рассказ); 

— анализировать текст: определять тему, устанавливать 

последовательность событий в произведении ,характеризовать 

героя, давать положительную или отрицательную оценку его 

поступкам ,задавать вопросы по фактическому содержанию; 

— сравнивать произведения по теме, настроению ,которое оно 

вызывает. 

Работа с информацией: 

— 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. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

— читать наизусть стихотворения ,соблюдать орфоэпические и 

пунктуационные нормы; 

— участвовать в беседе по обсуждению прослушанного или 

прочитанного текста: слушать собеседника, отвечать на вопросы 

,высказывать своё отношение к обсуждаемой проблеме; 

— пересказывать (устно)содержание произведения с опорой на 

вопросы, рисунки, предложенный план; 

— объяснять своими словами значение изученных понятий; 

— описывать своё настроение после слушания (чтения) стихотворений 

,сказок, рассказов. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

— понимать и удерживать поставленную учебную задачу ,в случае 

необходимости обращаться за помощью к учителю; 

— проявлять желание самостоятельно читать, совершенствовать свой 

навык чтения; 

— с небольшой помощью учителя оценивать свои успехи/трудности в 

освоении читательской деятельности. 

Совместная деятельность: 

— проявлять желание работать в парах, небольших группах; 

— проявлять культуру взаимодействия, терпение, умение 

договариваться, ответственно выполнять свою часть работы. 



72  

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. Есенина и др.). Патриотическое 

звучание произведений о родном крае и природе. Отражение в 

произведениях нравственно-этических понятий: любовь к  Родине, 

родному краю, Отечеству. Анализ заголовка, соотнесение его с главной 

мыслью и идеей произведения. Иллюстрация к произведению как 

отражение эмоционального отклика на произведение .Отражение темы 

Родины в изобразительном искусстве (пейзажи И.И. Левитана, И.И. 

Шишкина, В.Д. Поленова и др.). 

Фольклор (устное народное творчество). Произведения малых жанров 

фольклора(потешки,считалки,пословицы,скороговорки,небылицы,загадки

повыбору).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 произведениях 

литературы(по выбору, не менее пяти авторов). Эстетическое восприятие 

явлений природы(звуки ,краски времён года).Средства выразительности 

при  описании                                                природы: сравнение и эпитет. 

Настроение ,которое создаёт пейзажная лирика. Иллюстрация как 

отражение эмоционального отклика на произведение. Отражение темы 

«Времена года» в картинах художников(на примере пейзажей И.И. 

Левитана, В.Д. Поленова, А.И. Куинджи, И.И.Шишкина и др.) и 

музыкальных произведениях (например, произведения П.И. Чайковского, 

А. Вивальди и др.). 

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. Лунинаидр.).Отражение в 

произведениях нравственно-этических понятий дружба, терпение, 

уважение, помощь друг другу. Главная мысль произведения .Герой 
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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;произведен

ия 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.Пришвинаидр.).Отражение образов 

животных в фольклоре (русские народные песни, загадки, сказки).Герои 

стихотворных и прозаических произведений о животных. Описание 

животных в художественном и научно-познавательном тексте. 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 творчестве писателей и фольклорных 

произведениях(по выбору).Отражение нравственных семейных ценностей 

в произведениях о семье: любовь и сопереживание, уважение и внимание к 

старшему поколению, радость общения и защищённость в семье. Тема 

художественных произведений: Международный женскийдень, 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. 



74  

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. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

— читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и 

слогов доступные по восприятию и небольшие по объёму 

прозаические и стихотворные произведения(безотметочного 

оценивания); 

— сравнивать и группировать различные произведения по теме(о 

Родине, о родной природе, о детях и для детей, о животных, о семье, 

о чудесах и превращениях),по жанрам(произведения устного 

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

басня, стихотворение); 

— характеризовать(кратко)особенности жанров(произведения устного 

народного творчества, литературная сказка, рассказ, басня, 

стихотворение); 

— анализировать текст сказки ,рассказа ,басни :определять тему, 

главную мысль произведения ,находить в тексте  слова, 

подтверждающие характеристику героя, оценивать его поступки, 

сравнивать героев по предложенному алгоритму, устанавливать 

последовательность событий(действий)в сказке и рассказе; 

— анализировать текст стихотворения: называть особенности 

жанра(ритм, рифма),находить в тексте сравнения ,эпитеты ,слова в 

переносном значении ,объяснять значение незнакомого слова с 

опорой на контекст и по словарю. 

Работа с информацией: 

— соотносить иллюстрации с текстом произведения; 

— ориентироваться в содержании книги, каталоге, выбирать книгу по 

автору ,каталогу на основе рекомендованного списка; 

— по  информации ,представленной в оглавлении ,в иллюстрациях 

предполагать тему и содержание книги; 

— пользоваться словарями для уточнения значения незнакомого слова. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

— участвовать в диалоге: отвечать на вопросы, кратко объяснять свои 

ответы, дополнять ответы других участников, составлять свои 

вопросы и высказывания на заданную тему; 

— пересказывать подробно и выборочно прочитанное произведение; 

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

прочитанного/прослушанного произведения; 

— описывать(устно)картины природы; 

— сочинять по аналогии с прочитанным (загадки, рассказы, небольшие 

сказки); 

— участвовать в инсценировках и драматизации отрывков из 

художественных произведений. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

— оценивать своё эмоциональное состояние, возникшее при 

прочтении/слушании произведения; 

— удерживать в памяти последовательность событий 

прослушанного/прочитанного текста; 

— контролироватьвыполнениепоставленнойучебнойзадачипричтении/

слушании произведения; 

— проверять(по образцу)выполнение поставленной учебной задачи. 

Совместная деятельность: 

— выбирать себе партнёров по совместной деятельности; 

— распределять работу, договариваться, приходить к общему 

решению, отвечать за общий результат работы. 

 

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

произведений литературы (произведения одного-двух авторов по 

выбору).Чувство любви к Родине, сопричастность к прошлому и 

настоящему своей страны и  родного края—главные идеи, нравственные 

ценности, выраженные в произведениях о Родине. Образ Родины в 

стихотворных и прозаических  произведениях писателей и поэтов ХIХ и 

ХХ веков. Осознание нравственно-этических понятий: любовь к родной 

стороне ,малой родине, гордость за красоту и  величие своей Отчизны. 

Роль и особенности заголовка произведения. Репродукции картинка к 

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

помощники, иллюстрация как отражение сюжета волшебной сказки 

(например, картины В.М. 

Васнецова,иллюстрацииЮ.А.Васнецова,И.Я.Билибина,В.М.Конашевич).О

тражение в сказках народного быта  и культуры .Составление плана 

сказки. 

Круг чтения: народная песня. Чувства, которые рождают песни, темы 

песен. Описание картин природы как способ рассказать в песне о родной 

земле .Былина как народный песенный сказ о важном историческом 

событии. Фольклорные особенности жанра былин: язык(напевность 

исполнения, выразительность), характеристика главного героя (где жил,  

чем занимался, какими качествами обладал). Характеристика былин как 

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

,устаревшие слова, их место в былине и представление в современной 

лексике. Репродукции картин как иллюстрации к эпизодам фольклорного 

произведения. 

Творчество А.С.Пушкина. А.С.Пушкин—великий русскийпоэт. 

Лирические произведения А.С.Пушкина :средства художественной 

выразительности(сравнение, эпитет);рифма ,ритм. Литературные 

сказкиА.С.Пушкина в стихах(по выбору, например,«Сказка 

оцареСалтане,о 

сынеегославномимогучембогатырекнязеГвидонеСалтановичеиопрекраснойцар

евнеЛебеди»).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. Басни И.А. Крылова (не 

менеедвух):назначение ,темы и герои , особенности языка. Явная и 

скрытая мораль басен. Использование крылатых выражений в речи. 

Картины природы в произведениях поэтов и писателей ХIХ—ХХ 

веков.Лирические произведения как способ передачи чувств 

людей,автора.Картины природы в произведениях поэтов и писателей (не 

менее пяти авторов по 

выбору):Ф.И.Тютчева,А.А.Фета,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 
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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: основные события, главные герои, 

действующие лица, различение рассказчика 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 и др. Особенности авторских сказок (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 менее четырёх 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(портретгероя, 

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. 

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, 
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К.И.Чуковский ,Б.В. Заходер. 

Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной 

литературой). Ценность чтения художественной литературы и фольклора, 

осознание важности читательской деятельности. Использование с учётом 

учебных задач аппарата издания (обложка ,оглавление ,аннотация, 

предисловие, иллюстрации). Правила юного читателя. Книга как особый 

вид искусства. Общее представление о первых книгах на Руси, знакомство 

с рукописными книгами. 

Изучение содержания учебного предмета«Литературное чтение»в 

третьем классе способствует освоению ряда универсальных учебных 

действий. 

Познавательные  универсальные учебные действия: 

— Читать доступные по восприятию и  небольшие по объёму 

прозаические и стихотворные произведения(безотметочного 

оценивания); 

— Различать сказочные и  реалистические ,лирические  и эпические 

,народные и авторские произведения; 

— Анализировать  текст: обосновывать принадлежность к жанру 

,определять  тему и главную  мысль делить текст на части, 

озаглавливать их, находить в тексте заданный эпизод, определять 

композицию произведения ,характеризовать героя; 

— Конструировать план текста, дополнять и  восстанавливать 

нарушенную последовательность; 

— Сравнивать произведения ,относящиеся к одной теме ,но разным 

жанрам ;произведения одного жанра, но разной тематики; 

— Исследовать текст: находить описания в произведениях разных 

жанров(портрет, пейзаж ,интерьер). 

Работа с информацией: 

— сравнивать информацию  словесную 

(текст),графическую/изобразительную (иллюстрация),

звуковую(музыкальное произведение); 

— подбирать и иллюстрации к тексту, соотносить произведения 

литературы и изобразительного искусства по тематике, настроению 

,средствам выразительности; 

— выбирать книгу в библиотеке в соответствии с учебной задачей; 

составлять аннотацию. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

— читать текст с разными интонациями, передавая своё отношение к 

событиям ,героям произведения; 

— формулировать вопросы по основным событиям текста; 

— пересказывать текст(подробно ,выборочно ,с изменением лица); 

— выразительно исполнять стихотворное произведение ,создавая 
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соответствующее настроение; 

— сочинять простые истории(сказки ,рассказы)по аналогии. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

— принимать цель чтения, удерживать её в памяти, использовать в 

зависимости от учебной задачи вид чтения, контролировать 

реализацию поставленной задачи чтения; 

— оценивать качество своего восприятия текста на слух; 

— выполнять действия контроля/самоконтроля и оценки процесса и 

результата деятельности, при необходимости вносить коррективы 

выполняемые действия. 

Совместная деятельность: 

— участвовать в совместной деятельности :выполнять роли лидера, 

подчинённого ,соблюдать равноправие и дружелюбие; 

— в коллективной театрализованной деятельности читать по ролям, 

инсценировать/драматизировать несложные произведения 

фольклора и художественной литературы; выбирать роль, 

договариваться о манере её исполнения в соответствии с общим 

замыслом; 

— осуществлять взаимопомощь ,проявлять ответственность при 

выполнении своей части работы, оценивать свой вклад  в общее 

дело. 

 

4 КЛАСС 
О Родине ,героические страницы истории. Наше Отечество , образ 

родной земли в стихотворных и прозаических произведениях писателей и 

поэтов ХIХ  и ХХ веков(по выбору ,не менее четырёх, например 

произведения И. С. Никитина, Н. М. Языкова, С. Т. Романовского, А. 

Т.Твардовского,М.М.Пришвина,С.Д.Дрожжина,В.М.Песковаидр.).Предста

вление о проявлении любви к родной земле в литературе разных 

народов(на примере писателей родного края, представителей разных 

народов России).Страницы истории России, великие люди и события: 

образы Александра Невского, Дмитрия Пожарского, Дмитрия Донского, 

Александра Суворова, Михаила Кутузова и других выдающихся 

защитников Отечества в литературе для детей. Отражение нравственной 

идеи: любовь к Родине. Героическое прошлое России, тема Великой 

Отечественной войны в произведениях литературы (на примере 

рассказовА.П.Платонова,Л.А.Кассиля,В.К.Железняка,С.П.Алексеева).Осоз

наниепонятия: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
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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: 

«Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях».Фольклорная основа 

авторской сказки. Положительные и отрицательные герои, волшебные 

помощники, язык авторской сказки. 

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

жанре. Круг чтения: басни на примере произведений И.А. Крылова, 

И.И.Хемницера,Л.Н.Толстого,С.В.Михалкова.Баснистихотворныеипрозаи

ческие(неменеетрёх).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.Метафора

как«свёрнутое»сравнение.Строфа как элемент композиции стихотворения. 

Переносное значение слов в метафоре. Метафора в стихотворениях 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 природы в творчестве поэтов и писателей ХIХ— ХХ веков. 

Лирика ,лирические произведения как описание в стихотворной форме 

чувств поэта, связанных с наблюдениями ,описаниями природы .Круг 

чтения: лирические произведения поэтов и писателей(не менее пяти 
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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.Цветаеваи

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): А.П. Чехова, Б.С. Житкова, Н.Г. 

Гарина-Михайловского ,В.В.Крапивина и др.Словесный портрет героя как 

его характеристика. Авторский способ выражения главной мысли. 

Основные события сюжета, отношение к ним героев. 

Пьеса. Знакомство с новым жанром—пьесой -сказкой. Пьеса—

произведение литературы и театрального искусства(одна по выбору).Пьеса 

как жанр драматического произведения.                 Пьеса и сказка 

:драматическое и эпическое произведения. Авторские ремарки: назначение 

,содержание. 

Юмористические произведения. Круг чтения(не менее двух 

произведений по выбору):юмористические произведения на примере 

рассказов М.М. Зощенко, В.Ю. Драгунского, Н.Н. Носова, В.В. Голявкина 

.Герои юмористических произведений. Средства выразительности текста 

юмористического содержания: гипербола. Юмористические произведения 

в кино и театре. 

Зарубежная литература. Расширение круга чтения произведений 

зарубежных писателей. Литературные сказки Ш. Перро, Х.-К. Андерсена 

,братьев Гримм, Э.Т.А. Гофмана, Т.Янссонидр.(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 
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читателя и способы выбора книги(тематический ,систематический 

каталог).Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на 

внешние показатели книги),её справочно-иллюстративный материал. 

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

произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая печать, 

справочные издания. Работа с источниками периодической печати. 

Изучение содержания учебного предмета«Литературное чтение»в 

четвёртом классе способствует освоению ряда универсальных учебных 

действий. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

— читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и 

слогов доступные по восприятию и небольшие по объёму 

прозаические и стихотворные произведения(безотметочного 

оценивания); 

— читать про себя(молча),оценивать своё чтение с точки зрения 

понимания и запоминания текста; 

— анализировать текст: определять главную мысль ,обосновывать 

принадлежность к жанру ,определять тему и главную мысль, 

находить в тексте заданный эпизод ,устанавливать взаимосвязь 

между событиями, эпизодами текста; 

— характеризовать героя и давать оценку его поступкам; сравнивать 

героев одного произведения по предложенным критериям, 

самостоятельно выбирать критерий сопоставления героев, их 

поступков(по контрасту или аналогии); 

— составлять план(вопросный, номинативный, цитатный)текста 

,дополнять и восстанавливать нарушенную последовательность; 

— исследовать текст: находить средства художественной 

выразительности(сравнение ,эпитет , олицетворение , метафора), 

описания в произведениях разных жанров(пейзаж, 

интерьер),выявлять особенности стихотворного текста(ритм 

,рифма, строфа). 

Работа  с текстом: 

— использовать справочную информацию для получения 

дополнительной информации и в соответствии с учебной задачей; 

— характеризовать книгу по её элементам(обложка, оглавление, 

аннотация ,предисловие , иллюстрации ,примечания идр.); 

— выбиратькнигувбиблиотекевсоответствиисучебнойзадачей;составл

ятьаннотацию. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

— соблюдать правила речевого этикета в учебном диалоге, отвечать 

изадавать вопросы к учебным и художественным текстам; 

— пересказывать текст в соответствии с учебной задачей; 
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— рассказывать о тематике детской литературы, о любимом писателе 

и его произведениях; 

— оценивать мнение авторов о героях  и своё отношение к ним; 

— использовать элементы импровизации при исполнении 

фольклорных произведений; 

— сочинять небольшие тексты повествовательного и описательного 

характера по наблюдениям, на заданную тему. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

— понимать значение чтения для самообразования и саморазвития; 

самостоятельно организовывать читательскую деятельность во 

время досуга; 

— определять цель выразительного исполнения и работы с текстом; 

— оценивать выступление(своё и одноклассников)с точки зрения 

передачи настроения ,особенностей произведения и героев; 

— осуществлятьконтрольпроцессаирезультатадеятельности,устанавли

вать причины возникших ошибок и трудностей, проявлять 

способность предвидеть их в предстоящей работе. 

Совместная деятельность: 

— участвовать в театрализованной деятельности: инсценировании и 

драматизации (читать по ролям, разыгрывать сценки); соблюдать 

правила взаимодействия; 

— ответственно относиться к своим обязанностям в процессе 

совместной деятельности ,оценивать свой вклад в общее дело. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА«ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» 

НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы предмета «Литературное 

чтение»достигаются в процессе единства учебной и воспитательной 

деятельности, обеспечивающей позитивную динамику развития личности 

младшего школьника,ориентированную на процессы 

самопознания,саморазвития и самовоспитания.Личностные результаты 

освоения программы предмета«Литературное чтение»отражают освоением 

ладшими  школьниками социально значимых норм и отношений,развитие 

позитивного отношения обучающихся к 

общественным,традиционным,социокультурнымидуховно-нравственным 

ценностям,приобретение опыта применения сформированных 

представлений и отношений на практике. 

 
Гражданско-патриотическое воспитание: 
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— становление ценностного отношения к своей Родине—

России,малой родине,проявление интереса к изучению 

родногоязыка,истории и культуре Российской 

Федерации,понимание естественной связи прошлого и настоящего в 

культуре общества; 

— осознание своей этнокультурной и российской гражданской 

идентичности,сопричастности к прошлому,настоящемуибудущему 

своей страны и родного края, проявление уважения к традициям и 

культуре своего и других народов в процессе восприятия и анализа 

произведений выдающихся представителей русской литературы и 

творчества народов России; 

— первоначальные представления о человеке как члене общества, о 

правах и ответственности ,уважении достоинстве человека, о 

нравственно-этических нормах поведения и правилах 

межличностных отношений. 

 
Духовно-нравственное воспитание: 

— освоение опыта человеческих взаимоотношений ,признаки 

индивидуальности каждого человека ,проявление сопереживания 

,уважения ,любви ,доброжелательности  и других моральных 

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

национальности ,социального статуса ,вероисповедания; 
— осознание этических понятий ,оценка поведения и поступков 

персонажей художественных произведений в ситуации 

нравственного выбора; 

— выражение своего видения мира, индивидуальной позиции по 

средством накопления и систематизации и литературных 

впечатлений ,разнообразных по эмоциональной окраске; 

— неприятие любых форм поведения, направленных на причинение 

физического имморального вреда другим людям. 

 
Эстетическое воспитание: 

— проявление уважительного отношения и интереса к художественной 

культуре, к различным видам искусства, восприимчивость к разным 

видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, 

готовность выражать своё отношение в разных видах 

художественной деятельности; 

— приобретение эстетического опыта слушания, чтения и 

эмоционально-эстетической оценки произведений фольклора и 

художественной литературы; 

— понимание образного языка художественных произведений, 

выразительных средств ,создающих художественный образ. 
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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); 

— бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

 
Трудовое воспитание: 

— осознание ценности труда в жизни человека и общества 

,ответственное потребление и бережное отношение к результатам 

труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, 

интерес к различным профессиям. 

 
Экологическое воспитание: 

— бережное отношение к природе, осознание проблем 

взаимоотношений человека и животных ,отражённых в 

литературных произведениях; 

— неприятие действий, приносящих ей вред. 

 

Ценности научного познания: 

— ориентация в деятельности на первоначальные представления о 

научной картине мира, понимании важности слова как средства 

создания словесно-художественного образа, способа выражения 

мыслей ,чувств, идей автора; 

— овладение смысловым чтением для решения различного уровня 

учебных и жизненных задач; 

— потребность в самостоятельной читательской деятельности, 

саморазвитии средствами литературы ,развитие познавательного 

интереса ,активности ,инициативности ,любознательности и 

самостоятельности в познании произведений фольклора и 

художественной литературы ,творчества писателей. 

 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Литературное чтение» в начальной 

школе у обучающихся будут сформированы познавательные 

универсальные учебные действия: 

Базовые логические действия: 

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

соотносить произведение и его автора, устанавливать основания для 

сравнения произведений  ,устанавливать аналогии; 

— объединять произведения по жанру ,авторской принадлежности; 

— определять существенный признак для классификации 
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,классифицировать произведения по темам ,жанрам и видам; 

— находить закономерности и противоречия при анализе 

сюжета(композиции),восстанавливать нарушенную 

последовательность событий (сюжета), составлять аннотацию, 

отзыв по предложенному алгоритму; 

— выявлять недостаток информации для решения 

учебной(практической) задачи на основе предложенного алгоритма; 

— устанавливать причинно-следственные связи в сюжете 

фольклорного и художественного текста, при составлении плана, 

пересказе текста, характеристике поступков героев; 

базовые исследовательские действия: 

— определять разрыв между реальным и желательным состоянием 

объекта(ситуации)на основе предложенных учителем вопросов; 

— формулировать с помощью учителя цель, планировать и изменения 

объекта, ситуации; 

— сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать 

наиболее подходящий(на основе предложенных критериев); 

— проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование 

по установлению особенностей объекта изучения и связей между 

объектами(часть—целое ,причина— следствие); 

— формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на 

основе результатов проведённого наблюдения(опыта, 

классификации ,сравнения ,исследования); 

— прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях; 

работа с информацией: 

— выбирать источник получения информации; 

— согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию ,представленную в явном виде; 

— распознавать достоверную и недостоверную информацию 

самостоятельно или на основании предложенного учителем способа 

её проверки; 

— соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных 

представителей) правила информационной безопасности при поиске 

информации в сети Интернет; 

— анализировать и создавать текстовую ,видео ,графическую 

,звуковую информацию в соответствии с учебной задачей; 

— самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления 

информации. 

— К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

общение: 

— Воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции и в 
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соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 

— Проявлять уважительное отношение к собеседнику ,соблюдать 

правила ведения диалога и дискуссии; 

— признавать возможность существования разных точек зрения; 

— корректно и аргументировано высказывать своё мнение; 

— строить речевое высказывание в соответствии с поставленной 

задачей; 

— создавать устные и письменные тексты(описание ,рассуждение, 

повествование); 

— готовить небольшие публичные выступления; 

— подбирать иллюстративный материал(рисунки ,фото, плакаты)к 

тексту выступления. 

— К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

самоорганизация: 

— Планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата; 

— Выстраивать последовательность выбранных действий; 

самоконтроль: 

— Устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

— Корректировать  свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Совместная деятельность: 

— Формулировать краткосрочные и долгосрочные 

цели(индивидуальные с учётом участия в коллективных задачах)в 

стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата 

планирования ,распределения промежуточных шагов и сроков; 

— Принимать цель совместной деятельности ,коллективно строить 

действия по её достижению : распределять роли, договариваться 

,обсуждать процесс и результат совместной работы; 

— Проявлять готовность руководить, выполнять поручения 

,подчиняться; 

— Ответственно выполнять свою часть работы; 

— Оценивать свой вклад в общий результат; 

— Выполнять совместные проектные задания с опорой на 

предложенные образцы; 

 
ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты освоения программы начального общего 

образования по учебному предмету«Литературное чтение»отражают 

специфику содержания предметной области ,ориентированы на 

применение знаний ,умений и навыков обучающимися в различных 

учебных ситуациях и жизненных условиях и представлены по годам 

обучения. 
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1 КЛАСС 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

— Понимать ценность чтения для решения учебных задач и 

применения в различных жизненных ситуациях: отвечать на вопрос 

о важности чтения для личного развития, находить в 

художественных произведениях отражение нравственных 

ценностей, традиций, быта разных народов; 

— владеть техникой слогового плавного чтения с переходом на чтение 

целыми словами, читать осознанно вслух целыми словами без 

пропусков и перестановок букв и слогов доступные для восприятия 

и небольшие по объёму произведения в темпе неменее30слов в минуту 

(безотметочного 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(не стихотворную)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)содержаниепроизведенияссоблюдениемпослед

овательности 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 

3предложений)по заданному алгоритму; 

— сочинять небольшие тексты по предложенному началу и др.(не 

менее 3предложений); 

— ориентироваться в книге/учебнике по обложке, оглавлению 



89  

,иллюстрациям; 

— выбирать книги для самостоятельного чтения по совету взрослого и 

с учётом рекомендательного списка, рассказывать о прочитанной 

книге  по предложенному алгоритму; 

— обращаться к справочной литературе для получения 

дополнительной информации в соответствии с учебнойзадачей. 

 
2 КЛАСС 

К концу обучения во втором классе обучающийся 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 нравственно-этических понятиях  в контексте 

изученных произведений; 

— читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и 

слогов доступные по восприятию и небольшие по объёму 

прозаические и стихотворные произведения в темпе не менее 40 

слов в минуту(без отметочного оценивания); 

— читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных 

норм не менее 3 стихотворений о Родине, о детях, о семье, о родной 

природе в разные времена года; 

— различать прозаическую и стихотворную речь: называть 

особенности стихотворного произведения(ритм ,рифма); 

— понимать содержание, смысл прослушанного/прочитанного 

произведения: отвечать и формулировать вопросы по фактическому 

содержанию произведения; 

— различать и называть отдельные жанры 

фольклора(считалки,загадки,пословицы,потешки,небылицы,народн

ыепесни,скороговорки,сказки о животных, бытовые и волшебные)и 

художественной литературы (литературные сказки, рассказы, 

стихотворения, басни); 

— владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: 

определять тему и главную мысль ,воспроизводить 

последовательность событий в тексте произведения    ,составлять 

план текста(вопросный, номинативный); 

— описывать характер героя, находить в тексте средства 

изображения(портрет) героя и выражения его чувств, оценивать 

поступки героев произведения, устанавливать взаимосвязь между 

характером героя и его поступками ,сравнивать героев одного 
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произведения по предложенным критериям, характеризовать 

отношение автора к героям ,его поступкам; 

— объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с 

использованием словаря; находить в тексте примеры использования 

слов в прямом и переносном значении; 

— осознанно применять для анализа текста изученные понятия (автор, 

литературный герой, тема, идея, заголовок ,содержание 

произведения ,сравнение ,эпитет); 

— участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного 

произведения: понимать жанровую принадлежность произведения 

,формулировать устно простые выводы ,подтверждать свой ответ 

примерами из текста; 

— пересказывать(устно)содержание произведения подробно, 

выборочно, от лица героя, от третьего лица; 

— читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки 

ударения, инсценировать небольшие эпизоды из произведения; 

— составлять высказывания на заданную тему по содержанию 

произведения(не менее5предложений); 

— сочинять по аналогии с прочитанным загадки, небольшие сказки, 

рассказы; 

— ориентироваться в книге/учебнике по обложке ,оглавлению, 

аннотации, иллюстрациям ,предисловию ,условным обозначениям; 

— выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом 

рекомендательного списка, используя картотеки, рассказывать о 

прочитанной книге; 

— использовать справочную литературу для получения 

дополнительной информации в соответствии с учебной задачей. 

 

3 КЛАСС 
К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 

— Отвечать на вопрос о культурной значимости устного народного 

творчества и художественной литературы, находить в фольклоре и 

литературных произведениях отражение нравственных ценностей, 

традиций, быта ,культуры разных народов, ориентироваться в 

нравственно-этических понятиях в контексте изученных  

произведений; 

— Читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, 

использовать разные виды чтения(изучающее ,ознакомительное, 

поисковое выборочное, просмотровое выборочное); 

— читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв 

ислоговдоступныеповосприятиюинебольшиепообъёмупрозаические

истихотворныепроизведениявтемпенеменее60словвминуту(без 

отметочного оценивания); 
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— читать наизусть не менее 4стихотворений в соответствии с 

изученной тематикой произведений; 

— различать художественные произведения и познавательные тексты; 

— различать прозаическую и стихотворную речь: называть 

особенности стихотворного произведения(ритм ,рифма, 

строфа),отличать лирическое произведение от эпического; 

— понимать жанровую принадлежность ,содержание ,смысл 

прослушанного/прочитанного произведения: отвечать и 

формулировать вопросы к учебным и художественным текстам; 

— различать и называть отдельные жанры фольклора(считалки 

,загадки, пословицы, потешки ,небылицы ,народна песни, 

скороговорки ,сказки о животных, бытовые и волшебные)и 

художественной литературы(литературные сказки, рассказы, 

стихотворения, басни),приводить примеры произведений фольклора 

разных народов России; 

— владеть элементарными умениями анализа и интерпретации 

текста:формулировать тему и главную мысль ,определять 

последовательность событий в тексте произведения, выявлять связь 

событий,эпизодов текста; составлять план текста(вопросный, 

номинативный,цитатный); 

— характеризовать героев, описывать характер героя, давать оценку 

поступкам героев, составлять портретные характеристики 

персонажей; выявлять взаимосвязь между поступками , мыслями , 

чувствами героев, сравнивать героев одного произведения и 

сопоставлять их поступки по предложенным критериям(по 

аналогии или по контрасту); 

— отличать автора произведения от героя и рассказчика, 

характеризовать отношение автора к героям, поступкам, описанной 

картине, находить в тексте средства изображения героев 

(портрет),описание пейзажа и интерьера; 

— объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с 

использованием словаря; находить в тексте примеры использования 

слов в прямом и переносном значении ,средств художественной 

выразительности(сравнение ,эпитет ,олицетворение); 

— осознанно применять изученные понятия(автор ,моральбасни, 

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 
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беседе изученные литературные понятия; 

— пересказывать произведение (устно) подробно, выборочно, 

сжато(кратко), от лица героя, с изменением лица рассказчика, от 

третьего лица; 

— при анализе и интерпретации текста использовать разные типы 

речи(повествование ,описание, рассуждение)с учётом специфики 

учебного и художественного текстов; 

— читать по ролям с соблюдением норм произношения 

,инсценировать небольшие эпизоды из произведения; 

— составлять устные и письменные высказывания на основе 

прочитанного/прослушанного текста на заданную тему по 

содержанию произведения(не менее 8 

предложений),корректировать собственный письменный текст; 

— составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по 

заданному алгоритму; 

— сочинять тексты, используя аналогии, иллюстрации, придумывать 

продолжение прочитанного произведения; 

— использовать в соответствии с учебной задачей аппарат 

издания(обложку,оглавление,аннотацию,иллюстрации,предисловие,

приложения,сноски,примечания); 

— выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом 

рекомендательного списка ,используя картотеки ,рассказывать о 

прочитанной книге; 

— использовать справочные издания, в том числе верифицированные 

электронные ресурсы, включённые в федеральный перечень. 

 
4 КЛАСС 

К концу обучения  в четвёртом классе обучающийся 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 
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прозаические и стихотворные произведения в темпе не менее 

80слов в минуту(без отметочного оценивания); 

— читать наизусть не менее 5 стихотворений в соответствии с 

изученной тематикой произведений; 

— различать художественные произведения и познавательные тексты; 

— различать прозаическую и  стихотворную  речь: называть 

особенности стихотворного произведения(ритм ,рифма, 

строфа),отличать лирическое произведение от эпического; 

— понимать жанровую принадлежность ,содержание ,смысл 

прослушанного/прочитанного произведения :отвечать и 

формулировать вопросы(в том числе проблемные)к познавательным 

,учебным и художественным текстам; 

— различать и  называть отдельные жанры фольклора(считалки 

,загадки, пословицы, потешки, небылицы, народна песни, 

скороговорки, сказки о животных ,бытовые и 

волшебные),приводить примеры произведений фольклора разных 

народов России; 

— соотносить читаемый текст с жанром художественной 

литературы(литературные сказки, рассказы, стихотворения, басни), 

приводить примеры разных жанров литературы России и стран 

мира; 

— владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: 

определять тему и главную мысль, последовательность событий в 

тексте произведения , выявлять связь событий, эпизодов текста; 

— характеризовать героев ,давать оценку их поступкам ,составлять 

портретные характеристики персонажей  ,выявлять  взаимосвязь 

между поступками и мыслями, чувствами героев, сравнивать героев 

одного произведения по самостоятельно выбранному критерию (по 

аналогии или по контрасту), характеризовать собственное 

отношение к героям, поступкам; находить в тексте средства 

изображения героев(портрет) и выражения их чувств, описание 

пейзажа и интерьера ,устанавливать причинно-следственные связи 

событий, явлений, поступков героев; 

— объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с 

использованием словаря; находить в тексте примеры использования          

слов в прямом и переносном значении, средства художественной 

выразительности(сравнение,эпитет,олицетворение,метафора); 

— осознанно применять изученные понятия(автор,моральбасни, 

литературный герой, персонаж,х    характер, тема, идея,заголовок  

,содержание произведения, эпизод, смысловые части, 

композиция,сравнение,эпитет,олицетворение,метафора,лирика,эпос,

образ); 

— участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного                                    
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произведения: строить монологическое и диалогическое 

высказывание с соблюдением норм русского литературного языка 

норм произношения, слово употребления, 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)п

одробно,выборочно,сжато(кратко),от лица героя ,с изменением лица 

рассказчика, от третьего лица; 

— читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки 

ударения, инсценировать небольшие эпизоды из произведения; 

— составлять устные и письменные высказывания на заданную тему 

по содержанию произведения(не менее10 предложений),писать 

сочинения на заданную тему, используя разные типы 

речи(повествование ,описание ,рассуждение),корректировать 

собственный текст с учётом правильности, выразительности 

письменной речи; 

— составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по 

заданному алгоритму; 

— сочинять по аналогии с прочитанным ,составлять рассказ по 

иллюстрациям ,от имени одного из героев ,придумывать 

продолжение прочитанного произведения(не менее10 

предложений); 

— использовать в соответствии с учебной задачей аппарат 

издания(обложку,оглавление,аннотацию,иллюстрации,предисловие,

приложения,сноски,примечания); 

— выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом 

рекомендательного списка, используя картотеки, рассказывать о 

прочитанной книге; 

— использовать справочную литературу ,включая ресурсы сети                          

Интернет(в            условиях контролируемого входа),для получения 

дополнительной информации в соответствии с учебной задачей. 

 

ИНОСТРАННЫЙ(АНГЛИЙСКИЙ)ЯЗЫК 

 
Примерная рабочая программа по английскому языку 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 ,а также 

Примерной программы воспитания с учётом концепции или историко-

культурного стандарта при наличии. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Рабочая программа по иностранному языку на уровне начального 

общего образования составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Примерной 

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 обязательного общего 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. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

«Иностранный(английский)язык» 
В начальной школе закладывается база для всего последующего 

иноязычного образования школьников, формируются основы 

функциональной грамотности, что придаёт особую ответственность 

данному этапу общего образования. Изучение иностранного языка в 

общеобразовательных организациях России начинается со 2 класса. 

Учащиеся данного возраста характеризуются большой восприимчивостью 

к овладению языками ,что позволяет им овладевать основами общения на 

новом для них языке с меньшими затратами времени и 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 на новом лексическом материале и расширяющемся 

тематическом содержании речи. 

 

Целиизучения учебного предмета 

«Иностранный(английский)язык» 
Цели обучения иностранному языку в начальной школе можно условно 

разделить на образовательные ,развивающие, воспитывающие. 

Образовательные цели учебного предмета «Иностранный 
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(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,грам

матическими)в соответствии c отобранными темам и общения; 

— освоение знаний о языковых явлениях изучаемого иностранного 

языка ,о разных способах 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; 

— становление коммуникативной культуры обучающихся и их общего 

речевого развития; 

— 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 

народов позволяет заложить основу для формирования гражданской 

идентичности, 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 
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«Иностранный(английский)язык»в реализацию воспитательных целейо 

беспечивает: 

— понимание необходимости овладения иностранным языком как 

средством общения в условиях взаимодействия разных страни 

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 не речевые средства общения; 

— воспитание уважительного отношения к иной культуре посредством 

знакомств с детским пластом культуры стран изучаемого языка и 

более глубокого осознания особенностей культуры своего народа; 

— воспитание    эмоционального      и      познавательного      интереса 

к художественной культуре других народов; 

— формирование положительной мотивации устойчивого учебно-

познавательного интереса к предмету«Иностранный язык». 

 

Место учебного предмета 

«Иностранный(английский)язык»в учебном плане 

 
Учебный предмет«Иностранный(английский)язык»входит в число 

обязательных предметов, изучаемых на всех уровнях общего среднего 

образования: со 2 по 11 класс. На этапе начального общего образования на 

изучение иностранного языка выделяется 204 часа:2класс—68часов,3 

класс—68часов,4 класс—68часов. 

СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

«ИНОСТРАННЫЙ(АНГЛИЙСКИЙ)ЯЗЫК» 

 

2 КЛАСС 

Тематическоесодержаниеречи 
Мирмоего«я».Приветствие.Знакомство.Моясемья.Мойденьрождения. 

Моялюбимаяеда. 

Мир моих увлечений. Любимый цвет, игрушка. Любимые занятия. 

Мойпитомец.Выходнойдень. 

Мир вокруг меня. Моя школа. Мои друзья. Моя малая родина 

(город,село). 

Родная страна и страны изучаемого языка. Названия родной страны 

истраны/странизучаемогоязыка;ихстолиц.Произведениядетскогофольклор

а.Литературныеперсонажидетскихкниг.Праздникироднойстраныистраны/с

транизучаемогоязыка(Новыйгод,Рождество). 
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Коммуникативныеумения 

Говорение 

Коммуникативныеумениядиалогическойречи: 

Ведениесопоройнаречевыеситуации,ключевыесловаи/илииллюстрациис

соблюдениемнормречевогоэтикета,принятыхвстране/странах 

изучаемогоязыка: 

диалогаэтикетногохарактера:приветствие,началоизавершениеразговора,

знакомствоссобеседником;поздравлениеспраздником;выражениеблагодарн

остиза поздравление;извинение; 

диалога-

расспроса:запрашиваниеинтересующейинформации;сообщениефактическо

йинформации,ответынавопросысобеседника. 

Коммуникативныеумениямонологическойречи. 

Созданиесопорой наключевыеслова,вопросыи/или 

иллюстрацииустныхмонологическихвысказываний:описаниепредмета,реал

ьногочеловека или литературного персонажа; рассказ о себе, члене семьи, 

другеит. д. 

Аудирование 

Понимание на слух речи учителя и одноклассников и 

вербальная/невербальная реакция на услышанное (при непосредственном 

общении). 

Восприятие и понимание на слух учебных текстов,построенных  

наизученном языковом материале,в соответствии и сопоставленной 

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. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает 

выделение из воспринимаемого на слух текста и понимание информации 

фактического 

характера(например,имя,возраст,любимоезанятие,цветит.д.)с опорой на 

иллюстрации и с использованием языковойдогадки. 

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. 

Тексты для чтения вслух:диалог,рассказ,сказка. 

Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом 
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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 темыи 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 понимании езапрашиваемой 

информации фактического характера с опорой на иллюстрации и с 

использованием языковойдогадки. 

Тексты для чтения про себя:диалог,рассказ,сказка,электронное 

сообщение личного характера. 

Письмо 

Овладение техникой письма(полупечатное написание  

букв,буквосочетаний,слов). 

Воспроизведение   речевых образцов,списывание текста;выписывание 

из текста слов, словосочетаний, предложений; вставка пропущенных букв 

в слово или слов в предложение,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/странах изучаемого языка. 

Написание с опорой на образец коротких поздравлений с праздниками(с 

днём рождения, Новым годом). 

Языковые знания и навыки 
Фонетическаясторонаречи 

Буквы английского алфавита. Корректное называние букв 

английскогоалфавита. 

Нормы произношения:долгота и краткость гласных,отсутствие 

оглушения звонких согласных в конце слога или слова,отсутствие 

смягчения согласных перед гласными.Связующее“r”(thereis/there). 

Различение на слух и адекватное,безошибок,ведущих к сбою в 

коммуникации, произнесение слов с соблюдением правильного ударения 

ифраз/предложений(повествовательного,побудительного и 

вопросительного:общий и специальный вопросы)с соблюдением их 

ритмико-интонационны особенностей. 

Правила чтения гласных в открытом и закрытом слоге в 

односложныхсловах; согласных; основных звукобуквенных сочетаний. 

Вычленение из слова некоторыхзвукобуквенных сочетаний при анализе 

изученных слов. 

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения 

английскогоязыка. 

Знаки английской транскрипции;отличие их от букв английского 

алфавита.Фонетически корректно еозвучивание знаков транскрипции. 
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Графика,орфографияипунктуация 

Графическикорректное(полупечатное)написаниебукванглийскогоалфав

ита в буквосочетаниях и словах. Правильное написание изученныхслов. 

Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительного и 

восклицательного знаков в конце предложения; правильное использование 

апострофавизученных 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 

Распознаваниеи 

употреблениевустнойиписьменнойречинеменее200лексическихединиц(сло

в,словосочетаний,речевыхклише),обслуживающих ситуации общения в 

рамках тематического содержанияречидля2класса. 

Распознавание в устной и письменной речи интернациональных 

слов(doctor,film) с помощьюязыковойдогадки. 

Грамматическаясторонаречи 

Распознаваниевписьменномизвучащемтекстеиупотреблениевустнойи 

письменной речи: изученных морфологических форм и 

синтаксическихконструкцийанглийскогоязыка. 

Коммуникативные типы 

предложений:повествовательные(утвердительные, отрицательные), 

вопросительные (общий, специальный вопрос),побудительные (в 

утвердительной форме). 

Нераспространённые и распространённые простые 

предложения.Предложенияс начальным It(It’sa redball.). 

Предложениясначальным There + to be в Present Simple Tense (There 

isacatintheroom.Isthereacatintheroom?—Yes,thereis./No,thereisn’t. 

There are four pens on the table. Are there four pens on the table? — Yes, 

thereare./No, there aren’t. How many pens are there on the table? — There are 

fourpens.). 

Предложения с простым глагольным сказуемым (They live in 

thecountry.),составнымименнымсказуемым (The box is 

small.)исоставнымглагольнымс

казуемым(Iliketoplaywith mycat.Shecanplaythe piano.). 

Предложения с глаголом-связкойtobeвPresentSimpleTense(Myfatherisa 

doctor. Isita red ball?—Yes,itis./No, itisn’t. ) 

Предложения с краткими глагольными формами (She can’t swim. I 

don’tlikeporridge.). 

Побудительные предложения в утвердительной форме(Comein,please.). 

Глаголы в Present Simple Tense в повествовательных (утвердительных 

иотрицательных)и вопросительных(общий и специальный 

вопросы)предложениях. 

Глагольная конструкция have got (I’ve got a cat. He’s/She’s got a cat. 
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Haveyou gotacat?—Yes,Ihave./No,Ihaven’t.Whathaveyou got?). 

Модальный глаголcan:для выражения умения(Icanplay tennis.)и 

отсутствия умения (I can’t play chess.); для получения разрешения (Can I 

goout?). 

Определённый,неопределённый и нулевой артикли c именами 

существительными(наиболее распространённые случаи). 

Существительные во множественном числе, образованные по правилу 

иисключения(a book—books;aman—men). 

Личныеместоимения(I,you,he/she/it,we,they).Притяжательныеместоимен

ия (my, your, his/her/its, our, their). Указательные местоимения(this— these). 

Количественные числительные(1—12). 

Вопросительные слова (who, what, how, where, how 

many).Предлогиместа (in,on, near,under). 

Союзы andиbut(cоднороднымичленами). 

 

Социокультурные знания иу мения 
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 

днёмрождения,Новымгодом, Рождеством). 

Знание небольших  произведений детского фольклора страны/стран 

изучаемого языка(рифмовки,стихи,песенки);персонажей детскихк ниг. 

Знание названий родной страны и страны/стран изучаемого языка и 

ихстолиц. 

 

Компенсаторныеумения 
Использование при чтении и аудировании языковой догадки 

(уменияпонятьзначениенезнакомогословаилиновоезначениезнакомогослов

апоконтексту). 

Использование в качестве опоры при порождении обственных 

высказываний ключевых слов,вопросов;иллюстраций. 

 
3 КЛАСС 

Тематическоесодержаниеречи 
Мир моего «я». Моя семья. Мой день рождения. Моя любимая еда. Мой 

день(распорядокдня). 

Мир моих увлечений. Любимая игрушка, игра. Мой питомец. Любимые 

занятия.Любимая сказка.Выходной день.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). 

Роднаястрана и страны изучаемогоязыка. Россия и страна/страны 
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изучаемого языка.Их столицы,достопримечательности и интересные 

факты.Произведения детского фольклора.Литературные персонажи 

детских книг.Праздники роднойс траны истраны/стран изучаемого языка. 

 

Коммуникативныеумения 
Говорение 

Коммуникативные умения диалогическойречи: 

Ведение с опорой на речевые ситуации,ключевые слова и/или 

иллюстрации СС облюдением норм речевого этикета,принятых 

встране/странах изучаемого языка: 

Диалога этикетного характера:приветствие,начало и завершение 

разговора,знакомство с собеседником;поздравление с 

праздником;выражение благодарности за поздравление;извинение; 

диалога—побуждениякдействию:приглашениесобеседникаксовместной 

деятельности, вежливое согласие/не согласие на предложениесобеседника; 

диалога-расспроса:запрашивание интересующей 

информации;сообщение фактической информации,ответы н авопросы 

собеседника. 

Коммуникативные умения монологическо йречи: 

Создание с опорой на ключевые слова,вопросы и/или иллюстрации 

устных монологических высказываний:описание предмета,реального 

ччеловека или литературного персонажа; рассказ о себе, члене семьи, 

другеит. д. 

Пересказ с опорой на ключевые слова,вопросы и/или иллюстрации 

основного содержания прочитанного текста. 

Аудирование 

Понимание на слух речи учителя и одноклассников и 

вербальная/невербальная реакция на 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 

слух тексте и понимание информации фактического характера с опорой на 

иллюстрации с использованием языковой,в том числе 

контекстуальной,догадки. 

Тексты для аудирования:диалог,высказывания собеседников в 

ситуациях повседневного общения,рассказ,сказка. 
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Смысловое чтение 

Чтение вслух учебных текстов, построенных на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей 

интонацией;понимание прочитанного. 

Тексты для чтения вслух: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 главныхфактов/событий в прочитанном 

тексте с опорой и без опоры на иллюстрации и с использованием си 

спользованием языковой,в том  числе контекстуальной,догадки. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает 

нахождение в прочитанном тексте понимание запрашиваемой информации 

фактического характера с опорой и без опоры на иллюстрации,а так же с 

использованием языковой,в том числе контекстуальной,догадки. 

Тексты для  чтения:диалог,рассказ,сказка,электронное сообщении еличного 

характера. 

Письмо 

Списывание текста;выписывание из 

текстаслов,словосочетаний,предложений;вставка пропущенного слова в 

предложение в соответствии с решаемой коммуникативной/учебной 

задачей. 

Создание подписей к картинкам, фотографиям с пояснением, что на 

нихизображено. 

Заполнение анкет и формуляров с указанием личной информации 

(имя,фамилия, возраст, страна проживания, любимые занятия) в 

соответствии снормами,принятымивстране/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 

буква нглийского 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). 

Ритмикоинтонационные особенности 

повествовательного,побудительного и вопросительного(общий и 

специальный вопрос)предложений. 

Различение на слух и адекватное,без ошибок произнесение слов с 
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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 

сочетанийбукв(например,tion,ight)водносложных,двусложных и 

многосложных словах. 

Вычленение некоторых звукобуквенных сочетаний при анализе 

изученных слов. 

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,орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. 

Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительного и 

восклицательного знаков в конце предложения;правильное использование 

знака апострофа в сокращённых формах глагола-связки, вспомогательного 

и модальногог лаголов,существительных в притяжательном падеже. 

Лексическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в 

устной и письменной речи не менее350лексически 

единиц(слов,словосочетаний,речевых клише),обслуживающих ситуации 

общения в рамках тематического содержания речид 

ля3класса,включая200лексических единиц,усвоенных на первом году 

обучения. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи 

слов,образованных с использованием основных способов 

словообразования:аффиксации(образование числительных с помощью 

суффиксов-teen,-ty, 

-th)исловосложения(sportsman). 

Распознавание в устной и письменной речи интернациональных 

слов(doctor,film) с помощьюязыковойдогадки. 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в 

устной и письменной речи родственных словс использованием основных 

способов словообразования: аффиксации (суффиксы числительных -teen, -

ty, -th) и словосложения(football, snowman) 

Предложения с начальнымThere + to be в Past Simple Tense (There 

wasanoldhousenear the river.). 

Побудительные предложения в отрицательной(Don’ttalk,please.)форме. 

Правильные     и     неправильные    глаголы     в    Past     Simple    Tense 

в повествовательных(утвердительных и отрицательных)и 

опросительных(общий и специальный вопросы)предложениях. 
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КонструкцияI’dliketo…(I’dliketoreadthisbook.). 

Конструкции с глаголами на -ing:to like/enjoy doing smth (I like 

ridingmybike.). 

Существительные в притяжательном 

падеже(PossessiveCase;Ann’sdress,children’stoys, 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.). 

Наречия частотности(usually,often). 

Количественные числительные(13—100).Порядковые 

числительные(1—30). 

Вопросительные слова(when,whose,why). 

Предлогиместа (next to, in front of, behind), направления (to), 

времени(at,in,onввыражениях at5o’clock,inthemorning,onMonday). 

 

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. 

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). 

 

Компенсаторные умения 
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,неявляющейся необходимой для 

понимания основного содержания прочитанного/прослушанного текста 

или для нахождения в ексте запрашиваемой информации. 

 

 

 

 
4 КЛАСС 
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Тематическое содержание речи 
Мир моего «я». Моя семья. Мой день рождения, подарки. Моя 

любимаяеда.Мойдень (распорядок дня, домашниеобязанности). 

Мир моих увлечений. Любимая игрушка, игра. Мой питомец. Любимыез 

анятия.Занятия спортом.Любимая 

сказка/история/рассказ.Выходнойдень.Каникулы. 

Мирвокругменя.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.Временагода(месяцы).Покупки. 

Родная страна истраны 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. 

 

Коммуникативны еумения 
Говорение 

Коммуникативные умения диалогической речи: 

Ведение с опорой на речевые ситуации,ключевые слова и/или 

иллюстрации с соблюдением норм речевого этикета,принятых в 

стране/странах изучаемогоязыка: 

Диалог этикетного характера:приветствие,ответ на 

приветствие;завершение разговора (в том числе по телефону), прощание; 

знакомство ссобеседником; поздравление с праздником, выражение 

благодарности за поздравление;выражение извинения; 

диалога—

побуждениякдействию:обращениексобеседникуспросьбой,вежливоесоглас

иевыполнитьпросьбу;приглашениесобеседника к совместной 

деятельности, вежливое согласие/несогласие напредложениесобеседника; 

диалога-расспроса:запрашивание интересующей 

информации;сообщение фактической информации,ответы на вопросы 

собеседника. 

Коммуникативные умения монологической речи. 

Создание с опорой на ключевые слова,вопросыи/или иллюстрации 

устных монологических высказываний: описание предмета, внешности 

иодежды, черт характера реального человека или литературного 

персонажа;рассказ/сообщение (повествование) с опорой на ключевые 

слова, вопросы и/или иллюстрации. 

Создание устных монологических высказываний в рамках 

тематического содержания речи по образцу(с выражением своего 

отношения к предмету речи). 

Пересказ основного содержания прочитанноготекста с опорой на 
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ключевые слова,вопросы, плани/илииллюстрации. 

Краткое устное изложение результатов выполненного несложного 

проектного задания. 

Аудирование 

Коммуникативные умения аудирования. 

Понимание на слух речи учителя и одноклассников и 

вербальная/невербальная реакция на услышанное (при непосредственном 

общении). 

Восприятие и понимание на слух учебных и даптированных 

аутентичных текстов, построенных на изученном языковом материале, в 

соответствии сп оставленной коммуникативной задачей:с пониманием 

основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации 

(приопосредованном общении). 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает 

умение определять основную тему и главные факты/события в 

воспринимаемом на слух тексте с опорой 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 так же с использованием 

языковой,втом числе контекстуальной, догадки. 

Тексты для аудирования:диалог,высказывания собеседников в 

ситуациях повседневного общения,рассказ,сказка,сообщение 

информационного характера. 

Смысловое чтение 

Чтение в слух учебных текстов с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонацией,понимание прочитанного. 

Тексты для чтениявслух: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/событийв прочитанном 

тексте с опорой и без опоры на иллюстрации,с использованием 

языковой,втом числе контекстуальной, догадки. 

Чтение с  пониманием  запрашиваемой информации предполагает 

нахождение в прочитанном тексте и понимание запрашиваемой 

информации фактического характера с опорой и без опоры на 

иллюстрации, с использованием языковой, в том числе 

контекстуальной,догадки. 

Смысловое чтение про себя учебных и адаптированных 

аутентичныхтекстов, содержащих отдельные незнакомые слова, 

понимание основного содержания (тема, главная мысль, главные 
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факты/события) текста с опорой ибез опоры на иллюстрации и с 

использованием языковой догадки, в том числеконтекстуальной. 

Прогнозирование содержания текста на основе заголовка 

Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм) и понимание 

представленной в них информации. 

Тексты для чтения:диалог,рассказ,сказка,электронное сообщение личного 

характера,текстнаучно-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 простых анкет 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. 

Написание электронного сообщения личного характера с опорой на 

образец. 

 

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,безошибок,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;интонацииперечисления. 

Правила чтения: гласных в открытом и закрытом слоге в 

односложныхсловах, гласных в третьем типе слога (гласная + r); 

согласных; основных звукобуквенных сочетаний,в частности сложных 

сочетанийбукв(например,tion,ight)в односложных,двусложных и 

многосложных словах. 

Вычленение некоторых звукобуквенных сочетаний при анализе 

изученныхслов. 

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения с 

использованием полной или частичнойтранскрипции,поаналогии. 

Знаки английской транскрипции;отличие их от букв английского 

алфавита.Фонетически корректное озвучивание знаков транскрипции. 
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Графика,орфография ипунктуация 

Правильное написание изученных слов. Правильная расстановка знаков 

препинания: точки, вопросительного и восклицательного знака в конце 

предложения;запятой при обращении и перечислении;правильное 

использование знака апострофав сокращённых формах глагола-

связки,вспомогательного и модального глаголов,существительных в 

притяжательном падеже (PossessiveCase). 

Лексическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в 

устной и письменной речи не менее 500лексических 

единиц(слов,словосочетаний,речевых клише),обслуживающих ситуации 

общения в рамках тематического содержания речи для 4класса,включая 

350 лексических единиц,усвоенных в предыдущие два года обучения. 

Распознавание и образование в устной и письменной речи 

родственныхслов с использованием основных способов словообразования: 

аффиксации(образование существительных с помощью суффиксов -er/-or, 

-ist (worker,actor,artist) иконверсии(to play— a play). 

Использование языковой догадки для распознавания 

интернациональных слов(pilot, film). 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте  и употребление в 

устной и письменной речи изученных морфологических форм и 

синтаксических конструкций английского языка. 

Глаголы вP resent/PastSimpleTense,PresentContinuousTense в 

повествовательных (утвердительных и отрицательных) и 

вопросительных(общий и специальный вопросы) предложениях. 

Модальные глаголы mustиhaveto. 

Конструкция tobegoingtoиFutureSimpleTense для выражения будущего 

действия (I am going to have my birthday party onSaturday. Wait, 

I’llhelpyou.). 

Отрицательное местоимениеno. 

Степени сравнения прилагательных (формы,образованные поп равилу 

иисключения:good— better—(the) best,bad —worse —(the)worst. 

Наречия времени. 

Обозначение даты и года.Обозначение времени(5o’clock;3am,2pm). 

 

Социокультурные знания и умения 
Знание и использование некоторых социокультурных элементов 

речевого поведенческого этикета, принятого в стране/странах изучаемого 

языка, внекоторых ситуациях общения:приветствие,прощание,знакомство, 

выражение благодарности, извинение, поздравление с днём 

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 родногогорода/села;цвета 

национальных флагов;основные достопримечательности). 

Компенсаторные умения 
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. 

Прогнозирование содержание текста для чтения на основе заголовка. 

Игнорирование информации,не являющейся необходимой для 

понимания основного содержания прочитанного/прослушанного текста 

или для нахождения в тексте запрашиваемой информации. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГОПРЕДМЕТА «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. 

 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 
Личностные результаты освоения программы начального общего 

образования достигаются 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 родногокрая; 

— Уважение к своему ид ругим народам; 
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— первоначальные представления о человеке как члене общества, о 

правах и ответственности,уважении и достоинстве человека,о 

нравственно-этических нормах поведения и правилах 

межличностных отношений. 

Духовно-нравственного воспитания: 

— признание индивидуальности каждого человека; 

— проявление сопереживания,уважения и доброжелательности; 

— неприятие любых форм поведения,направленных на причинение 

физического и морального вреда другим людям. 

Эстетического воспитания: 

— уважительное отношение и интерес к художественной 

культуре,восприимчивость к разным видам искусства,традициям  и 

творчеству своего и других народов; 

— стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности. 

Физического воспитания,формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

— соблюдениеправил здоровогои безопасного(длясебя и 

другихлюдей)образа жизни в окружающей 

среде(втомчислеинформационной); 

— бережное отношениек физическому и психическому здоровью. 

Трудового воспитания: 

— осознание ценности труда в жизни человека и 

общества,ответственное потребление и бережное отношение к 

результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой 

деятельности,интере с кразличным профессиям 

Экологического воспитания: 

— бережное отношение к природе; 

— неприятие действий,приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

— первоначальные представления о научной картине мира; 

— познавательные интересы, активность,

инициативность,любознательность  и самостоятельность в 

познании. 

 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Метапредметные результаты освоения программы начального общего 

образования должны отражать: 

Овладение универсальными учебными познавательными 

действиями: 

1) базовые логические действия: 

— сравнивать объекты,устанавливать основания для 
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сравнения,устанавливать аналогии; 

— объединять части объекта(объекты)по определённому признаку; 

— определять существенный признак для 

классификации,классифицировать предложенные объекты; 

— находить закономерности и противоречия в рассматриваемых 

фактах,данных и наблюдениях на основе предложенного 

педагогическим работником алгоритма; 

— выявлять недостаток и нформации для решения 

учебной(практической)задачи на основе предложенного алгоритма; 

— устанавливать причинно-следственные связи в 

ситуациях,поддающихся непосредственному наблюдению или 

знакомых по опыту,делать выводы; 

2) базовые исследовательские действия: 

— определять разрыв между реальным и желательным состоянием 

объекта(ситуации)на основе предложенных педагогическим 

работником вопросов; 

— с помощью педагогического работника формулировать 

цель,планировать изменения объекта,ситуации; 

— сравнивать несколько вариантов решения задачи,выбирать наиболее 

подходящий(на основе предложенных критериев); 

— проводить по предложенному плану опыт,несложное исследование 

по установлению особенностей объекта изучения и связей между 

объектами(часть целое, причинаследствие); 

— формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на 

основе результатов проведенного наблюдения (опыта, 

измерения,классификации,сравнения,исследования); 

— прогнозировать возможное развитие процессов,событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях; 

3) работа с информацией: 

— выбирать источник получения информации; 

— согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию,представленную в явном виде; 

— распознавать достоверную и недостоверную информацию 

самостоятельно или на основании предложенного педагогическим 

работником способаеё проверки; 

— соблюдать с помощью взрослых(педагогических 

работников,родителей(законных 

представителей)несовершеннолетних обучающихся) правила 

информационной безопасности при поиске информации в сети 

Интернет; 

— анализировать и создаватьт екстовую,видео,графическую,звуковую, 

информацию в соответствии с учебной задачей; 

— самостоятельно создавать схемы,таблицы для представления 
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информации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными 

действиями: 

1) общение: 

— воспринимать и формулировать суждения,выражать эмоции в 

соответствии и с целямии условиями общения в знакомой среде; 

— проявлять уважительное отношение к собеседнику,соблюдать 

правила ведения диалога и дискуссии; 

— признавать возможность существования разных точек зрения; 

— корректно и аргументировано высказывать своё мнение; 

— строить речевое высказывание в соответствии с поставленной 

задачей; 

— создавать устные и письменные 

тексты(описание,рассуждение,повествование); 

— готовить небольшие публичные выступления; 

— подбирать иллюстративный материал(рисунки,фото,плакаты)к 

тексту выступления; 

2) совместная деятельность: 

— формулировать краткосрочные и долгосрочные 

цели(индивидуальныес  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 

действиия по её достижению:распределять 

роли,договариваться,обсуждать процесс и результат совместной 

работы; 

— проявлять готовность руководить,выполнять 

поручения,подчиняться; 

— ответственно выполнять свою  часть работы; 

— оценивать свой вклад в общий результат; 

— выполнять совместные проектные задания  сопорой на предложены 

образцы. 

Овладение универсальными учебными регулятивными 

действиями: 

1) самоорганизация: 

— планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата; 

— выстраивать последовательность выбранных действий; 

2) самоконтроль: 

— устанавливать причиныуспеха/неудач учебной деятельности; 

— корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
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Предметные результаты по 

учебномупредмету«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(учебно-познавательной). 

 
2 КЛАСС 

Коммуникативные умения 
Говорение 

— Вести разные виды диалогов(диалог этикетного характера,диалог-

расспрос)в стандартных ситуациях неофициального общения, 

используя вербальные и/или зрительные опоры в рамках изучаемой 

тематики с соблюдением норм речевого этикета,принятого в 

стране/странах изучаемого языка (не менее 3 реплик со стороны 

каждого собеседника); 

— создавать устные связные монологические высказывания 

объёмомне менее 3 фраз в рамках изучаемой тематики с опорой на 

картинки,фотографиии/илиключевыеслова, вопросы. 

Аудирование 

— воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников; 

— воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные 

наизученномязыковомматериале,сразнойглубинойпроникновенияви

х содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативнойзадачи:спониманиемосновногосодержания,с 

пониманием запрашиваемой            информации фактического 

характера,используя зрительные 

опорыиязыковуюдогадку(времязвучаниятекста/текстов для 

аудирования— до 40 секунд). 

Смысловое чтение 

— читать вслух учебные тексты объёмом до 60 слов, построенные 

наизученном 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 — до80слов). 
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Письмо 

— заполнять простые формуляры,сообщая о себе основные 

сведения,всоответствии с нормами, принятыми в стране/странах 

изучаемогоязыка; 

— писать с опорой на образец короткие поздравления с праздниками 

(сднём рождения, Новым годом). 

Языковые знания и навыки 
Фонетическая сторона речи 

— 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  анализезнакомыхслов;озвучивать транскрипционные 

знаки, отличатьихотбукв; 

— читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

— различать на слух и правильно произносить слова и 

фразы/предложения с соблюдением их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Графика,орфография и пунктуация 

— правильно писать изученные слова; 

— заполнять пропуски словами;дописывать предложения; 

— правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и 

восклицательный знаки в конце предложения) и использовать знак 

апострофав сокращённых формах глагола-связки,вспомогательного 

и модального глаголов. 

Лексическая сторона речи 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 

200лексических 

единиц(слов,словосочетаний,речевыхклише),обслуживающих 

ситуации общения в рамках тематики,предусмотренной на первом 

году обучения; 

— использовать языковую догадку в распознавании  

интернациональных  слов. 

Грамматическаясторона речи 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные 

коммуникативные типы 

предложений:повествовательные(утвердительные,отрицательные),в

опросительные(общий,специальный,вопросы),побудительные(вутве

рдительнойформе); 

— распознавать и употреблять нераспространённые и 

распространённые простые предложения; 
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— распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

предложения с начальнымIt; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

предложения с начальным There+tobeвPresentSimpleTense; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи простые 

предложения с простым глагольным сказуемым(HespeaksEnglish.); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

предложения с составным глагольным сказуемым (I want to 

dance.Shecanskatewell.); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

предложения с глаголом-связкойtobeвPresentSimpleTenseвсоставе 

таких фраз, как I’m Dima, I’m eight. I’m fine. I’m sorry. 

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 (Come in,please.); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

настоящеепростоевремя(PresentSimpleTense)вповествовательных(ут

вердительных и отрицательных)и вопросительных(общий и 

специальный вопрос)предложениях; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

глагольную конструкцию havegot(I’vegot…Haveyougot…?); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

модальныйглаголсan/can’tдлявыраженияумения(Icanrideabike.)иотсу

тствияумения(Ican’trideabike.);canдляполученияразрешения(CanI 

goout?); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

неопределённый,определённый и нулевой артикль с 

существительными(наиболее распространённые случаи 

употребления); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

множественное число существительных, образованное по 

правилами исключения:a pen — pens;aman —men; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи личные 

ипритяжательные местоимения; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

указательные местоимения this—these; 

— распознавать иупотреблять в устной и письменной речи 

количественные числительные (1—12); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

вопросительные слова who,what,how,where, howmany; 
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— распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

предлогиместаon, in, near, under; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи союзы 

andиbut(при однородных членах). 

Социокультурные знания и умения 
— владеть отдельными социокультурными элементами речевого 

поведенческого    этикета,    принятыми    в    англоязычной    

среде,в некоторых ситуациях 

общения:приветствие,прощание,знакомство, выражение 

благодарности, извинение, поздравление сднём рождения,Новым 

годом, Рождеством; 

— знать названия родной страны и страны/стран изучаемого языка и 

их столиц. 

 

3 КЛАСС 

Коммуникативные умения 
Говорение 

— Вести разные виды диалогов(диалог этикетного характера,диалог-

побуждение,диалог-расспрос)в стандартных ситуациях 

неофициального общения, вербальнымии/или зрительными 

опорами в рамках изучаемой тематики с соблюдением норм 

речевого этикета, 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 

наизученном языковомматериале, с разной глубиной 

проникновенияв 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 1минуты). 

Смысловое чтение 



118  

— читать вслух учебные тексты объёмом до 70 слов, построенные 

наизученном 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, 

атакже с использованием языковой, в том числе 

контекстуальной,догадки(объём текста/текстовдлячтения—до130 

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, 

Новымгодом,Рождеством с выражением пожеланий; 

— создавать подписи к иллюстрациям с пояснением,что на них 

изображено. 

 

Языковые знания и навыки 

Фонетическаясторонаречи 

— применять правила чтения гласных в третьем типе слога (гласная 

+r); 

— применять правила чтения сложных сочетаний букв(например,-tion, 

-ight)в односложных,двусложных и многосложных 

словах(international,night); 

— читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

— различать наслух  и правильно произносить слова и 

фразы/предложения с соблюдением их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Графика,орфография и пунктуация 

— правильно писать изученные слова; 

— правильно расставлять знаки препинания(точка,вопросительный и 

восклицательный знаки в конце предложения,апостроф). 

Лексическая сторона речи 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 

350 лексических 

единиц(слов,словосочетаний,речевыхклише),включая 

200лексических единиц,освоенных на первом годуобучения; 

— распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

основных способов словообразования:аффиксации(суффиксы 
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числительных-teen, -ty, -th)исловосложения(football,snowman). 

Грамматическая сторона речи 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

побудительные предложения в отрицательной 

форме(Don’ttalk,please.); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с 

начальнымThere+ tobeвPast 

SimpleTense(Therewasabridgeacrosstheriver. 

Thereweremountainsinthesouth.); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

конструкции с глаголамина-ing:tolike/enjoydoingsomething; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

конструкциюI’dlike to…; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

правильные и неправильные глаголы 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(PossessiveCase); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

cлова,выражающие количество c исчисляемыми и неисчисляемыми 

существительными(much/many/a lotof); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречия 

частотностиusually, often; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи личные 

местоимения в объектном падеже; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

указательные местоимения that—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 

количественныечислительные (13—100); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

порядковые числительные(1—30); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлог 

направления движенияto (WewenttoMoscowlastyear.); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

предлогиместаnextto, infrontof, behind; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги 

времени: at, in, on в выражениях at 4 o’clock, in themorning, 
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onMonday. 

Социокультурные знания и умения 
— 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 

 

Коммуникативные  умения 
Говорение 

— Вести разные виды диалогов(диалог этикетного характера,диалог-

побуждение, диалог-расспрос) на основе вербальных и/или 

зрительных опорс с облюдением норм речевого этикета,принятого в 

стране/странах изучаемого языка (не менее 4—5 реплик со стороны 

каждого собеседника); 

— Вести диалог—разговор по телефону с опорой на 

картинки,фотографиии/или ключевые слова в стандартных 

ситуациях неофициального общения с соблюдением норм речевого 

этикета вобъёменеменее4—5 репликсо стороныкаждого 

собеседника; 

— создавать устные связные монологические высказывания 

(описание,рассуждение;повествование/сообщение)свербальнымии/и

ли зрительными опорами в рамках тематического содержания речи 

для4 класса (объём монологического высказывания — не менее 4—

5фраз); 

— создавать устные связные монологические высказывания по 

образцу;выражать своё отношение к предмету речи; 

— передавать     основное       содержание       прочитанного       текстас 

вербальными и/или зрительными опорами в объёме не менее 4—

5фраз. 

— Представлять результаты выполненной  проектной работы,в том 

числе подбирая иллюстративный материал (рисунки, фото) к тексту 

выступления,в объёме не менее4—5фраз. 

Аудирование 

— воспринимать на слух и понимать речь учителя и 

одноклассников,вербально/невербально реагироватьнауслышанное; 

— воспринимать наслух и понимать учебные и адаптированные 

аутентичные тексты,построенные на изученном языковом 

материале,с разнойг лубиной проникновения в их содержание в 
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зависимости от поставленной коммуникативной 

задачи:спониманием 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—

до1минуты). 

Смыслово ечтение 

— читать вслух учебные тексты объёмом до 70 слов, построенные 

наизученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонацией,демонстрируя понимание 

прочитанного; 

— читать про себя тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, 

сразличной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи:сп 

ониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации,со зрительной опорой и безопоры,с 

использованием языковой, в том числе контекстуальной, 

догадки(объём текста/текстов для чтения—до 160слов; 

— прогнозировать содержание текста на основе заголовка; 

— читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы и т. д.) 

ипонимать представленную в них информацию. 

Письмо 

— заполнять анкеты и формуляры с указанием личной 

информации:имя,фамилия,возраст,местожительства(странапрожива

ния,город),любимые занятияит. д.; 

— писать с опорой на образец поздравления с днем рождения, Новым 

годом,Рождеством с выражением пожеланий; 

— писать с опорой на образец электронное сообщение личного 

характера(объёмсообщения—до 50слов). 

 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

— читать новые слова согласно основным правиламч тения; 

— различать на слух и правильно произносить слова и 

фразы/предложения с соблюдением их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Графика,орфография и пунктуация 

— правильно писать изученные слова; 

— правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и 

восклицательный знаки в конце предложения,апостроф,запятая при 

перечислении). 

Лексическая сторона речи 
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— распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 

500 лексических единиц(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). 

Грамматическая сторона речи 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

PresentContinuousTense в повествовательных(утвердительных и 

отрицательных),вопросительных(общий и специальный 

вопрос)предложениях; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

конструкцию to be going to и Future Simple Tense для выражения 

будущего действия; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи модальные 

глаголы долженствования mustиhaveto; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

орицательное местоимение no; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи степени 

сравнения прилагательных(формы,образованные по правилуи 

исключения:good—better—(the)best,bad—worse— (the) worst); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

наречиявремени; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

обозначение даты игода; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

обозначение времени. 

Социокультурные знания и умения 
— владеть социокультурными элементами речевого поведенческого 

этикета, принятыми в англоязычной среде, в некоторых ситуациях 

общения(приветствие,прощание,знакомство,выражениеблагодарнос

ти, 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. 
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МАТЕМАТИКА 

 
Примерная рабочая программа по предмету «Математика» 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,а  так же 

Примерной программы воспитания. 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

 

Программа по учебному предмету«Математика»(предметная область 

«Математика и информатика»)включает 

пояснительнуюзаписку,содержание учебного предмета «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 записка отражает общие цели и задачи изучения 

предмета, характеристику психологических предпосылок к его изучению 

младшими школьниками;место в структуре учебного плана,а так же 

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 

специальный раздел «Работа с информацией». С учётом того, что 

выполнение правил совместной деятельности строится на интеграции 

регулятивных(определённые волевые усилия, саморегуляция, 

самоконтроль, проявление терпения и доброжелательности при 

налаживании отношений) и коммуникативных (способность 

вербальными средствами устанавливатьвзаимоотношения) 

универсальных учебных действий, их перечень дан в специальном 

разделе—«Совместная деятельность».Планируемые 
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результаты включают личностные, метапредметные результаты за период 

обучения,а так же предметные достижения младшего школьника за 

каждый год обучения вн ачальной школе. 

В тематическом планировании описывается программное содержание 

по всем разделам(темам)содержания обучения каждого класса,а так же 

раскрываются методы и формы организации обучения и характеристика 

видов деятельности, которые целесообразно использовать при 

изучениитой 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 звенешколы, а  также будут 

востребованы в жизни. 

Изучение математики в начальной школе направленона достижение 

следующих образовательных,развивающих целей,а так же целей 

воспитания: 

1. Освоение начальных математических знаний—понимание 

значения величин и способов и измерения;использование арифметических 

способов для разрешения сюжетных ситуаций;формирование умения 

решать учебные и практические задачи средствами математики;работа с 

алгоритмам и выполнения арифметических действий. 

2. Формирование функциональной математической грамотности 

младшего школьника,которая характеризуется наличием у него опыта 

решения учебно-познавательныхиучебно-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)иневерные(ложные)утверждения,вести поиск 

информации(примеров,оснований для упорядочения,вариантов и др.). 

4. Становление     учебно-познавательных    мотивов     и     интереса  

к изучению математики и умственному труду;важнейших качеств 

интеллектуальной деятельности:теоретического и пространственного 

мышления,воображения,математической речи,ориентировки в 

математических терминах и понятиях; прочных навыков использования 

математических знаний в повседневной жизни. 
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В основе конструирования содержания и отбора планируемых 

результатов лежат следующие ценности математики, коррелирующие 

состановлением 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,размераит. 

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 и явлений 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 играфическими(таблица,диаграмма,схема). 

В начальной школе математические знанияи умения применяютсяш 

кольником 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 так же различение,называние,изображение геометрических 

фигур,нахождение геометрических 

величин(длина,периметр,площадь)становятся показателями 

сформированной функциональной грамотности младшего школьника и 

предпосылкой успешного дальнейшего обучения восновном звенешколы. 

В Примерном учебном плане на изучение математики в каждом 

классеначальной школы отводится 4 часа в неделю, всего 540 часов. Из 

них: в 1классе —132часа,во2классе —136 часов,3классе —

136часов,4классе — 136часов. 
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СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯ 
Основное содержание обучения в примерной программе представлено 

разделами: «Числа и величины», «Арифметические действия», 

«Текстовыезадачи»,«Пространственныеотношенияигеометрическиефигур

ы»,«Математическаяинформация». 

 
1 КЛАСС 

 
Числаивеличины 

Числа от 1 до 9: различение, чтение, запись. Единица счёта. 

Десяток.Счёт предметов,запись результата цифрами.Число и цифра 0 при 

измерении,вычислении. 

Числа в пределах 20:чтение,запись,сравнение.Однозначные и 

двузначные числа.Увеличение(уменьшение)числа на несколько единиц. 

Длина и её измерение.Единицы 

длины:сантиметр,дециметр;установление соотношения между ними. 

 
Арифметические действия 

Сложение и вычитание чисел в пределах 20.Названия компонентов 

действий,результатов действий сложения,вычитания.Вычитание как 

действие, обратное сложению. 

 
Текстовые задачи 

Текстовая задача: структурные элементы, составление текстовой задачи 

по образцу.Зависимость между данным и искомой величиной в текстовой 

задаче.Решение задач в одно 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. 

Математическая информация 

Сбор данных об объекте по образцу. Характеристики объекта, группы 

объектов(количество,форма,размер).Группировка объектов 

По заданному признаку. 

Закономерность в ряду заданных объектов:её 

обнаружение,продолжение ряда. 
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Верные (истинные) и неверные (ложные) предложения, составленные 

относительно заданного набора математических объектов. 

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 

данныхвеличин). 

Двух-трёх шаговые инструкции, связанные с вычислением, измерением 

длины, изображением геометрической фигуры. 

 
Универсальные учебные 

действия(пропедевтический уровень) 
 

Универсальные познавательные учебные действия: 

— наблюдать математические объекты (числа, величины)

вокружающем мире; 

— обнаруживать общее и различное в записи арифметических 

действий; 

— понимать назначение и необходимость использования величин в 

жизни; 

— наблюдать действие измерительных приборов; 

— сравнивать два объекта,два числа; 

— распределять объекты на группы по заданному основанию; 

— копировать изученные фигуры,рисовать от руки по собственному 

замыслу; 

— приводить примеры чисел,геометрических фигур; 

— вести порядковый и количественный счет

(соблюдатьпоследовательность). 

Работасинформацией: 

— понимать, что математические явления могут быть представлены с 

помощью разных средств: текст, числовая запись, таблица, 

рисунок,схема; 

— читать таблицу,извлекать информацию,представленную в 

табличной форме. 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

— характеризовать(описывать)число,геометрическую 

фигуру,последовательность из нескольких чисел,записанных по 

порядку; 

— комментировать ход сравнения двух объектов; 

— описывать своими словами сюжетную ситуацию и математическое 

отношение,представленное в задаче;описывать положение предмета 

в пространстве. 

— Различать и использовать математические знаки; 
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— Строить предложения относительно заданного набора объектов. 

Универсальные регулятивные учебные действия: 

— Принимать учебную задачу,удерживать её в процессе деятельности; 

— Действовать в соответствии и с  предложенным 

образцом,инструкцией; 

— проявлять интерес к проверке результатов решения учебной 

задачи,с помощью учителя устанавливать причину возникшей 

ошибки итрудности; 

— проверять правильность вычисления с помощью другого приёма 

выполнения действия. 

Совместная деятельность: 

— участвовать в парной работе с математическим 

материалом;выполнять правила совместной 

деятельности:договариваться,считаться с мнением 

партнёра,спокойно и мирно разрешать конфликты. 

 
2 КЛАСС 

 
Числа и величины 

Числа в пределах 100: чтение, запись, десятичный состав, 

сравнение.Запись равенства,неравенства.Увеличение/уменьшение числа на 

несколько единиц/десятков; разностноесравнение чисел. 

Величины:сравнение по массе(единицамассы—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. 

 
Арифметические действия 

Устное сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода и с 

переходом через разряд.Письменное сложение  и вычитание чисел в 

пределах 100.Переместительное,сочетательное свойства сложения,их 

применение для вычислений.Взаимосвязь компонентов и результата 

действия сложения, действия вычитания. Проверка результата 

вычисления(реальность ответа,обратное действие). 

Действия умножения и деления чисел в практических  и учебных 

ситуациях.Названия компонентов действий умножения,деления. 

Табличное умножение в пределах 50. Табличные случаи 

умножения,деления при вычислениях и решении задач. Переместительное 

свойствоумножения. Взаимосвязь компонентов и результата действия 

умножения,действия деления. 

Неизвестный компонент действия сложения, действия вычитания; 
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егонахождение. 

Числовое выражение: чтение, запись, вычисление значения. Порядок 

выполнения действий в числовом выражении,содержащем действия 

сложения и вычитания (со скобками/без скобок) в пределах 100 (не 

болеетрехдействий);нахождение его значения.Рациональные приемы 

вычислений:использование переместительного и сочетательного свойства. 

 
Текстовые задачи 

Чтение, представление текста задачи в виде рисунка, схемы или 

другоймодели. План решения задачи в два действия, выбор 

соответствующих плану арифметических действий.Запись решения и 

ответа задачи.Решение текстовых задач на применение смысла 

арифметического 

действия(сложение,вычитание,умножение,деление).Расчётные задачи на 

увеличение/уменьшение величины на несколько единиц/в несколько 

раз.Фиксация ответа к задаче и его проверка (формулирование, проверка 

на достоверность,следование плану,соответствие поставленному вопросу). 

 
Пространственные отношения  и геометрические фигуры 

Распознавание и изображение геометрических 

фигур:точка,прямая,прямой угол,ломаная,многоугольник.Построение 

отрезка заданной длины с помощью линейки. Изображение на клетчатой 

бумаге прямоугольника сзаданными длинами сторон, квадрата с заданной 

длиной стороны. Длина ломаной. Измерение периметра 

данного/изображенного прямоугольника(квадрата),запись результата 

измерения в сантиметрах. 

 
Математическая информация 

Нахождение,формулирование одного-двух общих признаков набора 

математических 

объектов:чисел,величин,геометрическихфигур.Классификация объекто в 

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, 
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изображений)готовым и числовыми данными. 

Алгоритмы(приёмы,правила)устных и письменных 

вычислений,измерений и построения геометрических фигур. 

Правила работы с электронными средствами обучения(электронной 

формой учебника,компьютерными тренажёрами). 

 
Универсальные учебные 

действия(пропедевтическийуровень) 

 
Универсальные познавательные учебныедействия: 

— Наблюдать математические отношения(часть-целое,больше-

меньше)в окружающем мире; 

— Характеризовать назначение и использовать простейшие 

измерительные приборы(сантиметровая лента, весы); 

— Сравнивать группы объектов(чисел,величин,геометрических 

фигур)по самостоятельно выбранному основанию; 

— распределять(классифицировать)объекты(числа,величины,геометри

ческие фигуры,текстовые задачи в одно действие)нагруппы; 

— обнаруживать модели геометрически фигур в окружающем мире; 

— вести поиск различных решений задачи(расчётной,с 

геометрическим содержанием); 

— воспроизводить порядок выполнения действий в числовом 

выражении,содержащем действия сложения и вычитании я(со 

скобками/без скобок); 

— устанавливать соответствие между математическим выражением и 

его текстовым описанием; 

— подбирать примеры,подтверждающие суждение,вывод,ответ. 

Работа с информацией: 

— извлекать и использовать информацию,представленную в 

текстовой, графической (рисунок, схема, таблица) форме, заполнять 

таблицы; 

— устанавливать логику перебора вариантов для решения простейших 

комбинаторных задач; 

— дополнять модели(схемы,изображения)готовым и числовыми 

данными. 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

— комментировать ход вычислений; 

— объяснять выбор величины,соответствующей ситуации измерения; 

— составлять текстовую задачу с заданным отношением(готовым 

решением)по образцу; 

— использовать математические знаки и терминологию для описания 
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сюжетной ситуации;конструирования утверждений,выводов 

относительно данных объектов,отношения; 

— называть числа,величины,геометрические фигуры,обладающие 

заданным свойством; 

— записывать,читать число,числовое выражение;приводить 

примеры,иллюстрирующие смысл арифметического действия. 

— Конструировать утверждения с использованием слов «каждый», 

«все». 

Универсальные регулятивные учебные действия: 

— Следовать установленному правилу,по которому составлен ряд 

чисел,величин, геометрических фигур; 

— организовывать,участвовать,контролировать ход и результат 

парной работы с математическим материалом; 

— проверять правильность вычисления с помощью другого приёма 

выполнения действия, обратного действия; 

— находить с помощью учителя причину возникшей ошибки и 

трудности. 

Совместная деятельность: 

— принимать правила совместной деятельности при работе в 

парах,группах,составленных учителем или самостоятельно; 

— участвовать в парной и групповой работе с математическим 

материалом:обсуждать цель деятельности,ход 

работы,комментировать свои действия,выслушивать мнения других 

участников, готовить презентацию (устное выступление) решения 

или ответа; 

— решать совместно математические задачи поискового и творческого 

характера(определять с помощью измерительных инструментов 

длину, определять время и продолжительность с помощью 

часов;выполнять прикидку и оценку результата действий, 

измерений); 

— совместно с учителем оценивать результаты выполнения общей 

работы. 

 

3 КЛАСС 
Числа и величины 

Числа в пределах 1000: чтение, запись, сравнение, представление в виде 

суммы разрядных слагаемых.Равенства и 

неравенства:чтение,составление.Увеличение/уменьшение числа в 

несколько раз.Кратное сравнение чисел. 

Масса(единица массы—грамм);соотношение между килограммом и 

граммом;отношение«тяжелее/легчена/в». 

Стоимость(единицы—рубль,копейка);установление отношения 
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«дороже/дешевлена/в».Соотношение «цена,количество,стоимость»в 

практической ситуации. 

Время  (единица времени—  секунда); установление отношения 

«быстрее/медленнее на/в». Соотношение «начало,

 окончание,продолжительность события»в 

практической ситуации. 

Длина(единица длины—миллиметр,километр);соотношение между 

величинами в пределах тысячи. 

Площадь  (единицы  площади —квадратный метр,квадратный 

сантиметр,квадратный дециметр,квадратный метр). 

 
Арифметические действия 

Устные вычисления, сводимые к действиям в пределах 100 (табличное и 

внетабличное умножение,деление,действия с круглыми числами). 

Письменное сложение, вычитание чисел в пределах 1000. Действия с 

числами 0 и1. 

Письменное умножение в столбик,письменное деление 

уголком.Письменное умножение, деление на однозначное число в 

пределах 100.Проверка результата вычисления(прикидка или оценка 

результата,обратное действие,применение алгоритма,использование 

калькулятора). 

Переместительное, сочетательное свойства сложения, умножения 

привычислениях. 

Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. 

Порядок  действий в числовом выражении,значение числового 

выражения, содержащего несколько действий (со скобками/без скобок), с 

вычислениям и в пределах1000. 

 
Однородные величины:сложение и вычитание.Текстовые задачи 

Работа с текстовой задачей: анализ данных и отношений, представление 

на модели, планирование хода решения задачи, решение арифметическим 

способом. Задачи на понимание смысла арифметических действий (в том 

числе деления с 

остатком),отношений(больше/меньшена/в),зависимостей(купля-продажа, 

расчёт времени, количества), на сравнение (разностное,кратное). Запись 

решения задачи по действиям и с помощью числовоговыражения. 

Проверка решения и оценка полученного результата.Доля величины: 

половина, треть, четверть, пятая, десятая часть в практической ситуации; 

сравнение долей одной величины. Задачи на нахождение доли величины. 

Пространственные отношения и геометрические фигуры 

Конструирование геометрических фигур (разбиение фигуры на 

части,составление фигуры из частей). 
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Периметр многоугольника:измерение,вычисление,записьравенства. 

Измерение площади,запись результата измерения в квадратных 

сантиметрах.Вычисление площади прямоугольника(квадрата)с заданными 

сторонами,запись равенства.Изображение на клетчатой бумаге 

прямоугольника с заданным значением площади.Сравнение площадей 

фигур с помощью наложения. 

 
Математическая информация 

Классификация объектов по двум признакам. 

Верные(истинные)и 

неверные(ложные)утверждения:конструирование,проверка.Логические 

рассуждения со связками«если…,то …»,«поэтому»,«значит». 

Извлечение и использование для выполнения заданий 

информации,представленной в таблицах с данными о реальных процессах 

и явлениях окружающего мира (например, расписание уроков, движения 

автобусов,поездов);внесение данных вт аблицу;дополнение чертежа 

данными. 

Формализованное описание последовательности действий 

(инструкция,план,схема,алгоритм). 

Столбчатая диаграмма:чтение,использование данных для решения 

учебных и практическихз адач. 

Алгоритмы изучения материала, выполнения обучающих и тестовых 

заданий на доступных электронных средствах обучения (интерактивной 

доске,компьютере,других устройствах). 

 
Универсальные учебные действия 

 

Универсальные познавательные учебные действия: 

— сравнивать математические объекты (числа,

величины,геометрические фигуры); 

— выбирать приём вычисления,выполнения действия; 

— конструировать геометрические фигуры; 

— классифицировать объекты(числа,величины,геометрические 

фигуры,текстовые задачи в одно действие)по выбранному признаку; 

— составлять рядч исел(величин,геометрическихфигур)по  

самостоятельно выбранному правилу; 

— моделировать предложенную практическую ситуацию; 

— устанавливать последовательность событий,действий сюжета 

текстовой задачи. 

Работа с информацией: 

— читать информацию,представленную в разных формах; 

— извлекать и интерпретировать числовые данные, представленные 
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втаблице, на диаграмме; 

— заполнять таблицы сложения и умножения,дополнять данными 

чертеж; 

— устанавливать соответствие между различными записями 

решениязадачи; 

— использовать дополнительную литературу (справочники, 

словари)для установления и проверки значения математического 

термина(понятия). 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

— использовать математическую терминологию для описания 

отношений и зависимостей; 

— строить речевые высказывания для решения задач;составлять 

текстовую задачу; 

— объяснять на примерах отношения«больше/меньшена…», 

«больше/меньшев…»,«равно»; 

— использовать математическую символику для  составления числовых 

выражений; 

— выбирать,осуществлять переход от одних единиц измерения 

величины к другим в соответствии с практической ситуацией; 

— участвовать в обсуждении ошибок в ходе и результате выполнения 

вычисления. 

Универсальные регулятивные учебные действия: 

— проверять ход  и результат выполнения действия; 

— вести поиск ошибок,характеризовать их и исправлять; 

— формулировать ответ(вывод),подтверждать его 

объяснением,расчётами; 

— выбирать и использовать различные приёмы прикидки и проверки 

правильности вычисления;проверять полноту и правильность 

заполненият аблиц сложения,умножения. 

Совместная деятельность: 

— 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 своейработе; 

— выполнять совместно прикидку и оценку результата выполнения 

общей работы. 

4 КЛАСС 

 
Числаивеличины 
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Числа в пределах миллиона:чтение,запись,поразрядное сравнение 

упорядочение. Число, большее или меньшее данного числа на заданное 

число разрядных единиц,в заданное число раз. 

Величины:сравнение объектов по массе,длине,площади,вместимости. 

Единицы массы—центнер,тонна;соотношения между единицами массы. 

Единицы времени (сутки, неделя, месяц, год, век), соотношение между 

ними. 

Единицы  

длины(миллиметр,сантиметр,дециметр,метр,километр),площади 

(квадратный метр, квадратный сантиметр), вместимости 

(литр),скорости(километры в час,метры в  минуту,метры в 

секунду);соотношение между единицами в пределах 100000. 

Доля величины времени,массы,длины. 

 
Арифметические действия 

Письменное сложение,вычитание многозначныхч исел в пределах 

миллиона.Письменное умножение,делением ногозначных чисел на 

однозначное/двузначное число в пределах 100 000; деление с 

остатком.Умножение/делениена 10, 100, 1000. 

Свойства арифметических действий и их применение для 

вычислений.Поиск значения числового выражения,содержащего 

несколько действийв 

пределах100 000.Проверка результата вычислений,в том числе  с  

помощью калькулятора. 

Равенство,содержащее неизвестный компонент арифметического  

действия:запись,нахождение неизвестного компонента. 

Умножение и деление величины на однозначное число. 

 
Текстовые задачи 

Работа с текстовой задачей, решение которой содержит 2—3 

действия:анализ,представление на модели;планирование и запись 

решения;проверка решения и ответа.Анализ 

зависимостей,характеризующих  

процессы:движения(скорость,время,пройденныйпуть),работы(производите

льность,время,объёмработы),купли-продажи(цена,количество,стоимость)и 

решение соответствующихз адач.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 числовогов ыражения. 
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Пространственные отношения иг еометрические фигуры 

Наглядные представления о симметрии. 

Окружность,круг:распознавание и изображение;построение  

окружности заданногор адиуса.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 фигур из 

прямоугольников/квадратов.Периметр,площадь фигуры, составленной из 

двух-трёх прямоугольников(квадратов). 

 
Математическая информация 

Работа с тверждениями:конструирование,проверка 

истинности;составление и проверка логических рассуждений при решении 

задач. 

Данные о реальных  процессах ия влениях окружающего 

мира,представленные на диаграммах,схемах,в таблицах,текстах.Сбор 

математических данных о заданном 

объекте(числе,величине,геометрической фигуре).Поиск информации и 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, 

образовательныесайты,ориентированныенадетеймладшегошкольноговоз

раста). 

Алгоритмырешенияучебныхипрактическихзадач. 

 
Универсальные учебные действия 

 

Универсальные познавательные учебные действия: 

— 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; 
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— Конструировать геометрическую фигуру,обладающую заданным 

свойством (отрезок заданной длины, ломаная определённой 

длины,квадрат с заданным периметром); 

— Классифицировать объекты по1—2 выбранным признакам. 

— Составлять модель математической задачи,проверять её 

соответствие условиям задачи; 

— определять с помощью цифровых и аналоговых приборов: 

массупредмета (электронные и гиревые весы), температуру 

(градусник),скорость движения транспортного средства(макет 

спидометра),вместимость(с помощью измерительных сосудов). 

Работа с информацией: 

— представлять информацию в разных формах; 

— извлекать и интерпретировать информацию,представленную в 

таблице, на диаграмме; 

— использовать справочную литературу для поиска информации,в том 

числе Интернет (вусловиях контролируемого выхода). 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

— использовать математическую терминологию для записи решения 

предметной или практической задачи; 

— приводить примеры и контрпримеры для 

подтверждения/опровержения вывода,гипотезы; 

— конструировать,читать числовое выражение; 

— описывать практическую ситуацию с использованием изученной 

терминологии; 

— характеризовать математические объекты,явления и события с 

помощью изученных величин; 

— составлять инструкцию,записывать рассуждение; 

— инициировать обсуждение разных способов выполнения 

задания,поиск ошибок в решении. 

Универсальные регулятивные учебные действия: 

— контролировать правильность и полноту выполнения алгоритма 

арифметического действия, решения текстовой задачи, построения 

геометрической фигуры,измерения; 

— самостоятельно выполнять прикидку и оценку результата 

измерений; 

— находить,исправлять,прогнозировать трудности и ошибки и 

трудности в решении учебной задачи. 

Совместная деятельность: 

— участвовать в совместной деятельности: договариваться о 

способерешения, распределять работу между членами группы 

(например, вслучае решения задач, требующих перебора большого 

количества вариантов),согласовывать мнения в ходе поиска 

доказательств,выбора рационального способа; 
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— 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). 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «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 ит. 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 личностных качеств 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. 

 
ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

 

В результате изучения предмета «Математика» в начальной школе у 

обучающегося будутс формированы следующие личностные результаты: 

— осознавать необходимость изучения математики для адаптации к 

жизненным ситуациям,для развития общей культуры 

человека;развития способности мыслить,рассуждать,выдвигать 

предположения и доказывать или опровергать их; 

— применять правила совместной деятельности со 

сверстниками,проявлять способность 

договариваться,лидировать,следовать указаниям,осознавать личную 

ответственность и объективно оценивать свой вклад в общий 

результат; 

— осваивать навыки организации безопасного поведения в 

информационной среде; 

— применять математику для решения практических задач в 
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повседневной жизни,в том числе при оказании помощи 

одноклассникам, детям младшего возраста, взрослым и пожилым 

людям; 

— работать в ситуациях,расширяющих опыт применения 

математических отношений в реальной жизни,повышающих 

интерес к интеллектуальному труду и уверенность 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; 

— пользоваться разнообразными информационными средствами для 

решения предложенных и самостоятельно выбранных учебных 

проблем,задач. 

 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

К концу обучения вначальной школе у обучающегося формируются 

следующие универсальные учебные действия. 

 
Универсальные познавательные учебные действия: 

 

1) Базовые логические действия: 

— Устанавливать связи и зависимости между математическими 

объектами(часть-целое;причина-следствие; протяжённость); 

— применять базовые логические универсальные действия: 

сравнение,анализ, классификация(группировка), обобщение; 

— приобретать практические графические и измерительные навыки 

для успешного решения учебныхи житейских задач; 

— представлять текстовую задачу, её решение в виде модели, 

схемы,арифметической записи,текста в соответствии с 

предложенной учебной проблемой. 

2) Базовые исследовательские действия: 

— Проявлять способность ориентироваться в учебном материале 

разных разделов курса математики; 

— Понимать и адекватно использовать математическую 

терминологию:различать, характеризовать, использовать для 

решения учебных ипрактическихзадач; 

— применять изученные методы познания (измерение, 

моделирование,перебор вариантов) 
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3) Работа с информацией: 

— находить и использовать для решения учебных задач 

текстовую,графическую информацию в разных источниках 

информационнойсреды; 

— читать, интерпретировать графически представленную 

информацию(схему,таблицу,диаграмму,другуюмодель); 

— представлять информацию в заданной форме (дополнять 

таблицу,текст), формулировать утверждение по образцу, в 

соответствии стребованиями учебнойзадачи; 

— принимать правила,безопасно использовать предлагаемые 

электронные средства и источники информации. 

 
Универсальные коммуникативные учебные действия: 

 

— конструировать утверждения,проверять их истинность;строить 

логическое рассуждение; 

— использовать текст задания для объяснения способа их ода 

решения математической задачи;формулировать ответ; 

— комментировать процесс вычисления,построения,решения; 

— объяснять полученный ответ с использованием изученной 

терминологии; 

— в процессе диалогов по обсуждению изученногоматериала—

задавать вопросы, высказывать суждения, оценивать выступления 

участников,приводить доказательства своей правоты,проявлять 

этику общения; 

— создавать в соответствии с учебной задачей тексты разного вида —

описание(например,геометрической фигуры),рассуждение(к 

примеру, при решении задачи), инструкция (например, измерение 

длины отрезка); 

— ориентироваться в 

алгоритмах:воспроизводить,дополнять,исправлять 

деформированные;составлятьпо аналогии; 

— самостоятельно составлять тексты заданий, аналогичные типовым 

изученным. 

 
Универсальные регулятивные учебные действия: 

 
1) Самоорганизация: 

— планировать этапы предстоящей работы, определять 

последовательность учебных действий; 

— выполнять правила безопасного использования электронных 

средств,предлагаемых в процессе обучения. 
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2) Самоконтроль: 

— Осуществлять контроль процесса и результата своей 

деятельности;объективно оцениватьих; 

— Выбирать и при необходимости корректировать способы действий; 

— 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); 

— оценивать рациональность своих действий, давать им качественную 

характеристику. 

 
Совместная деятельность: 

 
— участвовать в совместной деятельности: распределять работу 

междучленами группы(например, в случае решения 

задач,требующих  перебора большого количества вариантов, 

приведения примеров иконтрпримеров);согласовывать мнения в 

ходе поиска                                                   

доказательств,выборарациональногоспособа,анализаинформации; 

— осуществлять совместный контроль и оценку выполняемых 

действий,предвидеть возможность возникновения ошибок и 

трудностей, предусматривать пути их предупреждения. 

 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 
К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

— читать,записывать,сравнивать,упорядочиватьчислаот0до20; 

— пересчитывать различные объекты,устанавливать                             

порядковыйномер объекта; 

— находитьчисла, большие/меньшиеданногочисланазаданноечисло; 

— выполнять арифметические действия  сложения                                             

ивычитания   в пределах20 (устнои письменно)без перехода через  

десяток; 

— называть и различать компоненты действий 

сложения(слагаемые,сумма)и вычитания 

(уменьшаемое,вычитаемое, разность); 

— решать текстовые                                                задач в одно действие 

насложение и вычитание:выделять условие и требование (вопрос); 
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— 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 (всм); 

— различать число и цифру; 

— распознавать геометрические фигуры: круг,

треугольник,прямоугольник(квадрат),отрезок; 

— устанавливать между объектами соотношения:

слева/справа,дальше/ближе, между,перед/за, над/под; 

— распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения 

относительно заданного набораобъектов/предметов; 

— группировать объекты по заданному признаку; находить и называть 

закономерности в ряду объекто вповседневной жизни; 

— различать строкии столбцы    таблицы,вноситьданноев 

таблицу,извлекатьданное/данныеизтаблицы; 

— сравнивать два объекта (числа,геометрические фигуры); 

— распределять объекты на две группы позаданному основанию. 

 
К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 

— читать,записывать,сравнивать,упорядочивать числа в пределах100; 

— находить число большее/меньшее данного числа на заданное 

число(в пределах 100); большее данного числа в заданное число раз 

(впределах20); 

— устанавливать и соблюдать порядок при вычислении значения 

числового выражения(соскобками/безскобок),содержащего 

действия сложения и вычитания в пределах100; 

— выполнять арифметические действия:сложение и вычитание,в 

пределах100—устно и письменно;умножение и деление в пределах 

50 с использованием таблицы умножения; 

— называть и различать компоненты действийу 

множения(множители,произведение);деления(делимое, 

делитель,частное); 

— находить неизвестный компонент сложения, вычитания; 

— использовать при выполнении практических заданий единицы 

величин 

длины(сантиметр,дециметр,метр),массы(килограмм),времени(минут

а,час);стоимости(рубль,копейка);преобразовывать одни единицы 

данных величин в другие; 

— определять с помощью измерительных инструментов 

длину;определять время с помощью часов; выполнять прикидку и 

оценку результата измерений;сравнивать величины 

длины,массы,времени,стоимости,устанавливая между ними 

соотношение«больше/меньшена»; 
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— 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; 

— находить длину ломаной, состоящей из двух-трёх звеньев, 

периметрпрямоугольника(квадрата); 

— распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения 

со словами«все»,«каждый»;проводить одно-двухшаговые 

логические рассуждения и делать выводы; 

— находить общий признак группы математических объектов 

(чисел,величин, геометрическихфигур); 

— находить закономерность в ряду объектов (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 ретьем классе обучающийся научится: 

— читать,записывать,сравнивать,упорядочиватьчиславпределах1000; 

— находить число большее/меньшее данного числа на заданное 

число,взаданное числораз (впределах1000); 

— выполнять арифметические действия:сложение и 

вычитание(впределах100—устно,впределах1000—письменно); 

умножение и деление на однозначное число(впределах100—устно и 

письменно); 

— выполнять действия умножение и деление с числами 0 и1; деление с 

остатком; 
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— устанавливать и соблюдать порядок действий при вычислении 

значения числового 

выражения(соскобками/безскобок),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),мас

сы(грамм,килограмм),времени(минута,час,секунда),стоимости(копе

йка,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; 

— сравнивать величины длины, площади, массы, времени, 

стоимости,устанавливая между ними соотношение 

«больше/меньшена/в»; 

— называть,находить долю величины (половина,четверть); 

— сравнивать величины,выраженные долями; 

— знать и использовать при решении задачи 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; 

— решат задачи в одно-двадействия: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; 

— сравниватьфигуры по площади(наложение,сопоставление числовых 

значений); 

— находить периметр прямоугольника(квадрата),площадь 

прямоугольника (квадрата),используя правило/алгоритм; 

— распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) 

утверждениясо словами: «все»,«некоторые»,«и»,«каждый»,«если…, 

то…»;формулировать утверждение(вывод),строить логические 

рассуждения(одно-двухшаговые),в том числе с использованием 

изученных связок; 
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— классифицировать объекты по одному-двум признакам; 

— извлекать и использовать информацию,представленную в таблицах с 

данными о реальных процессах и явлениях окружающего 

мира(например, расписание, режим работы), в предметах 

повседневной жизни(например, ярлык, этикетка); 

— структурировать информацию: заполнять простейшие таблицы 

пообразцу; 

— составлять план выполнения учебного задания и следовать 

ему;выполнять действияпо алгоритму; 

— сравнивать математические объекты (находить общее, 

различное,уникальное); 

— выбирать верное решение математическойз адачи. 

 
К концу обучения в четвертом классе обучающийся научится: 

— читать,записывать,сравнивать,упорядочивать многозначные числа; 

— находить число большее/меньшее данного числа на заданное 

число,взаданное числораз; 

— выполнять арифметические действия:сложение и вычитание с 

многозначными числами письменно(впределах100—

устно);умножение и деление многозначного числа на 

однозначное,двузначное число письменно (в пределах 100 — 

устно); деление состатком —письменно(впределах1000); 

— 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 так же с помощью калькулятора; 

— находить долю величины,величину по ее доле; 

— находить неизвестный компонент арифметического действия; 

— использовать единицы 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(километр в час,метр в  секунду); 
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— использовать при решении текстовых задачи в практических 

ситуациях соотношения между скоростью, временем и пройденным 

путем,между производительностью,временем и 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; 

— решатьт екстовые задачив1—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 

(напокупки, движение и т.п.), в том числе, с избыточными 

данными,находить недостающую информацию (например, из 

таблиц, схем),находить и оценивать различные способы решения, 

использовать подходящие способы проверки; 

— различать,называть геометрические фигуры:окружность,круг; 

— изображать с помощью циркуля и линейки окружность 

заданногорадиуса; 

— различать изображения простейших пространственных фигур: 

шара,куба,цилиндра,конуса,пирамиды;распознавать в простейших 

случаях проекции предметов окружающего мира на плоскость 

(пол,стену); 

— выполнять разбиение (показывать на рисунке, чертеже) простейшей 

составной фигуры на прямоугольники(квадраты),находить 

периметр и площадь фигур,составленных из двух-трех 

прямоугольников(квадратов); 

— распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) 

утверждения;приводить пример, контрпример; 

— формулировать утверждение(вывод),строить логические 

рассуждения(одно-/двухшаговые)с использованием изученных 

связок; 

— классифицировать объекты по заданным/самостоятельно 

установленным одному-двум признакам; 

— извлекать и использовать для выполнения заданий и решения 

задачи нформацию,представленную в простейших столбчатых 

диаграммах, таблицах с данными о реальных процессах и явлениях 

окружающего мира(например,календарь,расписание),в предметах 
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повседневной жизни(например,счет,меню,прайс-лист,объявление); 

— заполнять данными предложенную таблицу,столбчатую диаграмму; 

— использовать формализованные описания последовательности 

действий(алгоритм,план,схема)впрактическихиучебныхситуациях; 

— дополнят 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. 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

 
Программа по учебному предмету«Окружающий мир»(предметная 

область  «Обществознание и естествознание»(«Окружающий 

мир»)включает: пояснительную записку,содержание 

обучения,планируемые результаты освоения программы учебного 

предмета,тематическое планирование. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения 

предмета, характеристику психологических предпосылок к его изучению 

младшими школьниками;место в структуре учебного плана,а так же 

подходы к отбору содержания,планируемым результатам и тематическому 

планированию. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии для 

обязательного изучения в каждом классе начальной школы. Содержание 

обучения в каждом классе завершатся перечнем универсальных 

учебныхдействий — познавательных, коммуникативных и регулятивных, 

которые возможно формировать средствами учебного 

предмета«Окружающий мир» с учётом возрастных особенностей младших 

школьников. В первом и втором классах предлагается пропедевтический 

уровень формирования УУД,поскольку становление универсальности 

действий на этом этапе обучения только начинается.С учётом того,что 

выполнение правил совместной деятельности строится на интеграции 

регулятивных(определенные волевые усилия, саморегуляция, 

самоконтроль, проявление терпения и доброжелательности при 

налаживании отношений)и коммуникативных (способность вербальными 

средствами устанавливать взаимоотношения) универсальных учебных 

действий, их перечень дан вспециальном разделе—«Совместная 

деятельность». 

Планируемые результаты в ключают личностные,метапредметные 

результаты за период обучения,а так же предметные достижения 

младшего школьника за каждый год обучения в начальной школе. 

В Тематическом планировании описывается программное содержание 

по всем разделам содержания обучения каждого класса,а так же 
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раскрываются методы и формы организации обучения и характеристика 

деятельностей, которые целесообразно использовать при изучении той или 

иной программной  темы. 

Представлены так же способы организации дифференцированного 

обучения. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Примерная 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,Примерной 

программы воспитания,а так же 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 ледующих 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; 

развитие умений и навыков применять полученные знания в реальной 

учебной и жизненной практике, связанной

 какспоисково-исследовательской деятельностью 

(наблюдения,опыты,трудоваядеятельность),так истворческим 

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 иправил 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 

юдям,уважительного отношения к их взглядам,мнению и 
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индивидуальности. 

Центральной идеей конструирования содержания и ланируемых 

результатов обучения является раскрытие роли человека в природе и 

обществе,ознакомление с правилами поведения в среде обитания и 

освоение общечеловеческих ценностей взаимодействия в системах 

«Человек и природа»,«Человек и общество»,«Человек и другие люди», 

«Человек и познание». Важнейшей составляющей всех указанных систем 

является содержание,усвоение которого гарантирует формирование у 

обучающихся навыков здорового и безопасного образа жизни на основе 

развивающейся способности предвидеть результаты  своих поступков  и 

оценки возникшей ситуации.Отбор содержания курса«Окружающий 

мир»осуществлён на основе следующих ведущих идей: 

Раскрытие роли человека в природе и обществе; 

Освоение общечеловеческих ценностей взаимодействия в системах 

«Человек и природа»,«Человек и общество»,«Человек и другие люди», 

«Человек и его самость», «Человек и познание». 

Общее число часов,отведённых на изучение курса «Окружающий 

мир»,— 270ч (два часа в неделю в каждом классе):1класс— 66ч, 2класс— 

68ч, 3 класс— 68ч,4класс— 68 ч. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 

 
1 КЛАСС(66ч) 

 
Человек и общество 

Школа.Школьные традиции и праздники.Адрес 

школы.Классный,школьный коллектив.Друзья,взаимоотношения между 

ними; ценность дружбы,согласия,взаимной помощи.Совместная 

деятельность с одноклассниками—учёба,игры,отдых.Рабочее место 

школьника:удобное размещение учебных материалов и учебного 

оборудования; поза;освещение рабочего места. Правила безопасной 

работы на учебном месте.Режим трудаиотдыха. 

Семья. Моя семья в прошлом и настоящем. Имена и фамилии членов 

семьи,их профессии.Взаимоотношения и взаимопомощь в 

семье.Совместный труд и отдых.Домашний адрес. 

Россия — наша Родина. Москва — столица России. Символы 

России(герб, флаг, гимн). Народы России. Первоначальные сведения о 

родномкрае.Название своего населённого 

пункта(города,села),региона.Культурные объекты родного края.Ценность 

и красота рукотворного мира.Правила поведения в социуме. 

Человек и природа 
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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 ит ермометр.Определение температуры 

воздуха(воды)потермометру. 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 иухода. 

Мир животных. Разные группы животных (звери, насекомые, 

птицы,рыбы и др.). Домашние и дикие животные (различия в условиях 

жизни).Забота о домашних питомцах. 

Правилабезопаснойжизнедеятельности 

Понимание необходимости соблюдения режима дня, правил 

здоровогопитания и личной гигиены. Правила безопасности в быту: 

пользованиебытовымиэлектроприборами, газовымиплитами. 

Дорога от дома до школы. Правила безопасного поведения 

пешехода(дорожныезнаки,дорожнаяразметка,дорожныесигналы). 

Безопасностьвсети Интернет(электронныйдневники 

электронныересурсышколы) в условиях контролируемогодоступав 

Интернет. 

 
Универсальные учебные 

действия(пропедевтическийуровень) 

 
Познавательные универсальные учебные действия: 

 Сравнивать происходящие в природе изменения,наблюдать 

зависимость изменений в живой природе от состояния неживой 

природы; 

 приводить примеры представителей разных групп животных 

(звери,насекомые,рыбы,птицы),называть главную особенность 

представителей одной группы (в пределах изученного); 

 приводить примеры лиственных и хвойных растений, сравнивать 

их,устанавливать различия во внешнем виде. 

 Работа с информацией: 

 понимать,что информация может быть представлена в разной 

форме —текста,иллюстраций,видео,таблицы; 

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

 Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 В процессе учебного диалога слушать говорящего;отвечать на 

вопросы, дополнять ответы участников; уважительно относиться 

кразным мнениям; 

 Воспроизводить названия своего населенного пункта,название 

страны,её столицы;воспроизводить наизусть слова гимнаРоссии; 

 соотносить     предметы       декоративно-прикладного       искусства 

с принадлежностью народу РФ,описывать предмет по 

предложенному плану; 

 описывать по предложенному плану время года,передавать в 

рассказе своё отношение к природным явлениям; 

 сравнивать домашних и диких животных,объяснять,чем они 

различаются. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 сравнивать организацию своей жизни с установленными правилами 

здорового образа жизни(выполнение режима,двигательная 

активность,закаливание,безопасность использования бытовых 

электроприборов); 

 оценивать выполнение правил безопасного поведения на дорогах и 

улицах другими детьми,выполнять самооценку; 

 анализировать предложенные ситуации:устанавливать нарушения 

режима дня,организации учебной работы;нарушения правил 

дорожного движения,правил пользования электро-и газовыми 

приборами. 

Совместная деятельность: 

 соблюдать правила общения в совместной 

деятельности:договариваться,справедливо распределять 

работу,определять нарушение правил взаимоотношений,при участии 

учителя устранять возникающие конфликты. 

 
2 КЛАСС(68ч) 

 

Человек и общество 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Россия и её столица 

накарте.Государственные символы России.Москва—столица 

России.Святыни Москвы — святыни России: Кремль, Красная площадь, 

Большойтеатр и др. Характеристика отдельных исторических событий, 

связанных сМосквой (основание Москвы, строительство Кремля и др.). 

Герб Москвы.Расположение Москвы на карте.ГородаРоссии.Россия—

многонациональное государство. Народы России,их традиции, 

обычаи,праздники.Родной край,его природные и культурные 
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достопримечательности. Значимые события истории родного края. Свой 

регион и его главный город на карте;символ ика своего региона. 

Хозяйственные занятия, профессии жителей родного края. Значение труда 

в жизни человека и общества. 

Семья.Семейные ценности и традиции.Родословная.Составление схемы 

родословного древа, истории семьи. 

Правила культурного поведения в общественных 

местах.Доброта,справедливость, честность, уважение к чужому мнению и 

особенностям других людей—главные правила взаимоотношений членов 

общества. 

Человек и природа 

Методы познания природы: наблюдения, опыты, измерения. Звёзды 

исозвездия, наблюдения звёздного неба. Планеты. Чем Земля отличается 

от других планет;условия жизни на Земле.Изображения 

Земли:глобус,карта,план.Картамира.Материки,океаны.Определение 

сторон горизонта при помощи компаса.Ориентирование на местности по 

Местным природным 

признакам,Солнцу.Компас,устройство;ориентирование с помощью 

компаса. 

Многообразие растений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие 

икультурные растения. Связи в природе. Годовой ход изменений в жизни 

растений.Многообразие 

животных.Насекомые,рыбы,птицы,звери,земноводные,пресмыкающиеся: 

Общая характеристика внешних признаков.Связи в природе. Годовой 

ход изменений в жизни животных. 

Красная книга России,её значение,отдельные представители растений и 

животных Красной книги.Заповедники,природные парки.Охрана 

природы.Правила нравственного поведения на природе. 

Правила безопасной жизнедеятельности 

Здоровый образ жизни: режим дня (чередование сна, учебных 

занятий,двигательной активности) и рациональное питание (количество 

приёмов пищи и рацион питания).Физическая культура,закаливание,игры 

на воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья.Правила 

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

переменах, при приёмах пищи и на пришкольной территории), вбыту, на 

прогулках. Правила безопасного поведения пассажира наземного 

транспорта и метро(ожидание на остановке,посадка,размещение в салоне 

или вагоне,высадка,знаки безопасности на общественном транспорте). 

Номера телефонов экстренной помощи. Правила поведения при 

пользовании компьютером.Безопасность в Интернете(коммуникация в 

мессенджерах и социальных группах)в условиях контролируемого доступа 

в Интернет. 
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Универсальные учебные 

действия(пропедевтический уровень) 

 
Познавательные универсальные учебные действия: 

 Ориентироваться в методах познания 

природы(наблюдение,опыт,сравнение, измерение); 

 На основе наблюдения определять состояние 

вещества(жидкое,твёрдое, газообразное); 

 Различать символыРФ; 

 Различать деревья,кустарники,травы;приводить примеры(в 

пределах изученного); 

 группировать растения: дикорастущие и культурные; лекарственные 

и ядовитые (впределахизученного); 

 различать прошлое,настоящее,будущее. 

Работа с информацией: 

 различать информацию,представленную в 

тексте,графически,аудиовизуально; 

 читать информацию,представленную в схеме,таблице; 

 используя текстовую информацию,заполнять таблицы;дополнять 

хемы; 

 соотносить пример(рисунок,предложенную ситуацию)со временем 

протекания. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 ориентироваться в терминах (понятиях), соотносить их с краткой 

характеристикой: 

— понятия и термины,связанные с социальным 

миром(индивидуальность человека,органы 

чувств,жизнедеятельность;поколение,старшее поколение,культура 

поведения;Родина,столица, роднойкрай, регион); 

— понятия и термины, связанные с миром природы (среда 

обитания,тело,явление,вещество;заповедник); 

— понятия и термины,связанные с организацией своей жизни и 

охраны здоровья (режим, правильное питание, закаливание, 

безопасность,опасная ситуация); 

 описывать условия жизни на Земле,отличие нашей планеты от 

других планетСолнечной системы; 

 создавать небольшие описания на предложенную тему(например, 

«Моя семья», «Какие бывают профессии?», «Что «умеют» 

органычувств?»,«Лес—природное сообщество»идр.); 

 создавать высказывания-рассуждения (например,признаки 

животного и растения как живого существа;связь изменений в живой 
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природе с явлениями неживой природы); 

 приводить примеры растений и животных, занесённых в Красную 

книгу России(на примере своей местности); 

 описывать современные события от имени их участника. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 следовать образцу,предложенному плану и инструкции и при решении 

учебной задачи; 

 контролировать с небольшой помощью учителя последовательность 

действий по решению учебной задачи; 

 оценивать результаты своей работы,анализировать оценку учителя и 

одноклассников,спокойно,без обид принимать советы и замечания. 

Совместная деятельность: 

 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(68ч) 

 

Человек и общество 

Общество как совокупность людей,которые объединены общей 

культурой и связаны друг с другом совместной деятельностью во имя 

общей цели.Наша Родина—Российская Федерация.Уникальные памятники 

культуры России, родного края.Государственная символика Российской 

Федерации и своего региона. Города Золотого кольца России.Народы 

России. Уважение к культуре, традициям своего народа и других 

народов,государственным символам России. 

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

расходы семьи.Уважение к семейным  ценностям. 

Правила нравственного поведения в социуме. Внимание, уважительное 

отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья, забота о 

них. 

Значение труда в жизни человека и общества.Трудолюбие как 

общественно значимая ценность в культуре народов России. Особенности  

труда людей  родного края,их профессии. 

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

Человек и природа 

Методы изучения природы.Карта мира.Материки и части 

света.Вещество. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры 

веществ:соль,сахар,вода,природный газ.Твёрдые 

тела,жидкости,газы.Простейшие практические работы с  

веществами,жидкостями,газами.Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. 

Значение воздуха для растений,животных,человека.Вода.Свойства 

воды.Состояния воды,её распространение в природе,значение для живых 

организмов и хозяйственной  жизни человека.Круговорот воды в 

природе.Охрана воздуха,воды.Горные породы и минералы.Полезные 

ископаемые,их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей 

к полезным ископаемым.Полезные ископаемые родного края(2—

3примера).Почва,еёсостав,значение для живой природыи хозяйственной 

жизни человека. 

Первоначальные представления о бактериях.Грибы:строение 

шляпочных грибов.Грибы съедобные и несъедобные.Разнообразие 

растений.Зависимость жизненного цикла организмов о 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 

дляжизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста 

растений,фиксация изменений.Растения родного края,названия и краткая 

характеристика на основе наблюдений.Охрана растений. 

Разнообразие животных. Зависимость жизненного цикла организмов от 

условий окружающей среды. Размножение и развитие животных 

(рыбы,птицы, звери). Особенности питания животных. Цепи питания. 

Условия,необходимые для жизни животных(воздух,вода,тепло,пища).Роль 

животных в природе и жизни людей,бережное отношение человека к 

животным.Охрана животных.Животные родного края,их названия,краткая 

характеристика на основе наблюдений. 

Природные сообщества:лес,луг,пруд.Взаимосвязи в природном 

сообществе: растения— пища и укрытие для животных;животные—

распространители плодов и семян растений.Влияние человека на 

природные сообщества.Природныесообществародногокрая(2—

3примеранаосновенаблюдений).Правила нравственного поведения в 

природных сообществах. 

Человек—часть природы.Общее представление о строении тела 

человека.Системы органов(опорно-

двигательная,пищеварительная,дыхательная,кровеносная,нервная,органыч

увств),их роль в жизнедеятельности организма.Измерение емпературы 

тела человека,частоты пульса. 
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Правила безопасной жизнедеятельности 

Здоровый образ жизни:двигательная 

активность(утренняязарядка,динамические паузы), закаливание и 

профилактика заболеваний. Забота оздоровье 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 поведениеввагоне,на 

бортусамолёта,судна;знаки безопасности).Безопасность в 

Интернете(ориентирование в признаках мошеннических действий,защита 

персональной информации,правила коммуникации в мессенджерах и 

социальныхгруппах)вусловиях контролируемого доступа вИнтернет. 

Универсальные учебные действия 
 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 проводить несложные наблюдения в природе (сезонные 

изменения,поведение животных)по предложенному и 

самостоятельно составленному плану;на основе результатов 

совместных с одноклассниками наблюдений(в парах,группах)делать 

выводы; 

 устанавливать зависимость между внешним видом, особенностями 

поведенияи условиями жизни животного; 

 определять(в процессе рассматривания объектов и 

явлений)существенные признаки и отношения между объектами и 

явлениями; 

 моделировать цепи питания в природном сообществе; 

 различать понятия «век»,«столетие»,«историческое 

время»;соотносить историческое событие с датой(историческим 

периодом). 

Работа с информацией: 

 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 н акарте нашу страну,столицу,свой регион; 

 читать несложные планы,соотносить условные обозначения с 

изображёнными объектами; 

 находить по предложению учителя информацию в разных 

источниках —текстах,таблицах,схемах,в том числе в Интернете(в 

условиях контролируемого входа);соблюдать правила безопасности  
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при работе в информационной среде. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 ориентироваться в понятиях, соотносить понятия и термины с 

ихкраткой характеристикой: 

— понятия и термины, связанные с социальным миром 

(безопасность,семейный бюджет,памятник культуры); 

— понятия и термины, связанные с миром природы (планета, 

материк,океан,модельЗемли,царство природы,природное 

сообщество,цепь питания,Краснаякнига); 

— понятия и термины, связанные с безопасной 

жизнедеятельностью(знакидорожногодвижения,дорожныеловушки,

опасныеситуации,предвидение); 

 описывать(характеризовать)условия жизнинаЗемле; 

 на основе сравнения объектов природы описывать 

схожие,различные,индивидуальныепризнаки; 

 приводить примеры, кратко характеризовать представителей разных 

царств природы; 

 называть признаки(характеризовать)животного(растения)как 

живого организма; 

 описывать(характеризовать)отдельные страницы истории нашей 

страны(в пределах изученного). 

Регулятивные универсальные учебныедействия: 

 планировать шаги по решению учебной задачи,контролировать свои 

действия(при небольшой помощи учителя); 

 устанавливать причину возникающей трудности или 

ошибки,корректировать свои действия. 

Совместная деятельность: 

 участвуя в совместной деятельности, выполнять роли 

руководителя(лидера),подчинённого;справедливо оценивать 

результаты деятельности 

участников,положительнореагироватьнасоветыизамечаниявсвойадре

с; 

 выполнять правила совместной деятельности,признавать право 

рдугого человека иметь собственное 

суждение,мнение;самостоятельно разрешать возникающие 

конфликты с учётом этики общения. 

 
4 КЛАСС(68ч) 

 

Человек и общество 

Конституция—Основной закон Российской Федерации.Права  и 

обязанности гражданина Российской Федерации. Президент Российской 
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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, связанныхс ним. 

Праздник вжизни общества как средство укрепления общественной 

солидарности и упрочения духовных связей между соотечественниками. 

Новый год, День защитника Отечества, Международный женский 

день,День весны и труда, День Победы, День России, День народного 

единства,День Конституции. Праздники и памятные даты своего региона. 

Уважение к культуре,истории,традициям своего народа и других 

народов,государственным символамРоссии. 

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

важные и яркие события общественной и культурной жизни страны в 

разные исторические периоды:Государство Русь,Московское 

государство,Российская империя,СССР,Российская Федерация.Картины 

быта,труда, 

духовно-нравственные и культурные традиции людей в разные 

исторические времена.Выдающиеся люди разных эпох как носители 

базовых национальных ценностей.Наиболее значимые объекты писка 

Всемирного культурного наследия в Россиии за рубежом.Охрана 

памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников 

истории и культуры своего края.Личная ответственность каждого человека 

за сохранность историко-культурного наследия своего края. 

Правила нравственного поведения в социуме,отношение к людям 

независимо от их национальности,социального статуса,религиозной 

принадлежности. 

Человек и природа 

Методы познания окружающей 

природы:наблюдения,сравнения,измерения,опыты по исследованию 

природных объектов и явлений.Солнце — ближайшая к нам звезда, 

источник света и тепла для всего живого на Земле.Характеристика планет 

Солнечной системы.Естественные спутники планет. Смена дня и ночи на 

Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Обращение Земли 

вокруг Солнца исмена времён года. Формы земной поверхности: равнины, 

горы, холмы,овраги(общее представление,условное обозначение равнин и 

гор на карте). Равнины и горы России. Особенности поверхности родного 

края(краткая характеристика на основе наблюдений).Водоёмы,их 

разнообразие (океан, море, озеро, пруд, болото); река как водный 

поток;использование рек и водоёмов человеком.Крупнейшие реки и озёра 

России,моря,омывающие её берега,океаны.Водоёмы и  реки родного 

края(названия,краткаяхарактеристиканаосновенаблюдений). 
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Наиболее значимые природные объекты списка Всемирного наследия 

вРоссиииза рубежом(2—3объекта). 

Природные зоны России: общее представление, основные 

природныезоны (климат, растительный и животный мир, особенности 

труда и быталюдей, влияние человека на природу изучаемых зон, охрана 

природы).Связи в природных зонах. 

Некоторые доступные для понимания экологические проблемы 

взаимодействия человека и природы. Охрана природных богатств: 

воды,воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. 

Правила нравственного поведения в природе.Международная Красная 

книга(отдельные примеры). 

Правила безопасной жизнедеятельности 

Здоровый образ жизни: профилактика вредных привычек. Безопасность 

в городе(планирование маршрутов с учётом транспортной 

инфраструктуры города; правила безопасного поведения в общественных 

местах,зонах отдыха,учреждениях культуры).Правила безопасного 

поведения велосипедиста с учётом дорожных знаков и азметки,сигналов 

И средств защиты велосипедиста.Безопасность в Интернете(поиск 

достоверной информации, опознавание государственных образовательных 

ресурсов и детских развлекательных порталов)в условиях 

контролируемого доступа вИнтернет. 

 
Универсальные учебные действия 

 

Познавательные универсальные  учебные действия: 

 Устанавливать последовательностьэ тапов возрастного развития 

человека; 

 Конструировать в учебны и игровы ситуациях правила безопасного 

поведения в среде обитания; 

 моделировать схемы природных объектов (строение

почвы;движение реки, форма поверхности); 

 соотносить объекты природы с принадлежностью к определённой 

природной зоне; 

 классифицировать природные объекты по принадлежности 

к природной зоне; 

 определять разрыв между реальными желательным состоянием 

объекта(ситуации)на основе предложенных учителем вопросов. 

Работа с информацией: 

 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 
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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. 

Коммуникативные универсальные учебныедействия: 

 ориентироваться в понятиях:организм,возраст,система 

органов;культура,долг,соотечественник,берестяная 

грамота,первопечатник,иконопись,объектВсемирного 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,справедливостиидр.; 

 составлять краткие суждения о связях и зависимостях в природе 

(наоснове сезонных изменений, особенностей жизни природны 

хзон,пищевых цепей); 

 составлять небольшие тексты«Права и обязанности гражданина 

РФ»; 

 создавать небольшие тексты о знаменательных страницах истории 

нашей страны (в рамках изученного). 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 самостоятельно планировать алгоритм решения учебной 

задачи;предвидеть трудности и возможные ошибки; 

 контролировать процесс и результат выполнения

задания,корректировать учебные действия при необходимости; 

 адекватно принимать оценку своей работы; планировать работу над 

ошибками; 

 находить ошибки в своей и чужих работах,устанавливать их 

причины. 

Совместная деятельность: 

 выполнять правила совместной деятельности при выполнении 

разных ролей—руководитель,подчинённый,напарник,член большого 

коллектива; 

 ответственно относиться к своим обязанностям в процессе 

совместной деятельности, объективно оценивать свой вклад в 

общеедело; 

 анализировать ситуации, возникающие в процессе совместных 

игр,труда, использования инструментов, которые могут стать 
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опасными для здоровья и жизни други хлюдей. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 

 

В младшем школьном возрасте многие психические и личностные 

новообразования находятся в стадии становления и не отражают 

завершённый этап их развития.Это происходит индивидуально в 

соответствии с возможностями ребёнка,темпом его 

обучаемости,особенностями социальной среды, в которой он живёт, 

поэтому выделять планируемые результаты освоения программы учебного 

предмета 

«Окружающий мир» в области личностных и метапредметных достижений 

по годам обучения нецелесообразно.Исходя из этого,планируемые 

результаты  начинаются с характеристики обобщённых достижений в 

становлении личностных и метапредметных способов действий и качеств 

субъекта учебной деятельности,которые могутбыть сформированы у 

младших школьников к концу обучения. 

 
ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные результаты изучения предмета«Окружающий 

мир»характеризуют готовность обучающихся руководствоваться 

традиционными российскими социокультурными и 

духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами 

инормами поведенияи должны отражать приобретение первоначального 

опыта деятельности обучающихся, в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 

 становление ценностного отношения к  своей Родине—

России;понимание особой роли многонациональной России в 

современном мире; 

 осознание своей этнокультурной и российской гражданской 

идентичности,принадлежности к российскому народу,к своей 

национальной общности; 

 сопричастность к прошлому,настоящему и будущему своей страны и 

родного края; проявление интереса к истории и многонациональной 

культуре своей страны,уважения к своему и другим народам; 

 первоначальные представления о человеке как члене 

общества,осознание прав и ответственности человека как члена 

общества. 

Духовно-нравственноговоспитания: 
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 проявление культуры общения, уважительного отношения к 

людям,их взглядам,признаниюих индивидуальности; 

 принятие существующих в обществе нравственно-этических норм 

поведения и правил межличностных отношений,которые строятся на 

проявлении гуманизма,сопереживания,уважения ид 

оброжелательности; 

 применение правил совместной деятельности,проявление 

способности договариваться,неприятие любых форм 

поведения,направленных на причинение физического и морального 

вреда другим людям. 

Эстетического воспитания: 

 понимание особой роли России в развитии общемировой 

художественной культуры,проявление уважительного 

отношения,восприимчивости и интереса к разным видам искусства, 

традициям и творчеству своего и других народов; 

 использование полученных знаний в продуктивной и 

преобразующей деятельности,в разных видах художественной 

деятельности. 

Физического воспитания,формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

 соблюдение правил организации здорового и безопасного (для себя 

идругихлюдей)образа жизни;выполнение правил безопасного 

поведении в окружающей среде(втом числеинформационной); 

 приобретение опыта эмоционального отношения к среде 

обитания,бережноеотношениек физическому и психическому 

здоровью. 

Трудового воспитания: 

 осознание ценности трудовой деятельности в жизни человека и 

общества,ответственное потребление и бережное отношение к 

результатам труда,навыки участия в различных видах трудовой 

деятельности,интерес к различным профессиям. 

Экологического воспитания: 

 осознание роли человека в природе и обществе,принятие 

экологических норм поведения,бережного отношения к 

природе,неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

 ориентация в деятельности на первоначальные представления о 

научной картине мира; 

 осознание ценности познания,проявление познавательного 

интереса,активности, инициативности,

любознательности и самостоятельности в обогащении своих 

знаний,в том числе с использованием различных информационных 

средств. 
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МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Познавательные универсальные учебные действия: 
 

1) Базовые логические действия: 

 понимать целостность окружающего мира (взаимосвязь природной и 

социальной среды обитания),проявлять способность 

ориентироваться в изменяющейся действительности; 

 на основе наблюдений доступных объектов окружающего мира 

устанавливать связи и зависимости между объектами (часть—

целое;причина—следствие;изменения во времени и в пространстве); 

 сравнивать объекты окружающего мира, устанавливать основания 

для сравнения,устанавливать аналогии; 

 объединять части объекта (объекты)по определённому признаку; 

 определять существенный признак для 

классификации,классифицировать предложенные объекты; 

 находить закономерности и противоречия в рассматриваемых 

фактах,данных и   наблюдениях на основе предложенного алгоритма; 

 выявлять недостаток информации для решения учебной 

(практической)задачи на основе предложенного алгоритма. 

2) Базовые исследовательские действия: 

 Проводить (по предложенному и самостоятельно составленному 

плану или выдвинутому предположению) наблюдения, несложные 

опыты;проявлять интерес к экспериментам,проводимым под 

руководством учителя; 

 Определять разницу между реальными желательным состоянием 

объекта(ситуации)на основе предложенных вопросов; 

 Формулировать с помощью учителя цель предстоящей 

работы,прогнозировать возможное развитие процессов,событий и 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях; 

 моделировать ситуации на основе изученного материала о связях в 

природе(живая и неживая природа,цепи питания;природные зоны),а 

так же 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 изученияи 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 
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информации,выбирать источник получения информации сучётом 

учебной задачи; 

 согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию,представленную в явном виде; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию 

самостоятельно или на основе предложенного учителем способа 

еёпроверки; 

 находить и использовать для решения учебных задач 

текстовую,графическую,аудиовизуальную информацию; 

 читать и интерпретировать графически представленную 

информацию(схему, таблицу,иллюстрацию); 

 соблюдать правила информационной безопасности в условиях 

контролируемого доступа в Интернет (с помощью учителя); 

 анализировать и создавать текстовую,видео-,графическую,звуковую 

информацию в соответствии с учебной задачей; 

 фиксировать полученные результаты в текстовой 

форме(отчёт,выступление, высказывание) и графическом виде 

(рисунок, схема,диаграмма). 

 
Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия: 

 

 в процессе диалогов задавать вопросы,высказывать 

суждения,оценивать выступления участников; 

 признавать возможность существования разных точек 

зрения;корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

приводить доказательства своей правоты; 

 соблюдать правила ведения диалога и дискуссии;проявлять 

уважительное отношение к собеседнику; 

 использовать смысловое чтение для определения темы,главной 

мысли текста о природе, социальной жизни, взаимоотношениях и 

поступках людей; 

 создаватьустныеиписьменныетексты(описание,рассуждение,повеств

ование); 

 конструировать обобщения и выводы на основе полученных 

результатов наблюдений и опытной работы,подкреплять их 

доказательствами; 

 находить ошибки и восстанавливать деформированный текст об 

изучены объектах и явлениях природы,событиях социальной жизни; 

 готовить небольшие публичные выступления с возможной 

презентацией(текст,рисунки,фото,плакатыидр.)к тексту 

выступления. 
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Регулятивные универсальные учебные действия: 
 

1) Самоорганизация: 

 Планировать самостоятельно или с небольшой помощью учителя 

действия по решению учебной задачи; 

 Выстраивать последовательность выбранных действий и операций. 

2) Самоконтроль: 

 Осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; 

 Находить ошибки в своей работе и устанавливать их 

причины;корректировать свои действия при необходимости (с 

небольшой помощьюучителя); 

 Предвидеть возможность возникновения трудностей и 

ошибок,предусматривать способы их предупреждения,в том числе в 

житейских ситуациях,опасных дляз доровья и жизни. 

3) Самооценка: 

 объективно оценивать результаты своей деятельности, соотносить 

свою оценку с оценкой учителя; 

 оценивать целесообразность выбранных способов действия,при 

необходимости корректировать их. 

 
Совместная деятельность: 

 

 понимать значение коллективной деятельности для успешного 

решения учебной (практической)задачи;активно участвовать в 

формулировании краткосрочных и долгосрочных целей совместной 

деятельности(на основе изученного материала по 

окружающемумиру); 

 коллективно строить действия по достижению общей 

цели:распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и 

результат совместной работы; 

 проявлять готовность руководить,выполнять 

поручения,подчиняться; 

 выполнять правила совместной деятельности:справедливо 

распределять и оценивать работу каждого участника;считаться с 

наличием разных мнений;недопускать конфликтов,при их 

возникновении мирно разрешать без участия взрослого; 

 ответственно выполнять свою частьработы. 
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ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ 

 

1 КЛАСС 

 
К концу обучения в 1классе обучающийся научится: 

 называть себя и членов своей семьи по фамилии, имени, 

отчеству,профессии членов своей семьи,домашний адрес и адрес 

своей школы; проявлять уважение к семейным ценностям и 

традициям,соблюдать правила нравственного поведения   в социуме 

и на природе; 

 воспроизводить название своего населённогопункта,региона,страны; 

 приводить примеры культурных объектов родного края, школьных 

традиций и праздников,традиций и ценностей своей 

семьи,профессий; 

 различать объекты живой и неживой природы, объекты, созданные 

человеком,и природные материалы,части 

растений(корень,стебель,лист,цветок,плод,семя),группы 

животных(насекомые,рыбы,птицы, звери); 

 описывать на основе опорных слов наиболее распространённые в   

родном  крае дикорастущие и культурные растения,диких и  

домашних животных;сезонные явления в разные времена 

года;деревья,кустарники,травы;основные группы 

животных(насекомые,рыбы,птицы,звери);выделять их наиболее 

существенные признаки; 

 применять правила ухода за комнатными растениями и домашними 

животными; 

 проводить,соблюдая правила безопасного труда,несложные 

групповые и индивидуальные наблюдения(в том числе за сезонными 

изменениями в природе своей местности), измерения (в том числе 

вести счёт времени,измерять температуру воздуха) и опыты под 

руководством учителя; 

 использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о природе 

иобществе; 

 оценивать ситуации,раскрывающие положительное и негативное 

отношение к природе; правила поведения в быту, в общественных 

местах; 

 соблюдать правила безопасности на учебном месте школьника; во 

время наблюдений и опытов;безопасно пользоваться бытовым и 

электроприборами; 

 соблюдать правила здорового питания и личной гигиены; 

 соблюдать правила безопасного поведения пешехода; 
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 соблюдать правила безопасного поведения в природе; 

 с помощью взрослых(учителя,родителей)пользоваться электронным 

дневником и электронными ресурсами школы. 

 
2 КЛАСС 

 
К концу обучения во 2классе обучающийся научится: 

 находить Россию на карте мира, на карте России — Москву, свой 

регион и его главный город; 

 узнавать государственную символику Российской Федерации 

(гимн,герб,флаг) исвоегорегиона; 

 проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, 

традициямсвоего народа и других народов, государственным 

символам России;соблюдать правила нравственного поведения в 

социуме и на природе; 

 распознавать изученные объекты окружающего мира по их 

описанию, рисункам и фотографиям, различать их в окружающем 

мире; 

 приводить примеры изученных традиций,обычаев и праздников 

народов родного края;важных событий прошлого и настоящего 

родного края; трудовой деятельности и профессий жителей родного 

края; 

 проводить,соблюдая правила безопасного труда,несложные 

наблюдения и опыты с природными объектами,измерения; 

 приводить примеры изученных взаимосвязей в природе, 

примеры,иллюстрирующие значение природы в жизни человека; 

 описывать на основе предложенного плана или опорных слов 

изученные культурные объекты(достопримечательности родного 

края,музейные экспонаты); 

 описывать на основе предложенного плана или опорных слов 

изученные природные объекты и явления,в том числе 

звёзды,созвездия,планеты; 

 группировать изученные объекты живой и неживой природы по 

предложенным признакам; 

 сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних 

признаков; 

 ориентироваться на местности по местным природным 

признакам,Солнцу,компасу; 

 создавать по заданному плану развёрнутые высказывания о природе 

и обществе; 

 использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о природе и 

обществе; 
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 соблюдать правила нравственного поведения в социуме и в 

природе,оценивать примеры положительного и негативного 

отношения к объектам природы,проявления внимания,помощи 

людям,нуждающимся в ней; 

 соблюдать правила безопасного поведения в школе,правила 

безопасного поведения пассажира наземного транспорта и метро; 

 соблюдать режим дня и питания; 

 безопасно использовать мессенджеры Интернета в условиях 

контролируемого доступа в Интернет;безопасно осуществлять 

коммуникацию в школьных сообществах с помощью учителя в 

случае необходимости. 

 
3 КЛАСС 

 

К концу обучения в 3классе обучающийся научится: 

 Различать государственную символику Российской 

Федерации(гимн,герб,флаг);проявлять уважение к государственным 

символам России и своего региона; 

 проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям 

своего народа и других народов; соблюдать правила нравственного 

поведения в социуме; 

 приводить примеры памятников природы, культурных объектов и 

достопримечательностей родного края; столицы России, городов РФ 

с богатой историей и культурой;российских центров декоративно-

прикладного искусства;проявлять интерес и уважение к истории и 

культуре народов России; 

 показывать на карте мира материки,изученные страны мира; 

 различать расходы и доходы семейного бюджета; 

 распознавать изученые 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 

инеживой природы; 

 описывать на основе предложенного плана изученные объекты и 

явления природы, выделяя их существенные признаки и характерные 

свойства; 
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 использовать различные источники информации оп рироде и 

обществе для поиска и извлечения информации,ответов на вопросы; 

 использовать знания о взаимосвязях в природе,связи человека и 

природы  для объяснения простейших явлений и процессов в 

природе,организме человека; 

 фиксировать результаты наблюдений, опытной работы, в процессе  

коллективной деятельности обобщать полученные результаты и 

делать выводы; 

 создавать по заданному плану собственные развёрнутые 

высказывания о природе,человеке и обществе,сопровождая 

выступление иллюстрациями (презентацией); 

 соблюдать правила безопасного поведения пассажира 

железнодорожного,водного и авиатранспорта; 

 соблюдать основы здорового образа жизни, в том числе требования к 

двигательной активностии принципы здорового питания; 

 соблюдать основы профилактики заболеваний; 

 соблюдать правила безопасного поведения  во дворе жилогодома; 

 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 

 

К концу обучения в4 классе  обучающийся научится: 

 проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям 

своего народа и других народов, государственным символам 

России;соблюдать правила нравственного поведения в социуме; 

 показывать на физической карте изученные крупные географические 

объекты России(горы,равнины,реки,озёра,моря,омывающие 

территорию России); 

 показывать на исторической карте места изученных исторических 

событий; 

 находить место изученных событий на «ленте времени»; 

 знать основные права и обязанности гражданина Российской 

Федерации; 

 соотносить изученные исторические события  исторических 

деятелейс веками и периодам истории России; 

 рассказывать о государственных праздниках России,наиболее 

важных событиях истории России,наиболее известных российских 
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исторических деятелях разных периодов,достопримечательностях 

столицы России и родного края; 

 описывать на основе предложенного плана изученные 

объекты,выделяя их существенные признаки, в том числе 

государственную символику России и своего региона; 

 проводить по предложенному/самостоятельно составленному 

плануили выдвинутому предположению несложные наблюдения, 

опыты собъектами 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; 

 группироватьизученныеобъектыживойинеживойприроды,самостояте

льновыбираяпризнакдлягруппировки;проводитьпростейшиеклассиф

икации; 

 сравнивать объекты живой инеживой природы на основе их внешних 

признаков и известных характерных свойств; 

 использовать знания о взаимосвязях в природе для объяснения 

простейших явлений и процессов в природе(в том числе смены дня и 

ночи,смены времён года,сезонных изменений в природе своей 

местности,причины смены природных зон); 

 называть наиболее значимые природные объекты Всемирного 

наследия в России и за рубежом (в пределах изученного); 

 называтьэ кологические проблемы и определять пути их решения; 

 создавать по заданному плану собственные развёрнутые 

высказывания о природе и обществе; 

 использовать различные источники информации для поиска и 

извлечения информации, ответов на вопросы; 

 соблюдать правила нравственного поведения на природе; 

 осознавать возможные последствия вредных привычек для здоровья 

и жизни человека; 

 соблюдать правила безопасного поведения при использовании 

объектов транспортной инфраструктуры населённого пункта,в 

театрах,кинотеатрах,торговых центрах,парках и зонах 

отдыха,учреждениях культуры(музеях,библиотеках и т.д.); 

 соблюдать правила безопасного поведения при езде на 

велосипеде,самокате и других средствах индивидуальной 

мобильности; 

 осуществлять   безопасный     поиск     образовательных     ресурсов 

и верифицированной информации в Интернете; 

 соблюдать правила безопасного для здоровья использования 

электроны хсредствобучения. 



171  

ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ 

 
Примерная рабочая программа по предметной области(учебному 

предмету)«Основы религиозных культури светской этики» 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(Приказ 

Минпросвещения России от31.05.2021№286),а 

Также Примерной программы воспитания. 

Программа по предметной области(учебному предмету)«Основы 

религиозных культур и светской этики»(далее—ОРКСЭ)включает 

пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты 

освоения программы ОРКСЭ, тематическое планирование. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения 

ОРКСЭ,характеристику психологических предпосылок к его изучению 

младшими школьниками,место ОРКСЭ в структуре учебного плана. 

Планируемые результаты освоения программы ОРКСЭ включают 

личностные, метапредметные, предметные результаты за период 

обучения.Здесь же представлен перечень универсальных учебныхд 

ействий(УУД)—познавательных,коммуникативных и 

регулятивных,которые возможно формировать средствами предметной 

области(учебного предмета) 

«Основы религиозных культур и светской этики» с учётом возрастных 

особенностей четвероклассников. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии,которые 

предлагаются для обязательного изучения в 4классе начальной школы. 

В тематическом планировании отражено программное содержание по 

всем разделам (темам)курса;раскрывается характеристика основных видов 

деятельности обучающихся при изучении той или иной темы. 

 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Предлагаемая примерная рабочая программа представляет собой 

рекомендацию для педагогов,школ (ФЗ«Об образованиивРФ»ч.7.2.ст.12)и 

отражает вариант конкретизации требований Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования(далее—ФГОС НОО) по ОРКСЭ и обеспечивает 

содержательную составляющую ФГОС НОО. Представленное в Программе 

планирование является примерным,и последовательность изучения тематики 
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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»,«Основы иудейской культуры»,«Основы 

религиозных культур   народов   России»,   «Основы   светской   этики».В 

соответствии с федеральным законом выбор модуля осуществляется по 

заявлению родителей(законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся.Выбор установлен в ФЗ«Об образованиивРФ»(ч.2ст.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,не зависимо от 

изучаемого модуля.Поскольку предмет изучается один год (4класс),то все 

результатыо бучения представляются за этот ериод. Целью ОРКСЭ 

является 

формирование у обучающегося мотивации к осознанному нравственному 

поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных 

традиций многонационального народа России,а также к диалогу с 

представителями других культу и мировоззрений. 

Основными задачами ОРКСЭ 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 полученных в начальной школе,формирование ценностно-

смысловой сферы личности с учётом мировоззренческих и культурны 

хособенностей и потребностей семьи; 

развитие способностей обучающихся к общению в 

полиэтничной,разномировоззренческой и многоконфессиональной 

среде на основе 

взаимного уважения и диалога.Основной методологический принцип 

реализации ОРКСЭ — культурологический подход,способствующий 

формированию у младших школьников первоначальных представлений о 

культуре традиционных религий народов России (православия, 

ислама,буддизма,иудаизма),российскойсветской(гражданской)этике, 

основанной на конституционных правах,свободах и обязанностях человека 

и гражданина в Российской Федерации.Культурологическая 
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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 нформации и рефлексии. Деятельностный подход, 

основывающийся 

напринципедиалогичности,осуществляетсявпроцессеактивноговзаимодейс

твияобучающихся,сотрудничества,обменаинформацией,обсуждения 

разных точек зренияит.п. 

Предпосылками усвоения младшими школьниками содержания курса 

являются психологические особенности детей, завершающих обучение 

вначальнойшколе:интересксоциальнойжизни,любознательность,принятие 

авторитетавзрослого. Психологи подчёркивают естественнуюоткрытость 

детей этого возраста, способность эмоционально 

реагироватьнаокружающуюдействительность,острореагироватькакнадобро

желательность,отзывчивость,доброту других людей,так и напроявление не 

справедливости,нанесение обид и оскорблений.Всё это становится 

предпосылкой к пониманию законов существования в социумеи 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 эмоциональнойстороне 

восприятия явлений социальной жизни, связанной с проявлениемили 

нарушением нравственных, этических норм, обсуждение конкретных 

жизненных ситуаций,дающих образцы нравственноценного поведения. 

В рамках реализации ОРКСЭ в части преподавания учебных модулей по 

основам религиозных культур неп редусматривается подготовка 

обучающихся к участию в богослужениях, обучение религиозной практике 

в религиозной общине (Письмо Минобрнауки России от22.08.2012 

№08-250«О   введении учебного курсаОРКСЭ»). 

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  

темеэлектронных(цифровых)образовательных 

ресурсов,являющихсяучебно-методическими материалами в электронном 



174  

(цифровом)виде и реализующими дидактические возможности 

ИКТ,содержание которых соответствует законодательству обобразовании. 

Место ОРКСЭ в учебном плане: ОРКСЭ изучается в4классе,один час 

внеделю (34ч). 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ( 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА) «ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ 

КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» 
 

Модуль«Основы светскойэтики» 

 

Россия—наша Родина.Этика и её значение в жизни человека.Праздники 

как одна из форм исторической памяти.Образцы нравственности в 

культуре Отечества, в культурах разных народов России.Государство и 

мораль гражданина,основной закон (Контитуция)в государстве как 

источник российской светской(гражданской)этики.Трудовая 

мораль.Нравственные традиции предпринимательства.Что 

значит быть нравственным в наше время. Нравственные ценности, 

идеалы,принципы морали. Нормы морали. Семейные ценности и этика 

семейных отношений.Этикет.Образование как нравственная 

норма.Методы нравственного самосовершенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И 

СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» НА УРОВНЕ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ 

 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 
В результате изучения предмета «Основы религиозных культур и 

светской этики» в 4 классеу обучающегося будутсформированы 

следующие личностные результаты: 

— понимать основы российской гражданской идентичности, испытывать 

чувство гордостиза свою Родину; 

— формировать национальную и гражданскую 

самоидентичность,осознавать свою этническую инациональную 

принадлежность; 

— понимать значение гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций;осознавать ценность человеческой жизни; 

— понимать значение нравственных норм и ценностей как условия жизни 
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личности,семьи, общества; 

— осознавать право гражданина РФ исповедовать любую традиционную 

религию или неисповедовать никакой религии; 

— строить своё общение,совместную деятельность на основе правил 

коммуникации: умения договариваться, мирно разрешать 

конфликты,уважать другое мнение, независимо от принадлежности 

собеседников крелигии иликатеизму; 

— соотносить свои поступки с нравственными ценностями, принятыми в 

российском обществе,проявлять уважение к духовным традициям 

народов России,терпимость к редставителям разного вероисповедания; 

— строить своё поведение с учётом нравственных норм и 

правил;проявлять в повседневной 

жизнидоброту,справедливость,доброжелательность в общении, желание 

при необходимости прийти напомощь; 

— понимать необходимость обогащать свои знанияодуховно-нравственной 

культуре,стремитьсяанализировать своё поведение, избегать 

негативных поступков и действий, оскорбляющихдругих людей; 

— понимать необходимость бережного отношения к материальным и 

духовным ценностям. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

 

— овладевать способностью понимания и сохранения целей и задач 

учебной деятельности,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 процессих реализации на основе оценки 

и учёта характера ошибок, понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности; 

— совершенствовать умения в различных видах речевой деятельности и 

коммуникативных 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 

выполненияучебных заданий; 

— овладевать навыками смыслового чтения текстов различных стилей 

ижанров, 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, 
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отнесения к известным понятиям; 

— формировать готовность слушать собеседника и вестид 

иалог,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 договариваться о распределении ролей в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение 

и поведение окружающих. 

 
Универсальные учебные действия 

 
ПознавательныеУУД: 

— ориентироваться в понятиях,отражающих нравственные ценностио 

бщества—

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); 

— применять логические действия и операции для решения учебных 

задач:сравнивать,анализировать,обобщать,делать выводы на основе 

изучаемого фактического материала; 

— признавать возможностьс уществования разныхт очекз 

рения;обосновывать свои суждения,приводить убедительные 

доказательства; 

— выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные 

образцы. 

 
Работа с информацией: 

— воспроизводить прослушанную (прочитанную) 

информацию,подчёркивать её принадлежность к определённой 

религиии/или к гражданской этике; 

— использовать разные средства для получения информации в 

соответствии с поставленной учебной 

задачей(текстовую,графическую,видео); 

— находить дополнительную информацию к основному учебному 

материалу в разных информационных источниках,в том числе в 

Интернете(в условиях контролируемого 

входа); 

— анализировать,сравнивать информацию,представленную в разных 

источниках,с помощью учителя,оценивать её объективность и 

правильность. 
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Коммуникативные УУД: 

— использовать смысловое чтение для выделения главной мысли 

религиозных притч,сказаний,произведений фольклора и 

художественной литературы, анализа и оценки жизненных 

ситуаций,раскрывающих проблемы нравственности,этики,речевого 

этикета; 

— соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; корректно задавать 

вопросы и высказывать своёмнение;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 светскойэтике. 

 
Регулятивные УУД: 

— 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); 

— выражать своё отношение к анализируемым 

событиям,поступкам,действиям:одобрять 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 

деловымкачествам, корректно высказывать свои пожелания к работе, 

спокойно принимать замечания к своей работе,объективно 

ихоценивать; 

— владеть умениями совместной 

деятельности:подчиняться,договариваться,руководить;терпеливо и 

спокойно разрешать возникающие конфликты; 

— готовить индивидуально,в парах,в группах сообщения по изученному и  
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дополнительному материалу с иллюстративным материалом и в виде 

опрезентацией. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Модуль«Основы светской этики» 
 

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; 

— 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 

народовРоссии,российского общества как источника и основы 

духовного развития,нравственного совершенствования; 

— рассказывать о российской светской(гражданской)этике как 

общепринятых в российском обществе нормах морали, отношений 

иповедения людей, основанных на российских традиционных 

духовныхценностях, 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 вдобро, человеколюбие, милосердие, 

добродетели, патриотизм, труд) в отношениях между людьми в 

российском обществе; объяснять «золотоеправило нравственности»; 

— высказывать суждения оценочного характера о значении 

нравственности в жизни человека,семьи,народа,общества и 

государства;умение различать нравственные нормыинормы 

этикета,приводить примеры; 

— первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки 

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 

наследияи особенностей народов России,российского 
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общества;уважение чести, достоинства,доброго имени любогочеловека; 

любовь к природе,забота о животных,охрана окружающейсреды; 

— рассказывать о праздниках как одной из форм исторической 

памятинарода, общества; российских праздниках (государственные, 

народные,религиозные,семейные праздники);российских 

государственных праздниках,их истории и традициях(не менее 

трёх),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 на основе взаимной любви для совместной 

жизни,рождения и воспитания детей;любовь и забота родителей о 

детях;любовьи заботадетей о нуждающихсяв помощи 

родителях;уважениестаршихповозрасту,предков);российских 

традиционных семейных ценностей; 

— 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 ип риродных 

памятниках,окультурныхи природных достопримечательностях своего 

региона; 

— раскрывать основное содержание российской светской 

(гражданской)этики на примерах образцов 

нравственности,российскойгражданственности и патриотизма в и 

стории 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 установку личности по ступать 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 
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общенародного(общенационального,гражданского)патриотизма,любви 

к  Отечеству,нашей общей Родине—России;приводить примеры 

сотрудничества последователей традиционных религий; 

— называть традиционные религии в России, народы России, для которых 

традиционными религиями исторически являются православие, 

ислам,буддизм,иудаизм; 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Примерная рабочая программа по изобразительному искусству на 

уровне начального общего образования составлена на основе «Требований 

к результатам освоения основной образовательной программы», 

представленных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте начального общего образования. 

Содержание программы распределено по модулям с учётом 

проверяемых требований к результатам освоения учебного предмета, 

выносимым на промежуточную аттестацию. 

 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цель преподавания предмета «Изобразительное искусство» состоит в 

формировании художественной культуры учащихся, развитии 

художественно-образного мышления и 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 виды визуально-

пространственных искусств (собственно изобразительных): начальные 

основы графики, живописи и скульптуры, декоративно-прикладные 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. 
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Важнейшей задачей является формирование активного, ценностного 

отношения к истории 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 занятиях учащиеся знакомятся с многообразием видов 

художественной деятельности и технически доступным 

разнообразием художественных материалов. Практическая 

художественно-творческая деятельность занимает приоритетное 

пространствоучебного времени. При опоре на восприятие 

произведений искусства художественно-эстетическое отношение к 

миру формируется прежде всего в собственной художественной 

деятельности, в процессепрактического решения художественно-

творческих задач. 
Примерная 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. 

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 

стандартом начального общего образования учебный предмет 

«Изобразительное искусство» входит в предметную область «Искусство» 

и является обязательным для изучения. Содержание предмета 

«Изобразительное искусство» структурировано как система тематических 

модулей и входит в учебный план 1—4 классов программы начального 

общего образования в объёме1 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 
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Образовательного процесса. При этом предполагается не увеличение 

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»,—135ч (один час в неделю в каждом классе). 

1класс—33ч,2класс—34ч,3класс —34ч, 4класс—34ч. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

1КЛАСС(33ч) 

Модуль«Графика» 
 

Расположение изображения на листе. Выбор вертикального или 

горизонтального формата листа в зависимости от содержания изображения. 

Разные виды линий. Линейный рисунок. Графические материалы для 

линейного рисунка и их особенности. Приёмы рисования линией. 

Рисование с натуры: разные листья и их форма. 

Представление о пропорциях: короткое — длинное. Развитие навыка 

видения соотношения частей целого (на основе рисунков животных). 

Графическое пятно (ахроматическое) и представление о силуэте.  

Формирование навыка видения целостности. Цельная форма и её части. 

 
Модуль «Живопись» 

 

Цвет как одно из главных средств выражения в изобразительном 

искусстве. Навыки  работы гуашью в условиях урока. Краски «гуашь», 

кисти, бумага цветная и белая. 

Три основных цвета. Ассоциативные представления, связанные с 

каждым цветом. Навыки смешения красок и получение нового цвета. 

Эмоциональная выразительность цвета, способы выражение настроения 

в изображаемом сюжете. 

Живописное изображение разных цветков по представлению и 

восприятию. Развитие навыков работы гуашью. Эмоциональная 

выразительность цвета. 

Тематическая композиция «Времена года». Контрастные цветовые 

состояния времён года. Живопись(гуашь), аппликация или смешанная 

техника. 

Техника монотипии. Представления о симметрии. Развитие 

воображения. 

Модуль «Скульптура» 
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Изображение в объёме. Приёмы работы с пластилином; 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-прикладное искусство» 

 
Узоры в природе. Наблюдение узоров в живой природе (в условиях 

урока на основе фотографий). Эмоционально-эстетическое восприятие 

объектов действительности. Ассоциативное сопоставление с орнаментами 

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 художественных промыслов: дымковская или каргопольская 

игрушка (или по выбору учителя с учётом местных промыслов). 

Дизайн предмета: изготовление нарядной упаковки путём складывания 

бумаги и аппликации. 

Оригами—создание игрушки для новогодней ёлки. Приёмы 

складывания бумаги. 

 
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. 
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Макетирование (или аппликация) пространственной среды сказочного 

города из бумаги, картона или пластилина. 

 
Модуль «Восприятие произведений искусства» 

 

Восприятие произведений детского творчества. Обсуждение сюжетного 

и эмоционального 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 

установок учителя 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 «Азбука цифровой графики» 

 
Фотографирование мелких деталей природы, выражение ярких 

зрительных впечатлений. 

Обсуждение в условиях урока ученических фотографий, 

соответствующих изучаемой теме. 

 
2 КЛАСС (34ч) 

 
Модуль «Графика» 

 

Ритм линий. Выразительность линии. Художественные материалы для 

линейного рисунка и их свойства. Развитие навыков линейного рисунка. 

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. 
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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. 

Акварель и её свойства. Акварельные кисти. Приёмы работы акварелью. 

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 изпластилины или глины игрушки — сказочного животного по 

мотивам выбранного художественного народного промысла 

(филимоновская игрушка, дымковский петух, каргопольский полуконь 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. 



186  

Изображение движения и статики в скульптуре: лепка из пластилина 

тяжёлой, неповоротливой и лёгкой, стремительной формы. 

 
Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

 

Наблюдение узоров в природе (на основе фотографий в условиях 

урока): снежинки, паутинки, роса на листьях и др. Ассоциативное 

сопоставление с орнаментами в предметах декоративно-прикладного 

искусства (кружево, вышивка, ювелирные изделия и др.). 

Рисунок геометрического орнамента кружева или вышивки. 

Декоративная композиция. Ритм пятен в декоративной аппликации. 

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 «Восприятие произведений искусства» 

 

Восприятие произведений детского творчества. Обсуждение сюжетного 

и эмоционального содержания детских работ. 

Художественное наблюдение природы и красивых природных деталей, 

анализ их конструкции и эмоционального воздействия. Сопоставление их 

с рукотворными произведениями. 



187  

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. 

Восприятие произведений анималистического жанра в графике 

(произведения В.В.Ватагина, Е.И.Чарушинаидр.) и в скульптуре 

(произведения В. В. Ватагина). Наблюдение животных с точки зрения их 

пропорций, характера движения, пластики. 

 
Модуль «Азбука цифровой графики» 

 

Компьютерные средства изображения. Виды линий (в программе Paint 

или другом графическом редакторе). 

Компьютерные средства изображения. Работа с геометрическими 

фигурами. Трансформация и копирование геометрических фигур в 

программе Paint. 

Освоение инструментов традиционного рисования (карандаш, кисточка, 

ластик, заливка и др.) в программе Paint на основе простых сюжетов 

(например, образ дерева). 

Освоение инструментов традиционного рисования в программе Paint на 

основе темы «Тёплый и холодный цвета» (например, «Горящий костёр в 

синей ночи», «Перо жар-птицы» и др.). 

Художественная фотография. Расположение объекта в кадре. Масштаб. 

Доминанта. Обсуждение в условиях урока ученических фотографий, 

соответствующих изучаемой теме. 

 
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. 
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Графические зарисовки карандашами по памяти или на основе 

наблюдений и фотографий архитектурных достопримечательностей своего 

города. 

Транспорт в городе. Рисунки реальных или фантастических машин. 

Изображение лица человека. Строение, пропорции, 

взаиморасположение частей лица. 

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). 

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). 
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Лепка эскиза парковой скульптуры. Выражение пластики движения в 

скульптуре. Работа с пластилином или глиной. 

 
Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

 

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. 

Проектирование (эскизы) декоративных украшений в городе: 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, на основе использования фотографий и образных представлений. 

Проектирование садово-паркового пространства на плоскости 

(аппликация, коллаж) или в 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 «Восприятие произведений 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. 
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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. 

Представления о произведениях крупнейших отечественных 

портретистов: В.И. Сурикова, И.Е. Репина, В.А. Серова и др. 

 
Модуль «Азбука цифровой графики» 

 

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. 
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Редактирование фотографий в программе PictureManager: 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. 

Рисунок фигуры человека: основные пропорции и взаимоотношение 

частей фигуры, передача движения фигуры на плоскости листа: бег, 

ходьба, сидящая и стоящая фигуры. 

Графическое изображение героев былин, древних легенд, сказок и 

сказаний разных народов. 

Изображение города—тематическая графическая композиция; 

использование карандаша, мелков, фломастеров (смешанная техника). 

 
Модуль «Живопись» 

 
Красота природы разных климатических зон, создание пейзажных 

композиций (горный, степной, среднерусский ландшафт). 

Портретные изображения человека по представлению и наблюдению с 

разным содержанием: женский или мужской портрет, двойной портрет 

матери и ребёнка, портрет пожилого человека, детский портрет или 

автопортрет, портрет персонажа по 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. 

Создание эскиза памятника народному герою. Работа с пластилином 

или глиной. Выражение значительности, трагизма и победительной силы. 
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Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 
 

Орнаменты разных народов. Подчинённость орнамента форме и 

назначению предмета, в художественной обработке которого он 

применяется. Особенности символов и изобразительных 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. 

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. 

Понимание значения для современных людей сохранения культурного 

наследия. 
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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 по 

выбору учителя). 

 
Модуль «Азбука цифровой графики» 

 
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 

геометрических фигур 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). 

Моделирование в графическом редакторе с помощью инструментов 

геометрических фигур 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 
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различных фаз движения. Создание анимации 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. 

Виртуальные тематические путешествия по художественным музеям 

мира. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО»  

НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 
В центре 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. 

Программа призвана обеспечить достижение обучающимися 

личностных результатов: 

Уважения и ценностного отношения к своей Родине—России; 

ценностно-смысловые ориентации и установки, отражающие 

индивидуально-личностные позиции и социально значимые личностные 

качества; 

духовно-нравственное развитие обучающихся; 

мотивацию к познанию и обучению, готовность к саморазвитию и 

активному участию в социально-значимой деятельности; 

позитивный опыт участия в творческой деятельности; 

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-прикладном и изобразительном 

искусстве. Урок искусства воспитывает патриотизм не в 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 
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культуры. Учебный предмет способствует пониманию особенностей 

жизни разных народов и красоты национальных эстетических идеалов. 

Коллективные творческие работы создают условия для разных форм  

художественно-творческой деятельности, способствуют пониманию 

другого человека, становлению чувства личной ответственности. 

Духовно-нравственное воспитание является стержнем художественного 

развития обучающегося, приобщения его к искусству как сфере, 

концентрирующей в себе духовно-нравственного поиск человечества. 

Учебные задания направлены на развитие внутреннего мира 

обучающегося и воспитание его эмоционально-образной, чувственной 

сферы. Занятия искусством помогают школьнику обрести социально 

значимые знания. Развитие творческих способностей способствует росту 

самосознания, осознания себя как личности и члена общества. 

Эстетическое воспитание—важнейший компонент и условие развития 

социально значимых отношений обучающихся, формирования 

представлений о прекрасном и безобразном, о высоком и низком. 

Эстетическое воспитание способствует формированию ценностных 

ориентаций школьников в отношении к окружающим людям, в 

стремлении к их пониманию, а также в отношении к семье, природе, 

труду, искусству, культурному наследию. 

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. 

 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
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1. Овладение универсальными познавательными действиями 

Пространственные представления и сенсорные способности: 

Характеризовать форму предмета, конструкции; 

выявлять доминантные черты (характерные особенности) в визуальном 

образе; 

  сравнивать плоскостные и пространственные объекты по заданным                          

основаниям; 

находить ассоциативные связи между визуальными образами разных 

форм и предметов; 

сопоставлять части и целое в видимом образе, предмете, конструкции; 

анализировать пропорциональные отношения частей внутри целого и 

предметов между собой; 

обобщать форму составной конструкции; 

выявлять и анализировать ритмические отношения в пространстве и в 

изображении (визуальном образе) на установленных основаниях; 

абстрагировать образ реальности при построении плоской композиции; 

соотносить тональные отношения ( тёмное — светлое) в 

пространственных и плоскостных объектах; 

выявлять и анализировать эмоциональное воздействие цветовых 

отношений в пространственной среде и плоскостном изображении. 

 

Базовые логические и исследовательские 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 предметно-пространственную 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; 

классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, 

по назначению в жизни людей; 

классифицировать произведения изобразительного искусства по 
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жанрам в качестве инструмента анализа содержания произведений; 

ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент 

познания. 

 
 

Работа с информацией: 

Использовать электронные образовательные ресурсы; 

Уметь работать с электронными учебниками и учебными пособиями; 

выбирать источник для получения информации: поисковые системы 

Интернета, 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; 

соблюдать правила информационной безопасности при работе в сети 

Интернет. 

 
2. Овладение универсальными коммуникативными действиями 

 
Обучающиесядолжныовладетьследующимидействиями: 

понимать искусство в качестве особого языка 

общения—межличностного (автор — зритель),  между  поколениями,  

между народами;  

вести диалоги, участвовать в дискуссии, проявляя уважительное 

отношение к оппонентам, сопоставлять свои суждения с суждениями 

участников общения, выявляя и корректно отстаивая 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.Овладение универсальными регулятивными действиями 

 

Обучающиеся должны овладеть следующими действиями: 
Внимательно относиться и выполнять учебные задачи, поставленные 

учителем; 

Соблюдать последовательность учебных действий при выполнении 

задания; 

уметь организовывать своё рабочее место для практической 

работы,сохраняя порядок в окружающем пространстве и бережно относясь 

к используемым материалам; 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата. 

 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Предметные результаты сформулированы по годам обучения на основе 

модульного построения содержания в соответствии с Приложением № 8 к 

Федеральному государственному 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. 

Приобретать опыт аналитического наблюдения формы предмета, опыт 

обобщения и геометризации наблюдаемой формы как основы обучения 

рисунку. 

Приобретать опыт создания рисунка простого (плоского) предмета с 

натуры. 

Учиться анализировать соотношения пропорций, визуально сравнивать 

пространственные величины. 

Приобретать первичные знания и навыки композиционного 

расположения изображения на листе. 
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Уметь выбирать вертикальный или горизонтальный формат листа для 

выполнения соответствующих задач рисунка. 

Воспринимать учебную задачу, поставленную учителем, и решать её в 

своей практической художественной деятельности. 

Уметь обсуждать результаты своей практической работы и работы 

товарищей с позиций соответствия их поставленной учебной задаче, с 

позиций выраженного в рисунке содержания и графических средств его 

выражения (в рамках программного материала). 

 
Модуль «Живопись» 

 

Осваивать навыки работы красками «гуашь» в условиях урока. 

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. 

Приобретать опыт экспериментирования, исследования результатов 

смешения красок и получения нового цвета. 

Вести творческую работу на заданную тему с опорой на зрительные 

впечатления, организованные педагогом. 

 
Модуль «Скульптура» 

 

Приобретать опыт аналитического наблюдения, поиска выразительных 

образных объёмных форм в природе (облака, камни, коряги, формы 

плодов и др.). 

Осваивать первичные приёмы лепки из пластилина, приобретать 

представления о целостной форме в объёмном изображении. 

Овладевать первичными навыками бумагопластики — создания объёмных 

форм из бумаги путём её складывания, надрезания, закручивания и др. 

 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 
 

Уметь рассматривать и эстетически характеризовать различные 

примеры узоров в природе (в условиях урока на основе фотографий); 

приводить примеры, сопоставлять и искать ассоциации с орнаментами в 

произведениях декоративно-прикладного искусства. 

Различать виды орнаментов по изобразительным мотивам: 

растительные, геометрические, анималистические. Учиться использовать 

правила симметрии в своей художественной деятельности. 

Приобретать опыт создания орнаментальной декоративной композиции 

(стилизованной:декоративный цветок или птица). 
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Приобретать знания о значении и назначении украшений в жизни 

людей. 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. 

Иметь опыт и соответствующие возрасту навыки подготовки и 

оформления общего праздника. 

 
Модуль «Архитектура» 

 

Рассматривать различные произведения архитектуры в окружающем 

мире (пофотографиям 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 «Восприятие произведений искусства» 

 

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. ВанГога или А. Матисса). 

Осваивать новый опыт  восприятия художественных иллюстраций в 

детских книгах и отношения к ним в соответствии с учебной установкой. 
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Модуль «Азбука цифровой графики» 

 

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. 

 
2 КЛАСС 

 
Модуль «Графика» 

 

Осваивать особенности и приёмы работы новыми графическими 

художественными материалами; осваивать выразительные свойства 

твёрдых, сухих, мягких и жидких графических 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. 
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Осваивать эмоциональную выразительность цвета: цвет звонкийи 

яркий, 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. 

Уметь в изображении сказочных персонажей выразить их характер 

(герои сказок добрые и 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). 

Знать об изменениях скульптурного образа при осмотре произведения с 

разных сторон. 

Приобретать в процессе лепки из пластилина опыт передачи движения 

цельной лепной формы и разного характера движения этой формы 

(изображения зверушки). 

 
Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

 

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 
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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» 
 

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, характеризовать конструкцию архитектурных строений (по 

фотографиям в условиях урока), указывая составные части и их 

пропорциональные соотношения. 

Осваивать понимание образа здания, то есть его эмоционального 

воздействия. 

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 характеру героев литературных и народных сказок. 

 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 
 

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.). 

Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа произведений 

отечественных художников-пейзажистов (И. И. Левитана, И. И. Шишкина, 

И. К. Айвазовского, А. И. Куинджи, Н. П. Крымова и других по выбору 

учителя), а также художников-анималистов (В.В. Ватагина, Е.И.Чарушина 

и других по выбору учителя). Приобретать опыт восприятия, 

эстетического анализа произведений живописи западноевропейских 

художников с активным, ярким выражением настроения (В. ВанГога, К. 
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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 других по выбору учителя). 

 
Модуль «Азбука цифровой графики» 

 

Осваивать возможности изображения с помощью разных видов линий в 

программе Paint (или другом графическом редакторе). 

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. 

Участвовать в обсуждении композиционного построения кадрав 

фотографии. 

 
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 обложки с 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. 

Узнавать о работе художников над плакатами и афишами. 

Выполнять творческую композицию —эскиз афиши к выбранному 

спектаклю или фильму. 

Узнавать основные пропорции лица человека, взаимное расположение 

частей лица. 

Приобретать опыт рисования портрета (лица) человека. 
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Создавать маску сказочного персонажа с ярко выраженным характером 

лица (для карнавала или спектакля). 

 
Модуль «Живопись» 

 
Осваивать приёмы создания живописной композиции (натюрморта) по 

наблюдению натуры или по представлению. 

Рассматривать, эстетически анализировать сюжет и композицию, 

эмоциональное настроение в натюрмортах известных отечественных 

художников. 

Приобретать опыт создания творческой живописной работы—

натюрморта с ярко выраженным настроением или «натюрморта-

автопортрета». 

Изображать красками портрет человека с опорой на натуру или  

по представлению. 

Создавать пейзаж, передавая в нём активное состояние природы. 

Приобрести представление о деятельности художника в театре. 

Создать красками эскиз занавеса или эскиз декораций к выбранному 

сюжету. 

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 выбору учителя). 

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). 

Приобретать опыт лепки эскиза парковой скульптуры. 

 

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 
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промысла). 

Узнать о сетчатых видах орнаментов и их применении в росписи 

тканей, стен и др.; уметь рассуждать с опорой на зрительный материал о 

видах симметрии в сетчатом орнаменте. Осваивать навыки создания 

орнаментов при помощи штампов и трафаретов. 

Получить опыт создания композиции орнамента в квадрате (в качестве 

эскиза росписи женского платка). 

 
Модуль «Архитектура» 

 

Выполнить зарисовки или творческие рисунки по памяти и по 

представлению на тему исторических памятников или архитектурных 

достопримечательностей своего города. 

Создать эскиз макета паркового пространства или участвовать в 

коллективной работе по созданию такого макета. 

Создать в виде рисунков или объёмных аппликаций из цветной бумаги 

эскизы разнообразных малых архитектурных форм, наполняющих 

городское пространство. 

Придумать и нарисовать (или выполнить в технике бумагопластики) 

транспортное средство. 

Выполнить творческий рисунок — создать образ своего города или села 

или участвовать в коллективной работе по созданию образа своего города 

или села (в виде коллажа). 

 
Модуль «Восприятие произведений искусства» 

 

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-прикладных видов 

искусства, а также деятельности художника в кино, в театре, на празднике. 
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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. 

Знать      имена      крупнейших        отечественных        портретистов: 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. 

Знать, что в России много замечательных художественных музеев, 

иметь представление о коллекциях своих региональных музеев. 

 
Модуль «Азбука цифровой графики» 

 

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 PictureManager (или другой): изменение 

яркости, контраста и насыщенности цвета; обрезка изображения, поворот, 

отражение. 

Осуществлять виртуальные путешествия в отечественные 

художественные музеии, возможно, знаменитые зарубежные 

художественные музеи на основе установок и квестов, предложенных 

учителем. 
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4 КЛАСС 

 
Модуль «Графика» 

 

Осваивать правила линейной и воздушной перспективы и применять их 

в своей практической творческой деятельности. 

Изучать основные пропорции фигуры человека, пропорциональные 

отношения отдельных 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. 

Создавать зарисовки памятников отечественной и мировой архитектуры. 

 
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. 

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). 

Приобретать опыт создания композиции на тему «Древнерусский 

город». 

Участвовать в коллективной творческой работе по созданию 

композиционного панно (аппликации из индивидуальных рисунков) на 

темы 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 
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(работа выполняется после освоения собранного материала о 

мемориальных комплексах, существующих в нашей стране). 

 
Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

 

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 мотивы и 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 украшени 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 — инадворных 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. 

Иметь представления о конструктивных особенностях переносного 

жилища — юрты. 

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. 
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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 «Восприятие произведений искусства» 

 

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 

кремль и 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 вСанкт-Петербурге и другие по выбору учителя); знать о 

правилах поведения при посещении мемориальных памятников. 

Иметь представления об 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; знать особенности 



211  

архитектурного устройства мусульманских мечетей; иметь представление 

об архитектурном своеобразии здания буддийской пагоды. 

Приводить примеры произведений великих европейских художников: 

Леонардо да Винчи, Рафаэля, Рембрандта, Пикассо и других (по выбору 

учителя). 

 
Модуль «Азбука цифровой графики» 

 

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 различные варианты его 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 

ввиртуальном 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. 

Совершать виртуальные тематические путешествия по художественным 

музеям мира. 
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МУЗЫКА 

 
Примерная рабочая программа по музыке на уровне начального общего 

образования составлена на основе «Требований к результатам освоения 

основной образовательной программы», представленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте начального общего 

образования, с учётом распределённых по модулям проверяемых 

требований к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, а также на основе характеристик и 

планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, представленной в Примерной программе 

воспитания (одобрено решением ФУМО от 02.06.2020). Программа 

разработана с учётом актуальных целей и задач обучения и воспитания, 

развития обучающихся и условий, необходимых для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов при освоении 

предметной области «Искусство» (Музыка). 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«МУЗЫКА» 

 

Музыка является неотъемлемой частью культурного наследия, 

универсальным способом коммуникации.Особенно важна музыка для 

становления личности 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 многообразии проявлений музыкального 

искусства в жизни современного человека и общества. 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 освоениеэлементов музыкального 

языка, 
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понимание основных жанровых особенностей, принципов и форм развития 

музыки. 

Программа предусматривает знакомство обучающихся с некоторым 

количеством явлений, фактов музыкальной культуры (знание 

музыкальных произведений, фамилий композиторов и исполнителей, 

специальной терминологии и т.п.). Однако этот уровень содержания 

обучения не 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 всебе музыка как «искусство интонируемого 

смысла» (Б.В. Асафьев). 

Свойственная музыкальному восприятию идентификация с лирическим 

героем произведения (В.В.Медушевский) является уникальным 

психологическим механизмом для формирования мировоззрения ребёнка 

опосредованным не директивным 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 восприятияихудожественного исполнения музыки 

формируется эмоциональная осознанность, рефлексивная установка 

личности целом. 

Особая роль в организации музыкальных занятий младших школьников 

принадлежит игровым формам деятельности, широкий спектр конкретных 

приёмов и методов, внутренне присущих самомуискусству—от 

традиционных фольклорных игр и театрализованных представлений к 

звуковым импровизациям, направленным на освоение жанровых 

особенностей, элементов музыкального языка, композиционных 

принципов. 

 
Примерная 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 стандартеосновного общего образования; 

2) определить и структурировать планируемые результаты обучения и 

содержание учебного предмета «Музыка» по годам обучения в 

соответствии с ФГОС НОО (утв. приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17декабря 2010г. №1897, с изменениями и дополнениями от 
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29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 11 декабря 2020 г.); Примерной 

основной образовательной программой основного общего образования (в 

редакции протокола №1/20 от04.02.2020 федерального учебно-

методического объединения по общему образованию); Примерной 

программой воспитания (одобрена решением федеральногоучебно-

методическогообъединения по общему образованию, протокол от 2 июня 

2020г. №2/20); 

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. 

 
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«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) развитие потребности в общении с произведениями искусства, 

осознание значения музыкального искусства как универсального языка 

общения, художественного отражения многообразия жизни; 

3) формирование творческих способностей ребёнка, развитие 

внутренней мотивации к музицированию. 

Важнейшими задачами в начальной школе являются: 
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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 музыкальных 

образов. Приобщение к 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 

практическогомузицирования. Введение ребёнка в искусство через 

разнообразие видов музыкальной деятельности, в том числе: 

а) Слушание (воспитание грамотного слушателя); 

б) Исполнение (пение, игра на доступных музыкальных инструментах); 

в) Сочинение (элементы импровизации, композиции, аранжировки); 

г) Музыкальное движение (пластическое интонирование, танец, 

двигательное моделирование и др.); 

д) Исследовательские и творческие проекты. 

6. Изучение закономерностей музыкального искусства: интонационная 

и жанровая природа музыки, основные выразительные средства, элементы 

музыкального языка. 

7. Воспитание уважения к цивилизационному наследию России; 

присвоение интонационно-образного строя отечественной музыкальной 

культуры. 

8. Расширение кругозора, воспитание любознательности, интереса к 

музыкальной культуре других стран, культур, времён и народов. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования учебный предмет «Музыка» 

входит в предметную область «Искусство», является обязательным для 

изучения и преподаётся в начальной школе с1по4 класс включительно. 

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. 

Содержание предмета «Музыка» структурно представлено восемью модулями 

(тематическими линиями), обеспечивающими преемственность с 

образовательной программой дошкольного и основного общего 
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образования, непрерывность изучения предмета и образовательной 

области «Искусство»  на протяжении всего курса школьного обучения:  

    модуль №1 «Музыкальная грамота»; 

модуль №2 «Народная музыка России»; 

модуль № 3 «Музыка народов мира»; 

модуль №4 «Духовная музыка»; 

модуль №5 «Классическая музыка»; 

модуль №6 «Современная музыкальная культура»; 

модуль №7 «Музыка театра и кино»; 

модуль №8 «Музыка в жизни человека». 

 
Предлагаемые варианты тематического планирования могут служить 

примерным образцом при составлении рабочих программ по 

предмету.Образовательная организация может выбрать один из них либо 

самостоятельно разработать и утвердить иной вариант тематического 

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 по34 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 

образовательной программы, как «Изобразительное искусство», 

«Литературное чтение», «Окружающий мир», «Основы религиозной 

культуры и светской этики», «Иностранный язык» и др. 



 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

 
Mодуль №1 «Музыкальная грамота» 

 
Данный модуль является вспомогательным и не может изучаться в отрыве от других модулей. Освоение 

музыкальной грамоты не является самоцелью и всегда подчиняется задачам освоения исполнительского, в первую 

очередь певческого репертуара, а также задачам 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 

 
Виды деятельности обучающихся 

А) 

0,5—2 уч. 

часа 

Весь мир 

звучит 

Звуки музыкальные и 

шумовые. Свойства 

звука: высота, 

громкость, 

длительность, тембр 

Знакомство со звуками музыкальными и шумовыми. 

Различение,определение на слух звуков различного качества. 

Игра — подражание звукам и голосам природы с использованием 

шумовых музыкальных инструментов, вокальной импровизации. 

Артикуляционные упражнения, разучивание и исполнение попевок 

и песен с использованием звукоподражательных элементов, 

шумовых звуков 
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№ 

блока,

кол-

во 

часов 

 
Тема 

 
Содержание 

 
Виды деятельности обучающихся 

Б) 

0,5—2 уч. 

часа 

Звукоряд Нотный стан, 

скрипичный 

ключ. Ноты 

первой октавы 

Знакомство с элементами нотной записи. Различение по нотной 

записи, определение на слух звукоряда в отличие от других 

последовательностей звуков. 

Пение с названием нот, игра на металлофоне звукоряда от ноты 

«до». Разучивание и исполнение вокальных упражнений, песен, 

построенных на элементах звуко ряда 

В) 

0,5—2 уч. 
часа 

Интонация Выразительные 

и изобразительные 

интонации 

Определение на слух, прослеживание по 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, 

включающих примеры изобразительных интонаций 

Г) 

0,5

— 

2 

уч. часа 

Ритм Звуки длинные 

и короткие (восьмые и 

четвертные 

длительности), такт, 

тактовая черта 

Определение на слух, прослеживание по нотной записи 

ритмических рисунков, состоящих из различных длительностей и 

пауз. 

Исполнение, импровизация с помощью звучащих жестов 

(хлопки, шлепки, притопы) и/или ударных инструментов 

простых ритмов. Игра «Ритмическое эхо», прохлопывание 

ритма по ритмическим карточкам, проговаривание с 

использованием ритмослогов. 
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№ 

блока,

кол-

во 

часов 

 
Тема 

 
Содержание 

 
Виды деятельности обучающихся 

Д) 

0,5—4уч. 

часа1 

Ритмиче

ский 

рисунок 

Длительности 

половинная, 

целая, 

шестнадцатые. 

Разучивание, исполнение на ударных инструментах ритмической 

партитуры. 

  
Паузы. 

Ритмические 

рисунки. 

Ритмическая 

партитура 

Слушание музыкальных произведений с ярко выраженным 

ритмическим рисунком, воспроизведение данного ритма по памяти 

(хлопками). 

На выбор или факультативно: 
Исполнение на клавишных или духовых инструментах 

(фортепиано, синтезатор, свирель, блокфлейта, мелодика и др.) 

попевок,остинатных формул, состоящих из различных 

длительностей 
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Е) 

0,5—2 уч. 

часа 

Размер Равномерная 

пульсация. Сильные 

и слабые доли. 

Размеры 2/4, 3/4, 4/4 

Ритмические упражнения на ровную пульсацию, выделение 

сильных долей в размерах 2/4, 3/4, 4/4 (звучащими жестами или 

на ударных инструментах). 

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-акцентами на сильную долю, элементарными 

дирижёрскими жестами. 

Слушание музыкальных произведений с ярко выраженным 

музыкальным размером, танцевальные, двигательные импровизации 

под музыку. 

На выбор или факультативно: Исполнение на клавишных 

или духовых инструментах попевок, мелодий в размерах 2/4, 

3/4, 4/4. 

Вокальная иинструментальнаяимпровизация в заданном размере 
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№ 

блока,

кол-

во 

часов 

 
Тема 

 
Содержание 

 
Виды деятельности обучающихся 

Ж) 
1—4 

уч. 

часа 

Музыка

льный 

язык 

Темп, тембр. 
Динамика (форте, 

пиано, крещендо, 

диминуэндо 

и др.). Штрихи 

(стаккато, легато, 

акцент и др.) 

Знакомство с элементами музыкального языка, специальными 

терминами, их обозначением в нотной записи. 

Определение изученных элементов на слух при восприятии 

музыкальных произведений. 

Наблюдение за изменением музыкального образа при изменении 

элементов музыкального языка (как меняется характер музыки при 

изменении темпа, динамики, штрихов и т.д.). 

Исполнение вокальных и ритмических упражнений, песен с ярко 

выраженным и динамическими, темповыми, штриховыми красками. 

Использование элементов музыкального языка для создания 

Определённого образа, настроения в вокальных 

иинструментальных импровизациях. 

На выбор или факультативно: 
Исполнение на клавишных или духовых инструментах попевок, 

мелодий с ярко выраженными динамическими, темповыми, 

штриховыми красками. 

Исполнительская интерпретация на основе их 

изменения.Составление музыкального словаря 
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№ 

блока,

кол-

во 

часов 

 
Тема 

 
Содержание 

 
Виды деятельности обучающихся 

З) 

1—2 

уч. 

часа 

Высота 

звуков 

Регистры. Ноты 

певческого 

диапазона. 

Расположение нот 

на клавиатуре. 

Знаки альтерации 

(диезы, 

бемоли, бекары) 

Освоение понятий «выше-ниже». Определение на слух 

Принадлежности звуков к одному из регистров. Прослеживание по 

нотной записи отдельных мотивов, фрагментов знакомых песен, 

вычленение знакомых нот, знаков альтерации. 

Наблюдение за изменением музыкального образа при изменении 

регистра. 

На выбор или факультативно: 

Исполнение на клавишных или духовых инструментах попевок, 

кратких мелодий по нотам. 

Выполнение упражнений на виртуальной клавиатуре 

И) 
1—2 

уч. 

часа 

Мелодия Мотив, музыкальная 

фраза. Поступенное, 

плавное движение 

мелодии,скачки. 

Мелодический рисунок 

Определение на слух, прослеживание по нотной записи 

мелодических рисунков с поступенным, плавным движением, 

скачками,остановками. 

Исполнение, импровизация (вокальная или на 

звуковысотныхмузыкальных инструментах) различных 

мелодических рисунков. На выбор или факультативно: 

Нахождение по нотам границ музыкальной фразы, 

мотива.Обнаружение повторяющихся и неповторяющихся мотивов, 

музыкальных фраз, похожих друг на друга. 

Исполнение на духовых, клавишных инструментах или 

виртуальной клавиатуре попевок, кратких мелодий по нотам 
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№ 

блока,

кол-

во 

часов 

 
Тема 

 
Содержание 

 
Виды деятельности обучающихся 

К) 

1—2 

уч. 

часа 

Сопровож

дение 

Аккомпанемент. 

Остинато. 

Вступление, 

заключение, 

проигрыш 

Определение на слух, прослеживание по нотной записи главного 

голоса и сопровождения. Различение, характеристика мелодических 

и ритмических особенностей главного голоса и сопровождения. 

Показ рукой линии движения главного голоса и аккомпанемента. 

Различение простейших элементов музыкальной формы: 

вступление, заключение, проигрыш. Составление наглядной 

графической схемы. Импровизация ритмического 

аккомпанемента к знакомой песне (звучащими жестами или на 

ударных инструментах). 

На выбор или факультативно: 

Импровизация, сочинение вступления, заключения, проигрыша к 

знакомой мелодии, попевке, песне (вокально или на звуковысотных 

инструментах). 

Исполнение простейшего сопровождения 

(бурдонныйбас,остинато) к знакомой мелодии на клавишных или 

духовых инструментах 

Л) 

1—2 

уч. 

часа 

Песня Куплетная форма. 

Запев, припев 

Знакомство со строением куплетной формы. Составление наглядной 

буквенной или графической схемы куплетной формы. 

Исполнение песен, написанных в куплетной форме. 

Различение куплетной формы при слушании незнакомых 

музыкальных произведений. 

На выбор или факультативно: 

Импровизация, сочинение новых куплетов к знакомой песне 
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№ 

блока,

кол-

во 

часов 

 
Тема 

 
Содержание 

 
Виды деятельности обучающихся 

М) 

1—2 

уч. 

часа 

Лад Понятие лада. 

Семиступенные 

лады мажор и 

минор.Краска 

звучания. 

Ступеневый состав 

Определение на слух ладового наклонения музыки. Игра 

«Солнышко — туча». Наблюдение за изменением 

музыкального образа при изменении лада. Распевания, 

вокальные упражнения, построенные на чередовании мажора 

и минора. 

Исполнение песен с ярко выраженной ладовой окраской. 
На выбор или факультативно: Импровизация, сочинение в 

заданном ладу. Чтение сказок о нотах и музыкальных ладах 

Н) 
1—2 

уч. 

часа 

Пентатони

ка 

Пентатоника —

пятиступенный лад, 

распространённый 

у многих народов 

Слушание инструментальных произведений, исполнение 

песен, написанных в пентатонике. 

Импровизация на чёрных клавишах фортепиано. 
Н авыбор или факультативно: 
Импровизация в пентатонном ладу на других музыкальных 

инструментах (свирель, блокфлейта, штабшпил и со съёмными 

пластинами) 

О) 
1—2 

уч. 

часа 

Ноты 
в разных 

октавах 

Ноты второй и 

малой октавы. 

Басовый ключ 

Знакомство с нотной записью во второй и малой октаве. 

Прослеживание по нотам небольших мелодий в соответствующем 

диапазоне. 

Сравнение одной и той же мелодии, записанной в разных октавах. 

Определение на слух, в какой октаве звучит музыкальный 

фрагмент.  
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№ 

блока, 

кол-во 

часов 

 
Тема 

 
Содержание 

 
Виды деятельности обучающихся 

   
На выбор или факультативно: Исполнение на духовых, 

клавишных инструментах или виртуальной клавиатуре попевок, 

кратких мелодий по нотам 

П) 

0,5—1 уч. 

час 

Дополнит

ельные 

обозначен

ия в нотах 

Реприза, фермата, 

вольта, украшения 

(трели, форшлаги) 

Знакомство с дополнительными элементами нотной записи. 

Исполнение песен, попевок, в которых присутствуют данные 

элементы 

Р) 
1—3 

уч. 

часа 

Ритмич

еские 

рисунки

в 

размере

6/8 

Размер 6/8. 

Нота с 

точкой. 

Шестнадцат

ые. 

Пунктирный ритм 

Определение на слух, прослеживание по нотной записи 

ритмических рисунков вразмере 6/8. 

Исполнение, импровизация с помощью звучащих жестов (хлопки, 

шлепки, притопы) и/или ударных инструментов. Игра 

«Ритмическое эхо», прохлопывание ритма по ритмическим 

карточкам, проговаривание ритмослогами. Разучивание, 

исполнение на ударных инструментах ритмической партитуры. 

Слушание музыкальных произведений с ярко выраженным 

ритмическим рисунком, воспроизведение данного ритма по памяти 

(хлопками). 

На выбор или факультативно: 
Исполнение на клавишных или духовых инструментах попевок, 

мелодий и аккомпанементов вразмере 6/8 

С) Тональност

ь 

Тоника,тональность. Определение на слух устойчивых звуков. Игра «устой—неустой». 
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№ 

блока, 

кол-во 

часов 

 
Тема 

 
Содержание 

 
Виды деятельности обучающихся 

2—6 

уч.ча

са 

Гамма Знаки при ключе. 

Мажорные и 

минорные 

тональности (до 2—

3 знаков 

при ключе) 

Пение упражнений — гамм с названием нот, прослеживание по 

нотам. Освоение понятия «тоника». Упражнение на 

допеваниенеполной музыкальной фразы до тоники «Закончи 

музыкальную фразу». 

На выбор или факультативно: Импровизация в заданной 

тональности 

Т) 

1—3 

уч. 

часа 

Интервал

ы 

Понятие 

музыкального 

интервала.Тон, 

полутон. 

Консонансы: терция, 

кварта, квинта, 

секста, октава. 

Диссонансы: секунда, 

септима 

Освоение понятия «интервал». Анализ ступеневогосостава 

мажорной и минорной гаммы (тон-полутон). 

Различение на слух диссонансов и консонансов, параллельного 

Движения двух голосов в октаву, терцию, сексту. Подбор эпитетов 

для определения краски звучания различных интервалов. 

Разучивание, исполнение попевок и песен с ярко 

выраженнойхарактерной интерваликойв мелодическом движении. 

Лементыдвухголосия. 

На выбор или факультативно: 

Досочинение к простой мелодии подголоска, повторяющего 

основной голос в терцию, октаву. 

Сочинение аккомпанемента на основе движения квинтами, 

октавами 

У) 

1—3 

уч. 

часа 

Гармония Аккорд. Трезвучие 

мажорное и 

минорное. Понятие 

фактуры. 

Различение на слух интервалов и аккордов. Различение на слух 

мажорных и минорных аккордов. 

Разучивание, исполнение попевоки песен с мелодическим 
движением по звукам аккордов. 
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№  

блока, 

кол-во 

часов 

 
Тема 

 
Содержание 

 
Виды деятельности обучающихся 

  
Фактуры 

аккомпанемента 

бас-аккорд, аккордовая, 

арпеджио 

Вокальные упражнения с элементами трёхголосия. 

Определение на слух типа фактуры аккомпанемента 

исполняемых песен, прослушанных инструментальных 

произведений. 

На выбор или факультативно: 

Сочинение аккордового аккомпанемента к мелодии песни 

Ф) 

1—3 

уч. 

часа 

Музыка

льная 

форма 

Контраст и повтор 

как принципы 

строения 

музыкального 

произведения. 

Двухчастная, 

трёхчастная и 

трёхчастная 

репризная форма. 

Рондо: рефрен и 

эпизоды 

Знакомство со строением музыкального произведения, понятиями 

двухчастной и трёхчастной формы, рондо. 

Слушание произведений: определение формы их строения на слух. 

Составление наглядной буквенной или графической схемы. 

Исполнение песен, написанных в двухчастной или трёхчастной 

форме. 

На выбор или факультативно: 
Коллективная импровизация в форме рондо, трёхчастной репризной 

форме. 

Создание художественных композиций (рисунок, аппликация и 

др.) по законам музыкальной формы 

Х) 
1—3 

уч. 

часа 

Вариации Варьирование как 

принцип развития. 

Тема. Вариации 

Слушание произведений, сочинённых в форме вариаций. 

Наблюдение за развитием, изменением основной темы. 

Составление наглядной буквенной или графической схемы. 

Исполнение ритмической партитуры, построенной по принципу 
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вариаций. 

На выбор или факультативно: 

Коллективная импровизация в форме вариаций 

 

Модуль №2 «Народная музыка России» 
 

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 должна быть музыкальная культура родного края, своего народа, 

других народов нашей страны. 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. 
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№ 

блока, 

кол-во 

часов 

 
Тема 

 
Содержание 

 
Виды деятельности обучающихся 

А) 

1—2 

уч.ча

са 

Край, 

в 

котором

тыживё

шь 

Музыкальные 

традиции малой 

Родины. 

Песни,обряды, 

музыкальные 

инструменты 

Разучивание, исполнение образцов традиционного фольклора 

своей местности, песен, посвящённых своей малой родине, 

песен композиторов-земляков. 

Диалог с учителем о музыкальных традициях своего родного края. 
На выбор или факультативно: 
Просмотр видеофильма о культуре родного 

края. Посещение краеведческого музея. 

Посещение этнографического спектакля, концерта 

Б) 
1—3 

уч.ча

са 

Русский 

фольклор 

Русские народные 

песни (трудовые, 

солдатские, 

хороводные и др.). 

Детский 

фольклор 

(игровые, 

заклички, 

потешки, 

считалки, 

прибаутки) 

Разучивание, исполнение русских народных песен разных 

жанров.Участие в коллективной 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 выбор или факультативно: 

Исполнение на клавишных или духовых инструментах 

(фортепиано, синтезатор, свирель, блокфлейта, мелодика и др.) 

мелодий народных песен, прослеживание мелодии по нотной 

записи 

В) 

1—3 уч. 

Русские 

народные 

Народные 

музыкальные 

инструменты  

Знакомство с внешним видом, особенностями исполнения и вучания 

русских народных инструментов. 
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№ блока, 

кол-во 

часов 

 
Тема 

 
Содержание 

 
Виды деятельности обучающихся 

часа музыкал

ьные 

инструм

енты 

(балалайка, рожок, 

свирель, гусли, 

гармонь, ложки). 

Инструментальн

ые наигрыши. 

Плясовые мелодии 

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 звукоизобразительныеэлементы, 

подражание голосам народных инструментов. 

На выбор или факультативно: 

Просмотр видеофильма о русских музыкальны инструментах. 

Посещение музыкального или краеведческого музея. 

Освоение простейших навыков игры на свирели, ложках 

Г) 
1—3 

уч. 

часа 

Сказк

и, 

миф

ы и 

леген

ды 

Народные сказители. 

Русские народные 

сказания, былины. 

Эпос народов 

России2. 

Сказки и 

легенды о 

музыке 

и музыкантах 

Знакомство с манерой сказываниянараспев.Слушание сказок, 

былин, эпических сказаний, рассказываемых нараспев. 

В инструментальной музыке определение наслух музыкальных 

интонаций речитативного характера. 

Создание иллюстраций к прослушанным 

музыкальным и литературным произведениям. 

На выбор или факультативно: 
Просмотр фильмов, мультфильмов, созданных на основе былин, 

сказаний.  Речитативная импровизация—чтение нараспев фрагмента 

сказки, былины 
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№ 

блока, 

кол-

во 

часов 

 
Тема 

 
Содержание 

 
Виды деятельности обучающихся 

Д) 
2—4 

уч. 

часа 

Жанры

музыка

льного

фолькл

ора 

Фольклорные жанры, 

общие для всех 

народов: лирические, 

трудовые, 

колыбельные песни, 

танцы и 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 к 

одной 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 выбор или факультативно: 
Исполнение на клавишных или духовых инструментах (см. выше 

)мелодий народных песен, прослеживание мелодии по нотной 

записи 

Е) 

1—3 

уч. 

часа 

Народн

ые 

праздн

ики 

Обряды, игры, 

хороводы, 

праздничная 

символика—на 

примереодного или 

нескольких 

Знакомство с праздничными обычаями, обрядами,бытовавшими  

ранее и сохранившимися сегодня у различных народностей 

Российской Федерации. 

Разучивание песен, реконструкция фрагмента обряда, участие в 
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№ 

блока, 

кол-во 

часов 

 
Тема 

 
Содержание 

 
Виды деятельности обучающихся 

  
Народных 

праздников1 

Коллективной традиционной игре2. 

На выбор или факультативно: 

Просмотр фильма/ мультфильма, рассказывающего о 

символике фольклорного праздника. 

Посещение театра, театрализованного представления. 

Участие в народных гуляньях на улицах родного города, посёлка 

Ж) 

1—3 

уч. 

часа 

Первые 

артисты, 

народный 

театр 

Скоморохи. 

Ярмарочный 

балаган. Вертеп 

Чтение учебных, справочных текстов по теме. Диалог с учителем. 

Разучивание, исполнение скоморошин. 

На выборили факультативно: 
Просмотр фильма/мультфильма, фрагмента музыкального 

спектакля.Творческий проект — театрализованная постановка 

З) 
2—8 уч. 

часов 

Фольк

лор 

народо

в 

России 

Музыкальные 

традиции, особенности 

народной музыки 

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 выбор или факультативно: 
Исполнение на клавишных или духовых инструментах мелодий 

народных песен, прослеживание мелодии по нотной записи. 

Творческие, исследовательские проекты, школьные фестивали, 

посвящённые музыкальному творчеству народов России 
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№ 

блока, 

кол-во 

часов 

 
Тема 

 
Содержание 

 
Виды деятельности обучающихся 

И) 
2—8 

уч. 

часо

в 

Фольклор 

в 

творчеств

е 

професси

ональных 

музыкант

ов 

Собиратели 

фольклора. 

Народные мелодии в 

обработке 

композиторов. 

Народные жанры, 

интонации 

как основа 

для композиторского 

творчества 

Диалог с учителем о значении фольклористики. Чтение учебных, 

популярных текстовособирателях 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 

художников, модельеров, дизайнеров, работающих в 

соответствующих техниках росписи 
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Модуль №3 «Музыка народов мира» 
 

Данный модуль является продолжением и дополнением модуля «Народная музыка России». «Между музыкой 

моего народа и музыкой других народов нет непереходимых границ» — тезис, выдвинутый Д. Б. Кабалевским во 

второй половине ХХ века, остаётся по-прежнему актуальным. Интонационная и жанровая близость русского, 

украинского и белорусского фольклора, межнациональные семьи с кавказскими, среднеазиатскими корнями — это 

реальная картина культурного разнообразия, сохраняющегося в современной России. 

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 

 
Виды деятельности обучающихся 

А) 
2—6 уч. 

часов 

Музыка 

наших 

соседей 

Фольклор и музыкальные традиции 

Белоруссии,Украины, Прибалтики (песни, танцы, 

обычаи, музыкальныеинструменты) 

Знакомство с особенностями 

музыкального фольклора народов других 

стран. 

Определение характерных черт, 

типичных элементов музыкального 

языка (ритм, лад, интонации). 

Знакомство с внешним видом, 
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Б) 

2—6уч. 

Кавказс

киемело

диии 

Музыкальныетрадицииипраздники,народны

еинструментыижанры.Композиторыи 

кальногоязыка(ритм,лад,интонации).Знако

мствосвнешнимвидом, 

 

№ 

блока,

кол-

вочас

ов 

 
Тема 

 
Содержан

ие 

 
Видыдеятельностиобучающихся 

часов ритмы1 музыканты-исполнителиГрузии,Армении, 

Азербайджана2. Близость музыкальной 

культурыэтихстрансроссийскимиреспубликамиСе

верногоКавказа 

особенностямиисполненияизвучаниянарод

ныхинструментов. 

Определениенаслухтембр

овинструментов. 

Классификациянагруппыдуховых,удар

ных,струнных. 

Музыкальнаявикторинаназнаниетембровн

ародныхинструментов. 

Двигательная игра —

импровизация-подражание игре 

намузыкальныхинструментах. 

Сравнение интонаций, жанров, 

ладов,инструментов других народов 

сфольклорнымиэлементаминародовРоссии

.Разучивание и исполнение песен, 

танцев,сочинение, импровизация 

В) 
2—6 

уч.ча

сов 

Муз

ыкан

арод

овЕв

ропы 

Танцевальныйипесенныйфольклоревропейскихна

родов3.Канон.Странствующиемузыканты. 

Карнавал 

Г) 
2—6 

уч.ча

сов 

Музыка

Испани

и 

иЛатин

скойАм

ерики 

Фламенко.Искусствоигрынагитаре,кастаньеты,ла

тиноамериканскиеударныеинструменты. 

Танцевальныежанры4.Профессиональн

ыекомпозиторыиисполнители5 
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Д) 

2—6 

уч.ча

сов 

Муз

ыкаС

ША 

СмешениетрадицийикультурвмузыкеСевернойАм

ерики. Африканские ритмы, трудовые 

песнинегров.Спиричуэлс.Джаз.Творчество 

Дж.Гершвина 

ритмическихаккомпанементов к ним (с 

помощьюзвучащих жестов или на 

ударныхинструментах). 

На выбор или 

факультативно:Исполнениенаклавиш

ныхилидуховыхинструментахнародны

х Е) 
2—6 

уч.ча

сов 

Муз

ыка

Япо

ниии

Кита

я 

Древниеистокимузыкальнойкультурыстран 
Юго-

ВосточнойАзии.Императорскиецеремонии,музык

альныеинструменты.Пентатоника 

 

№ 

блока,

кол-

вочас

ов 

 
Тема 

 
Содержан

ие 

 
Видыдеятельностиобучающихся 

Ж) 

2—6 

уч.ча

сов 

Муз

ыкаС

редне

йАзи

и6 

Музыкальныетрадицииипраздники,народны

еинструментыисовременныеисполнители 

Казахстана,Киргизии,идругихстранрегиона 

мелодий,прослеживаниеихпонотно

йзаписи. 

Творческие, исследовательские 

проекты,школьные фестивали, 

посвящённыемузыкальнойкультурена

родовмира 

З) 

2—6 

уч.ча

сов 

Пев

ецс

вое

гон

аро

да 

Интонации народной музыки в 

творчествезарубежныхкомпозиторов — 

ярких 

представителей национального 

музыкальногостиля своейстраны7 

Знакомствостворчествомкомпозиторо

в.Сравнение их сочинений с 

народноймузыкой. Определение 

формы, принципаразвитияфольк- 
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И) 
2—6 

уч.ча

сов 

Диал

огку

льту

р 

Культурныесвязимеждумузыкантамиразных

стран. 

Образы, интонации фольклора других народов 

истран в музыке отечественных и 

зарубежныхкомпозиторов(втомчислеобразыдру

гихкультурв музыке русских композиторов и 

русскиемузыкальные цитаты в творчестве 

зарубежныхкомпозиторов) 

лорного музыкального 

материала.Вокализация 

наиболее ярких 

теминструментальныхсочинен

ий. 

Разучивание, исполнение 

доступныхвокальныхсочинений. 

На выбор или 

факультативно:Исполнение на 

клавишных или 

духовыхинструментах 

композиторских 

мелодий,прослеживаниеихпо 

нотнойзаписи. 

Творческие, исследовательские 

проекты,посвящённыевыдающимсякомпоз

иторам 

Модуль№4«Духовная музыка» 

Музыкальная культура Европы и России на протяжении нескольких столетий была представлена тремя 

главныминаправлениями—

музыкойнародной,духовнойисветской.Врамкахрелигиознойкультурыбылисозданыподлинные шедевры 

музыкального искусства. Изучение данного модуля поддерживает баланс, позволяет в рамкахкалендарно-

тематическогопланированияпредставитьобучающимсямаксимальноширокуюсферубытованиямузыкального 

искусства (варианты № 1, 3). Однако знакомство с отдельными произведениями, шедеврами духовноймузыки 

возможноиврамкахизучениядругихмодулей(вариант№2). 
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№ 

блока,

кол-

вочас

ов 

 
Тема 

 
Содержание 

 
Видыдеятельностиобучающихся 

А) 
1—3 

уч.ча

са 

Звуча

ниехр

ама 

Колокола. 

Колокольные 

звоны(благовест, 

трезвонидр.). 

Звонарск

иепригов

орки. 

Колокольностьвмузы

керусскихкомпозитор

ов 

Обобщениежизненногоопыта,связанногосозвучаниемколоколов.Диа

лог с учителем о традициях изготовления колоколов, 

значенииколокольногозвона.Знакомствосвидамиколокольныхзвоно

в. 

Слушаниемузыкирусскихкомпозиторов1сярковыраженным 

изобразительным элементом колокольности. Выявление, 

обсуждениехарактера, выразительных средств, использованных 

композитором.Двигательная импровизация — имитация 

движений звонаря наколокольне. 

Ритмическиеиартикуляционныеупражнениянаосновезвонарскихпри

говорок. 

Навыборилифакультативно: 

Просмотрдокументальногофильмаоколоколах. 
Сочинение, исполнение на фортепиано, синтезаторе 

илиметаллофонахкомпозиции(импровизации),имитирующейзвуча

ние 
 

№ 

блока,

кол-

вочас

ов 

 
Тема 

 
Содержание 

 
Видыдеятельностиобучающихся 

   
колоколов 
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Б) 
1—3 

уч.ча

са 

Песнив

ерующ

их 

Молитва,хор

ал,песнопени

е,духовныйст

их. 

Образыдуховноймузы

кив 

творчествекомпозитор

ов-классиков 

Слушание, разучивание, исполнение вокальных 

произведенийрелигиозногосодержания.Диалогсучителемохарактере

музыки,манереисполнения,выразительныхсредствах. 

Знакомство с произведениями светской музыки, в 

которыхвоплощены молитвенные интонации, используется 

хоральный складзвучания. 

Навыборилифакультативно: 

Просмотр документального фильма о значении 

молитвы.Рисованиепомотивампрослушанныхмузыкальныхпрои

зведений 

В) 
1—3 

уч.ча

са 

Инстру

менталь

наямуз

ыка 

вцеркви 

Органиегорол

ьв 

богослужении

. 

ТворчествоИ.С.Баха 

Чтениеучебныхихудожественныхтекстов, 

посвящённыхисториисоздания, устройству органа, его роли в 

католическом ипротестантскомбогослужении.Ответынавопросы 

учителя. 

Слушание органной музыки И. С. Баха. Описание впечатления 

отвосприятия, характеристика музыкально-выразительных 

средств.Игроваяимитацияособенностейигрынаоргане(вовремяслу

шания).Звуковое исследование — исполнение (учителем) на 

синтезаторезнакомых музыкальных произведений тембром 

органа. Наблюдениезатрансформациеймузыкальногообраза. 

На выбор или 

факультативно:Посещениеконцерт

аорганноймузыки. 
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№ 

блока,

кол-

вочас

ов 

 
Тема 

 
Содержание 

 
Видыдеятельностиобучающихся 

   
Рассматривание иллюстраций, изображений органа. 

Проблемнаяситуация — выдвижение гипотез о принципах 

работы этогомузыкального инструмента. 

Просмотрпознавательногофильмаоборгане. 

Литературное,художественноетворчествонаосновемузыкальныхвпе

чатленийот восприятия органноймузыки 

Г) 
1—3 

уч.ча

са 

Искусст

воРусск

ойправо

славной

церкви 

Музыкавправославно

мхраме. 

Традиции 

исполнения,жанры 

(тропарь, 

стихира,величаниеидр

.).Музыкаи 

живопись,посвящённ

ые 

святым.ОбразыХрист

а,Богородицы 

Разучивание, исполнение вокальных произведений 

религиознойтематики,сравнениецерковныхмелодийинародныхпесе

н,мелодийсветскоймузыки. 

Прослеживание исполняемых мелодий по нотной записи. 

Анализтипамелодическогодвижения, 

особенностейритма,темпа,динамикиит. д. 

Сопоставлениепроизведениймузыкииживописи,посвящённыхсвяты

м,Христу,Богородице. 

Навыборилифакультативно: 
Посещениехрама. 

ПоисквИнтернетеинформацииоКрещенииРуси,святых,обиконах 

Д) 

1—3 

уч.ча

са 

Религи

озныеп

раздник

и 

Праздничная 

служба,вокальная 

(втомчислехорова

я)музыкарелигиоз

ного 

Слушаниемузыкальныхфрагментовпраздничныхбогослужений,опре

делениехарактерамузыки, еёрелигиозногосодержания. 

Разучивание(сопоройнанотныйтекст),исполнениедоступныхвокальн

ыхпроизведенийдуховноймузыки. 
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№ 

блока,

кол-

вочас

ов 

 
Тема 

 
Содержание 

 
Видыдеятельностиобучающихся 

  
содержания1 Навыборилифакультативно: 

Просмотр фильма, посвящённого религиозным 

праздникам.Посещениеконцерта духовноймузыки. 

Исследовательскиепроекты,посвящённыемузыкерелигиозныхпразд

ников 

Модуль№5«Классическая музыка» 
 

Данныймодульявляетсяоднимизважнейших.Шедеврымировоймузыкальнойклассикисоставляютзолотойфондмузык

альнойкультуры. Проверенныевременемобразцыкамерныхисимфоническихсочиненийпозволяютраскрытьперед 

обучающимися богатую палитру мыслей и чувств, воплощённую в звуках музыкальным гением 

великихкомпозиторов,воспитыватьихмузыкальныйвкуснаподлинно художественныхпроизведениях. 

 
 

№ 

блока,

кол-

вочас

ов 

 
Тема 

 
Содержание 

 
Видыдеятельностиобучающихся 
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А) 

0,5—1уч. 

час 

Компози

тор—

исполни

тель —

слушате

ль 

Кого 

называюткомпозиторо

м,исполнителем? 

Нужно 

лиучитьсяслушатьмуз

ыку?Чтозначит«уметь

слушатьмузыку»? 

Концерт, 

концертныйзал. 

Правила 

поведениявконц

ертномзале 

Просмотрвидеозаписиконцерта.Слушаниемузыки,рассматривание

иллюстраций. Диалог с учителем по теме занятия. «Я —

исполнитель».Игра—имитацияисполнительскихдвижений.Игра 

«Я—

композитор»(сочинениенебольшихпопевок,мелодическихфраз). 

Освоениеправилповедениянаконцерте2. 

Навыборилифакультативно: 
«Какнаконцерте»—

выступлениеучителяилиодноклассника,обучающегося в 

музыкальной школе, с исполнением краткогомузыкального 

произведения. 

Посещениеконцертаклассическоймузыки 

Б) 

2—6 

Композ

иторы

— 

Детскаямузыка 

П.И.Чайковского, 

Слушаниемузыки,определениеосновногохарактера, 

музыкально-выразительныхсредств,использованныхкомпозитором. 

 

№ 

блока,

кол-

вочас

ов 

 
Тема 

 
Содержание 

 
Видыдеятельностиобучающихся 

уч.часов детям С.С.Прокофьева, 

Д.Б.Кабалевскогоидр

.Понятиежанра. 

Песня,танец,марш 

Подборэпитетов, 

иллюстрацийкмузыке.Определениежанра.Музыкальная викторина. 

Вокализация, исполнение мелодий инструментальных пьес 

сословами.Разучивание,исполнениепесен. 

Сочинениеритмическихаккомпанементов(спомощьюзвучащих 

жестовилиударныхишумовыхинструментов)кпьесаммаршевогоитан

цевального характера 
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В) 

2—6 
уч.часов 

Оркестр Оркестр—

большойколлектив 

музыкантов.Дирижёр, 

партитура,репетиция. 

Жанрконцерта—

музыкальноесоревнов

ание солиста 

соркестром1 

Слушаниемузыкивисполненииоркестра.Просмотрвидеозаписи.Диал

огсучителемо ролидирижёра. 

«Я—дирижёр»—игра—имитация 

дирижёрскихжестоввовремязвучания музыки. 

Разучивание и исполнение песен соответствующей 

тематики.Знакомство с принципом расположения партий в 

партитуре.Разучивание,исполнение(сориентациейнанотнуюзапись)рит

мическойпартитурыдля2—3ударныхинструментов. 

Навыборилифакультативно: 

Работапогруппам—

сочинениесвоеговариантаритмическойпартитуры 

Г) 

1—2 

уч.часа 

Музыкал

ьныеинс

трумент 

Рояль и 

пианино.История 

изобретенияфорте

пиано,«секрет» 

Знакомствосмногообразиемкрасокфортепиано.Слушаниефортепианн

ыхпьесвисполненииизвестных пианистов. 

«Я—пианист»—игра—имитацияисполнительских движений во 

 

№ 

блока,

кол-

вочас

ов 

 
Тема 

 
Содержание 

 
Видыдеятельностиобучающихся 
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ы.Форте

пиано 

названия 

инструмента(форте

+пиано). 

«Предки»и 
«наследники»форте

пиано 

(клавесин,синтезато

р) 

времязвучаниямузыки. 

Слушание детских пьес на фортепиано в исполнении 

учителя.Демонстрациявозможностейинструмента(исполнениеодн

ойитойже пьесы тихо и громко, в разных регистрах, разными 

штрихами).Игранафортепиано вансамбле сучителем2. 

Навыборилифакультативно: 

Посещениеконцертафортепианноймузыки. 

Разбираеминструмент—

нагляднаядемонстрациявнутреннегоустройстваакустическогопиани

но. 

«Паспортинструмента»—исследовательскаяработа, 

предполагающаяподсчётпараметров(высота,ширина,количествоклав

иш, педалейи т.д.) 

Д) 
1—2 

уч.часа 

Музыкал

ьныеинс

трумент

ы.Флейт

а 

Предки 

современнойфлейты.Л

егендаонимфеСиринк

с. Музыка 

дляфлейтысоло,флейт

ы 

в 

сопровождениифор

тепиано,оркестра3 

Знакомствосвнешнимвидом, 

устройствомитембрамиклассическихмузыкальныхинструментов. 

Слушаниемузыкальныхфрагментоввисполненииизвестных

музыкантов-инструменталистов. 

Чтениеучебныхтекстов, 

сказокилегенд,рассказывающихомузыкальныхинструментах,истори

иихпоявления 

Е) 

2—4 

уч.часа 

Музыкал

ьныеинс

трумент 

Певучесть 

тембровструнных 

смычковыхинстру

ментов. 

Игра-

имитацияисполнительскихдвиженийвовремязвучаниямузыки. 

Музыкальнаявикторинаназнаниеконкретныхпроизведенийиих 
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№ 

блока,

кол-

вочас

ов 

 
Тема 

 
Содержание 

 
Видыдеятельностиобучающихся 

 
ы. 

Скрипка,

виолонч

ель 

Композиторы,сочиня

вшие 

скрипичнуюмузыку. 

Знаменитыеисполнит

ели, 

мастера,изготавливав

шиеинструменты 

авторов, определения тембров звучащих 

инструментов.Разучивание, исполнение песен, 

посвящённых музыкальныминструментам. 

Навыборилифакультативно: 
Посещениеконцертаинструментальноймузыки. 

«Паспортинструмента»—исследовательскаяработа, 
предполагающаяописаниевнешнеговидаиособенностейзвучанияинс

трумента,способовигрынанём 

Ж) 

2—6 

уч.часов 

Вокаль

наямуз

ыка 

Человеческийголос

—самый 

совершенныйинстр

умент. 

Бережноеотношениексв

оемуголосу. 

Известныепевцы. 

Жанры 

вокальноймузыки:пес

ни,вокализы,романсы,

арииизопер. 

Кантата. Песня, 

романс,вокализ,кант 

Определениенаслухтиповчеловеческихголосов(детские,мужские,же

нские),тембровголосовпрофессиональныхвокалистов. 

Знакомствосжанрамивокальноймузыки.Слушаниевокальныхпроизве

денийкомпозиторов-классиков. 

Освоениекомплексадыхательных,артикуляционныхупражнений. 

Вокальныеупражнениянаразвитиегибкостиголоса,расширенияегоди

апазона. 

Проблемная ситуация: что значит красивое 

пение?Музыкальнаявикторинаназнаниевокальныхмузык

альныхпроизведенийи ихавторов. 

Разучивание, исполнение вокальных 

произведенийкомпозиторов-классиков. 

На выбор или 

факультативно:Посещениеконцерта

вокальноймузыки. 
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№ 

блока,

кол-

вочас

ов 

 
Тема 

 
Содержание 

 
Видыдеятельностиобучающихся 

   
Школьныйконкурсюныхвокалистов 

З) 
2—6 

уч.часов 

Инстру

менталь

наямуз

ыка 

Жанры 

камернойинструме

нтальноймузыки: 

этюд, 

пьеса.Альбом. 

Цикл. 

Сюита.Соната.Квар

тет 

Знакомствосжанрамикамернойинструментальноймузыки. 
Слушание произведений композиторов-классиков. 

Определениекомплексавыразительныхсредств.Описаниесвоеговпеч

атленияотвосприятия. 

Музыкальнаявикторина. 

Навыборилифакультативно: 
Посещение концерта инструментальной 

музыки.Составлениесловаря 

музыкальныхжанров 

И) 
2—6 

уч.часов 

Програм

мнаямуз

ыка 

Программная 

музыка.Программно

е 

название,известный 

сюжет,литературны

йэпиграф 

Слушание произведений программной музыки. 

Обсуждениемузыкальногообраза,музыкальныхсредств,использован

ныхкомпозитором. 

Навыборилифакультативно: 

Рисованиеобразовпрограммноймузыки. 

Сочинение небольших миниатюр (вокальные или 

инструментальныеимпровизации)позаданнойпрограмме 

К) 

2—6 

уч.часов 

Симфон

ическая

музыка 

Симфонический 

оркестр.Тембры, 

группыинструментов. 

Симфония, 

Знакомство с составом симфонического оркестра, 

группамиинструментов. Определение на слух тембров 

инструментовсимфонического оркестра. 

Слушаниефрагментовсимфоническоймузыки.«Дирижирование» 
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№ 

блока,

кол-

вочас

ов 

 
Тема 

 
Содержание 

 
Видыдеятельностиобучающихся 

  
симфоническаякартина оркестром.Музыкаль

наявикторина 

Навыборилифакультативно: 
Посещениеконцертасимфоническоймузыки.П

росмотрфильмаобустройствеоркестра 

Л) 

2—6 

уч.часов 

Русские

компози

торы-

классик

и 

Творчество 

выдающихсяотечествен

ныхкомпозиторов 

Знакомство с творчеством выдающихся композиторов, 

отдельнымифактамиизихбиографии.Слушаниемузыки.Фрагментыво

кальных,инструментальных, симфонических сочинений. Круг 

характерныхобразов(картиныприроды,народнойжизни,историиит.д.

). 

Характеристикамузыкальныхобразов,музыкально-

выразительныхсредств. Наблюдение за развитием музыки. 

Определение жанра,формы. 

Чтениеучебныхтекстовихудожественнойлитературыбиографическог

охарактера. 

Вокализация тем инструментальных 

сочинений.Разучивание, исполнение доступных 

вокальных сочинений.На выборилифакультативно: 

Посещениеконцерта.Просмотрбиографическогофильма 

М) 

2—6 

уч.часов 

Европей

скиеком

позитор

ы-

классик

и 

Творчество 

выдающихсязарубежн

ыхкомпозиторов 
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Н) 

2—6 
уч.часов 

Мастерс

твоиспо

лнителя 

Творчество 

выдающихсяисполнит

елей — 

певцов,инструментал

истов, 

Знакомствостворчествомвыдающихсяисполнителейклассическойму

зыки.Изучениепрограмм,афишконсерватории,филармонии. 

Сравнениенесколькихинтерпретацийодногоитогожепроизведения 

 

№ 

блока,

кол-

вочас

ов 

 
Тема 

 
Содержание 

 
Видыдеятельностиобучающихся 

  дирижёров. висполненииразныхмузыкантов. 

Консерватория, Дискуссиянатему«Композитор—исполнитель—слушатель». 

филармония,Конкурс Навыборилифакультативно: 

имениП.И.Чайковского Посещениеконцертаклассическоймузыки. 
 Созданиеколлекциизаписейлюбимогоисполнителя. 

 Деловаяигра«Концертныйотделфилармонии» 

Модуль №6 «Современная музыкальная культура» 

 

Нарядусважнейшимисферамимузыкальнойкультуры(музыканародная,духовнаяисветская),сформировавшимисявп

рошлыестолетия,правомерновыделитьвотдельныйпластсовременнуюмузыку.Объективнойсложностьювданномслуча

еявляетсявычленениеявлений,персоналийипроизведений,действительнодостойныхвнимания,тех,которыенезабудутся

черезнескольколеткакслучайноевеяниемоды.Впонятие 

«современная музыка» входит широкий круг явлений (от академического авангарда до фри-джаза, от эмбиента 

дорэпаи т. д.),длявосприятиякоторыхтребуетсяспецифическийиразнообразныймузыкальныйопыт.Поэтомув 

начальнойшколенеобходимозаложить основыдляпоследующегоразвитиявданномнаправлении.Помимоуказанных в 

модулетематических блоков, существенным вкладом в такую подготовку является 
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разучиваниеиисполнениепесенсовременныхкомпозиторов,написанныхсовременныммузыкальнымязыком.Приэтомне

обходимо удерживать баланс между современностью песни и её доступностью детскому восприятию, 

соблюдатькритерииотбораматериаласучётомтребованийхудожественноговкуса,эстетичноговокально-

хоровогозвучания. 
 

№ 

блока,ко

л-

вочасов 

 
Тема 

 
Содержание 

 
Видыдеятельностиобучающихся 

А) 

1—4 

учебн

ыхчас

а 

Совреме

нныеоб

работки

классич

ескойму

зыки 

Понятие 

обработки,творчество 

современныхкомпози

торов 

и 

исполнителей,обраба

тывающихклассическ

ую 

музыку.Проблемная 

ситуация:зачеммузык

антыделают 

Различениемузыкиклассическойиеёсовременнойобработки.Слушание 

обработок классической музыки, сравнение их соригиналом. 

Обсуждение комплекса выразительных 

средств,наблюдениезаизменением характерамузыки. 

Вокальноеисполнениеклассическихтемвсопровождениисовременног

оритмизованногоаккомпанемента. 

Навыборилифакультативно: 

Подборстиляавтоаккомпанемента(наклавишномсинтезаторе)к 
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№ 

блока,

кол-

вочас

ов 

 
Тема 

 
Содержание 

 
Видыдеятельностиобучающихся 

  
обработкиклассики? известныммузыкальнымтемамкомпозиторов-

классиков 

Б) 

2—4 

учебн

ыхчас

а 

Джаз Особенности 

джаза:импровизацио

нность,ритм(синкоп

ы,триоли,свинг). 

Музыкальныеинстр

ументы 

джаза,особыеприём

ыигрынаних. 

Творчество 

джазовыхмузыкан

тов1 

Знакомство с творчеством джазовых музыкантов. 

Узнавание,различениенаслухджазовыхкомпозицийвотличиеотдруги

хмузыкальныхстилейи направлений. 

Определениенаслухтембровмузыкальныхинструментов,исполняющ

ихджазовуюкомпозицию. 

Разучивание, исполнение песен в джазовых ритмах. 

Сочинение,импровизацияритмическогоаккомпанементасджазовымр

итмом,синкопами. 

Навыборилифакультативно: 

Составлениеплейлиста,коллекциизаписейджазовыхмузыкантов 

В) 

1—4 
учебн

ыхчас

а 

Исполни

телисовр

еменной

музыки 

Творчество одного 

илинескольких 

исполнителейсовреме

нной 

музыки,популярныху

молодёжи2 

Просмотрвидеоклиповсовременныхисполнителей.Сравнениеихкомп

озиций с другими направлениями и стилями 

(классикой,духовной,народноймузыкой). 

Навыборилифакультативно: 

Составлениеплейлиста,коллекциизаписейсовременноймузыкидля

друзей-одноклассников(дляпроведениясовместного досуга). 

   
Съёмкасобственноговидеоклипа 

намузыкуоднойизсовременныхпопулярныхкомпозиций 
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№ 

блока,

кол-

вочас

ов 

 
Тема 

 
Содержание 

 
Видыдеятельностиобучающихся 

Г) 

1—4 

учебн

ыхчас

а 

Электро

нныемуз

ыкальны

еинстру

менты 

Современные 

«двойники»классиче

скихмузыкальныхинс

трументов:синтезато

р, 

электроннаяскрипка,

гитара, 

барабаны и 

т. 

д.Виртуальн

ыемузыкальн

ыеинструмен

ты 

вкомпьютерн

ыхпрограмм

ах 

Слушание музыкальных композиций в исполнении на 

электронныхмузыкальныхинструментах.Сравнениеихзвучаниясакус

тическимиинструментами,обсуждениерезультатовсравнения. 

Подборэлектронныхтембровдлясозданиямузыки

кфантастическомуфильму. 

Навыборилифакультативно: 
Посещениемузыкальногомагазина(отделэлектронныхмузыкальныхи

нструментов). 

Просмотрфильмаобэлектронныхмузыкальныхинструментах. 

Созданиеэлектроннойкомпозициивкомпьютерныхпрограммахсготов

ымисемплами(GarageBandидр.) 
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Модуль№7«Музыка театра и кино» 
 

Модуль «Музыка театра и кино» тесно переплетается с модулем «Классическая музыка», может стыковаться 

порядупроизведенийсмодулями«Современнаямузыка»(мюзикл),«Музыкавжизничеловека»(музыкальныепортреты,м

узыка овойне). 

Для данного модуля особенно актуально сочетание различных видов урочной и внеурочной деятельности, 

такихкак театрализованные постановки силами обучающихся, посещение музыкальных театров, коллективный 

просмотрфильмов. 

 
 

№ 

блока,

кол-

вочас

ов 

 
Тема 

 
Содержание 

 
Видыдеятельностиобучающихся 

А) 

2—6 
учебн

ыхчас

ов 

Музыка

льная 

сказкана 

сцене,на

экране 

Характеры 

персонажей,отражённ

ые в 

музыке.Тембрголоса.

Соло.Хор,ансамбль 

Видеопросмотрмузыкальнойсказки.Обсуждение 
музыкально-выразительных средств, передающих повороты 

сюжета,характерыгероев.Игра-викторина«Угадайпоголосу». 

Разучивание,исполнениеотдельныхномеровиздетскойоперы,музыка

льнойсказки. 

Навыборилифакультативно: 
Постановкадетскоймузыкальнойсказки,спектакльдляродителей.Тво

рческийпроект«Озвучиваеммультфильм» 

Б) 
2—6 

учебных 

Теа

тро

пер

ы 

ибалета 

Особенностимузыкаль

ных 

спектаклей.Балет.Опе

ра.Солисты, 

Знакомство со знаменитыми музыкальными театрами. 

Просмотрфрагментов музыкальных спектаклей с комментариями 

учителя.Определениеособенностейбалетногоиоперногоспектакля.Те

сты 
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№ 

блока,

кол-

вочас

ов 

 
Тема 

 
Содержание 

 
Видыдеятельностиобучающихся 

часов 
 

хор,оркестр,дирижёр

вмузыкальномспекта

кле 

или кроссворды на освоение специальных 

терминов.Танцевальнаяимпровизацияподмузыкуфрагментаб

алета. 

Разучиваниеиисполнениедоступногофрагмента,обработкипесни/хор

аиз оперы. 

«Игравдирижёра»—

двигательнаяимпровизациявовремяслушанияоркестровогофрагмент

амузыкальногоспектакля. 

Навыборилифакультативно: 

Посещениеспектакляилиэкскурсиявместныймузыкальныйтеатр.Вир

туальная экскурсияпо Большомутеатру. 

Рисованиепомотиваммузыкальногоспектакля,созданиеафиши 

В) 
2—6 
учебн

ыхчас

ов 

Балет.Х

ореогра

фия —

искусст

вотанца 

Сольные 

номераимассов

ыесцены 
балетного 

спектакля.Фрагмент

ы,отдельныеномера 

из 

балетовотечественн

ыхкомпозиторов1 

Просмотр и обсуждение видеозаписей — знакомство с 

несколькимияркими сольными номерами и сценами из балетов 

русскихкомпозиторов. Музыкальная викторина на знание балетной 

музыки.Вокализация,пропеваниемузыкальныхтем;исполнениеритми

ческойпартитуры—аккомпанементакфрагментубалетноймузыки. 

Навыборилифакультативно: 

Посещение балетного спектакля или просмотр фильма-

балета.Исполнениенамузыкальныхинструментахмелодийизбалетов 
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Г) 

2—6 

Опер

а.Гла

вные 

Ария, хор, 

сцена,увертюра—

оркестровое 

Слушаниефрагментовопер.Определениехарактерамузыкисольнойпа

ртии,ролиивыразительныхсредстворкестровогосопровождения. 

 

№ 

блока,

кол-

вочас

ов 

 
Тема 

 
Содержание 

 
Видыдеятельностиобучающихся 

учебн

ыхчас

ов 

герои 

иноме

раопер

ногосп

ектакл

я 

вступление.Отд

ельныеномераи

зоперрусских 

и 

зарубежны

хкомпозито

ров1 

Знакомство с тембрами голосов оперных певцов. 

Освоениетерминологии.Звучащиетестыикроссвордынапроверкузнан

ий.Разучивание,исполнениепесни, хораизоперы. 

Рисованиегероев,сценизопер

.На выбор или 

факультативно:Просмотрф

ильма-оперы. 

Постановкадетскойоперы 
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Д) 

2—3 
учебн

ыхчас

а 

Сюжет

музыка

льногос

пектакл

я 

Либретто. 

Развитиемузыкивсоот

ветствииссюжетом. 

Действия исцены в 

опере и 

балете.Контрастные 

образы,лейтмотивы 

Знакомствослибретто,структуроймузыкальногоспектак-

ля.Пересказ либретто изученныхопер ибалетов. 

Анализ выразительных средств, создающих образы главных 

героев,противоборствующих сторон. Наблюдение за 

музыкальнымразвитием, характеристика приёмов, 

использованных композитором.Вокализация, пропевание 

музыкальных тем; 

пластическоеинтонированиеоркестровыхфрагментов. 

Музыкальнаявикторинаназнаниемузыки.Звучащиеитерминологичес

киетесты. 

Навыборилифакультативно: 

Коллективноечтениелибреттовжанресторителлинг. 
Созданиелюбительскоговидеофильманаосновевыбранноголибретт

о. 

Просмотрфильма-оперыилифильма-балета 
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№ 

блока,

кол-

вочас

ов 

 
Тема 

 
Содержание 

 
Видыдеятельностиобучающихся 

Е) 

2—3 

учебн

ыхчас

а 

Оперет

та,мюз

икл 

История 

возникновения 

иособенностижанра. 

Отдельныеномера

изоперетт И. 

Штрауса,И. 

Кальмана,мюзикл

ов 

Р.Роджерса,Ф.Лоуи др. 

Знакомствосжанрамиоперетты,мюзикла.Слушаниефрагментовизопе

ретт,анализхарактерныхособенностейжанра. 

Разучивание,исполнениеотдельныхномеровизпопулярныхмузыкаль

ныхспектаклей. 

Сравнениеразныхпостановокодногоитогожемюзикла. 

Навыборилифакультативно: 
Посещениемузыкальноготеатра:спектакльвжанреопереттыилимюзи

кла. 

Постановкафрагментов,сценизмюзикла—спектакльдляродителей 

Ж) 

2—3 
учебн

ыхчас

а 

Кто 

создаётм

узыкаль

ныйспек

такль? 

Профессии 

музыкальноготеатра:д

ирижёр, 

режиссёр, 

оперныепевцы, 

балерины 

итанцовщики, 

художникиит. д. 

Диалог с учителем по поводу синкретичного характера 

музыкальногоспектакля. Знакомство с миром театральных 

профессий, творчествомтеатральныхрежиссёров, художниковидр. 

Просмотр фрагментов одного и того же спектакля в 

разныхпостановках. Обсуждение различий в оформлении, 

режиссуре.Созданиеэскизовкостюмовидекорацийкодномуизизученн

ыхмузыкальныхспектаклей. 

Навыборилифакультативно: 

Виртуальныйквестпомузыкальномутеатру 

З) 

2—6 
учебных 

Патрио

тическа

я 

инарод

История 

создания,значе

ние 

музыкально-

Чтение учебных и популярных текстов об истории 

созданияпатриотических опер, фильмов, о творческих поисках 

композиторов,создававших книммузыку.Диалог сучителем. 
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ная сценических 

 

№ 

блока,

кол-

вочас

ов 

 
Тема 

 
Содержание 

 
Видыдеятельностиобучающихся 

часов тема 

втеат

ре 

икин

о 

и 

экранныхп

роизведени

й, 

посвящённых 

нашемународу,егоисто

рии,темеслуженияОте

честву. 

Фрагменты, 

отдельныеномераизо

пер,балетов,музыкик

фильмам1 

Просмотрфрагментовкрупныхсценическихпроизведений,фильмов.О

бсуждениехарактерагероевисобытий. 

Проблемная ситуация: зачем нужна серьёзная 

музыка?Разучивание,исполнениепесеноРодине,нашейстране,ист

орическихсобытияхиподвигахгероев. 

Навыборилифакультативно: 

Посещениетеатра/кинотеатра—

просмотрспектакля/фильмапатриотического содержания. 

Участиевконцерте,фестивале,конференциипатриотическойтемати

ки 
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Модуль №8«Музыка в жизни человека» 
 

Главноесодержаниеданногомодулясосредоточеновокругрефлексивногоисследованияобучающимисяпсихологичес

кой связи музыкального искусства и внутреннего мира человека. Основным результатом его 

освоенияявляетсяразвитиеэмоциональногоинтеллекташкольников,расширениеспектрапереживаемыхчувствиихоттен

ков,осознаниесобственныхдушевныхдвижений,способностьксопереживаниюкакпривосприятиипроизведенийискусст

ва, так и в непосредственном общении с другими людьми. Формы бытования музыки, типичный 

комплексвыразительныхсредствмузыкальныхжанроввыступаюткакобобщённыежизненныеситуации,порождающиер

азличные чувства и настроения. Сверхзадача модуля — воспитание чувства прекрасного, пробуждение и 

развитиеэстетическихпотребностей. 
 

№ 

блока,

кол-

вочас

ов 

 
Тема 

 
Содержание 

 
Видыдеятельностиобучающихся 

А) 

1—3 
учебн

ыхчас

а 

Красота 
и 

вдохнов

ение 

Стремлениечеловек

аккрасоте 

Особоесостояние—

вдохновение. 

Музыка—

возможностьвместе 

переживатьвдохновение

, 

наслаждаться 

красотой.Музыкальн

ое единстволюдей—

хор,хоровод 

Диалогсучителемозначениикрасотыивдохновениявжизничеловека

. 

Слушаниемузыки,концентрациянаеёвосприятии,своёмвнутреннемсо

стоянии. 

Двигательнаяимпровизацияподмузыкулирическогохарактера 

«Цветыраспускаютсяподмузыку». 

Выстраивание хорового унисона — вокального и 

психологического.Одновременноевзятиеиснятиезвука,навыкипевче

скогодыханияпорукедирижёра. 

Разучивание,исполнениекрасивойпесни. 

Навыборилифакультативно: 
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№ 

блока,

кол-

вочас

ов 

 
Тема 

 
Содержание 

 
Видыдеятельностиобучающихся 

   
Разучиваниехоровода,социальныетанцы 

Б) 

2—4 

учебн

ыхчас

а 

Музыка

льныепе

йзажи 

Образы природы 

вмузыке. 

Настроениемузыкаль

ных 

пейзажей.Чувства 

человека,любующегос

я природой.Музыка 

— 

выражениеглубоких 

чувств, 

тонкихоттенков 

настроения,которыетр

уднопередатьсловами 

Слушаниепроизведенийпрограммноймузыки,посвящённойобразамп

рироды. Подбор эпитетов для описания настроения, 

характерамузыки. Сопоставление музыки с произведениями 

изобразительногоискусства. 

Двигательная импровизация, пластическое 

интонирование.Разучивание,одухотворенноеисполнениепесенопр

ироде,еёкрасоте. 

Навыборилифакультативно: 

Рисование«услышанных»пейзажей и/илиабстрактнаяживопись—

передачанастроения цветом,точками, линиями. 

Игра-импровизация«Угадаймоёнастроение» 

В) 

2—4 

учебн

ыхчас

а 

Музыка

льныепо

ртреты 

Музыка, 

передающаяобраз 

человека, 

егопоходку, 

движения, 

характер,манерур

ечи. 

«Портрет

Слушание произведений вокальной, программной 

инструментальноймузыки,посвящённойобразамлюдей,сказочныхп

ерсонажей.Подборэпитетовдляописаниянастроения,характерамузы

ки.Сопоставлениемузыкиспроизведениямиизобразительного 

искусства. 

Двигательная импровизация в образе героя 

музыкальногопроизведения. 

Разучивание, харáктерное исполнение песни — 
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ы»,выраж

енные 

в 

музыкальны

хинтонация

х 

портретнойзарисовки. 

Навыборилифакультативно: 

 

№ 

блока,

кол-

вочас

ов 

 
Тема 

 
Содержание 

 
Видыдеятельностиобучающихся 

   
Рисование,лепкагероямузыкальногопроизведения

.Игра-импровизация«Угадаймойхарактер». 

Инсценировка—

импровизациявжанрекукольного/теневоготеатраспомощьюкукол, 

силуэтовидр. 

Г) 
2—4 

учебн

ыхчас

а 

Какой 

жепра

здник

безму

зыки? 

Музыка, 

создающаянастр

оениепраздника1. 

Музыкавцирке, 

науличномшестви

и,спортивномпраз

днике 

Диалогсучителемозначениимузыкинапразднике. 
Слушаниепроизведенийторжественного,праздничногохарактера. 

«Дирижирование»фрагментамипроизведений.Конкурсналучшего 

«дирижёра». 

Разучиваниеиисполнениетематическихпесенкближайшемупраздник

у. 

Проблемнаяситуация:почемунапраздникахобязательнозвучитмузык

а? 

Навыборилифакультативно: 
Запись видеооткрытки с музыкальным 

поздравлением.Групповыетворческиешутливыедвигательные

импровизации 

«Цирковаятруппа» 
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Д) 

2—4 

Учеб

ных 

часа 

Тан

цы,и

гры

ивес

елье 

Музыка— 
игразвуками.Танец

—искусство 

и радость 

движения.Пример

ыпопулярных 

Слушание,исполнениемузыкискерцозногохарактера.Разучивание,ис

полнениетанцевальныхдвижений.Танец-игра. 

Рефлексиясобственногоэмоциональногосостоянияпослеучастиявтан

цевальныхкомпозицияхи импровизациях. 

Проблемнаяситуация:зачемлюдитанцуют? 

 

№ 

блока,

кол-

во 

часов 

 
Тема 

 
Содержание 

 
Видыдеятельностиобучающихся 

  
танцев2 Вокальная,инструментальная,ритмическаяимпровизациявстилеопре

делённого танцевальногожанра. 

Навыборилифакультативно: 
Звуковаякомбинаторика—

экспериментысослучайнымсочетаниеммузыкальныхзвуков, 

тембров, ритмов 

Е) 

2—4 
учебн

ыхчас

а 

Музыка 

навойне

,музыка 

овойне 

Военнаятем

авмузыкаль

ном 

искусстве. 

Военныепесни, 

марши,интонации

, ритмы,тембры 

(призывнаякварта, 

пунктирныйритм,

тембрымалого 

барабана,трубыит.д.) 

Чтение учебных и художественных текстов, посвящённых 

военноймузыке.Слушание,исполнениемузыкальныхпроизведенийво

еннойтематики.Знакомствосисториейихсочиненияиисполнения. 

Дискуссия в классе. Ответы на вопросы: какие чувства вызывает 

этамузыка, почему? Как влияет на наше восприятие информация 

о том,какизачемонасоздавалась? 

На выбор или 

факультативно:Сочинениен

овойпесниовойне 
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Ж) 

2—4 
Учеб

ных 

часа 

Главны

ймузык

альный

символ 

Гимн России —

главныймузыкаль

ныйсимвол 

нашейстраны.Традиц

ииисполнения 

ГимнаРоссии. 

Разучивание, исполнение Гимна Российской 

Федерации.Знакомство с историей создания, правилами 

исполнения.Просмотр видеозаписей парада, церемонии 

награжденияспортсменов. Чувство гордости, понятия 

достоинства и 

чести.Обсуждениеэтическихвопросов,связанныхсгосударствен

нымисимволамистраны. 
 

№  б 

лока, 

кол-

во 

часов 

 
Тема 

 
Содержание 

 
Видыдеятельностиобучающихся 

  
Другиегимны Разучивание,исполнениеГимнасвоейреспублики,города,школы 

З) 

2—4 

учебн

ыхчас

а 

Искусс

твовре

мени 

Музыка — 
временно́еискусство.
Погружениевпоток 
музыкальногозвучани

я. 

Музыкальные 

образыдвижения,из

мененияиразвития 

Слушание,исполнениемузыкальныхпроизведений,передающихобр

аз непрерывногодвижения. 

Наблюдениезасвоимителеснымиреакциями(дыхание,пульс,мышечн

ыйтонус)привосприятиимузыки. 

Проблемнаяситуация:какмузыкавоздействует начеловека? 

Навыборилифакультативно: 

Программнаяритмическаяилиинструментальнаяимпровизация 
«Поезд»,«Космическийкорабль» 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА«МУЗЫКА» 

НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Спецификаэстетическогосодержанияпредмета«Музыка»обусловливае

т тесное взаимодействие, смысловое единство трёх 

группрезультатов:личностных,метапредметныхипредметных. 

 
ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные результаты освоения рабочей программы по музыке 

дляначальногообщегообразованиядостигаютсявовзаимодействииучебно

й и воспитательной работы, урочной и внеурочной 

деятельности.Онидолжныотражатьготовностьобучающихсяруководство

ватьсясистемойпозитивныхценностныхориентаций,втомчислевчасти: 

Гражданско-патриотическоговоспитания: 

осознаниероссийскойгражданскойидентичности;знаниеГимнаРоссии 

и традиций его исполнения, уважение музыкальных символов 

итрадицийреспубликРоссийскойФедерации;проявлениеинтересакосвоен

ию музыкальных традиций своего края, музыкальной 

культурынародовРоссии;уважениекдостижениямотечественныхмастеро

вкультуры; стремление участвовать в творческой жизни своей 

школы,города,республики. 

Духовно-нравственноговоспитания: 

признаниеиндивидуальностикаждогочеловека;проявлениесопережива

ния,уваженияидоброжелательности;готовностьпридерживатьсяпринцип

оввзаимопомощиитворческогосотрудничества в процессе 

непосредственной музыкальной и учебнойдеятельности. 

Эстетическоговоспитания: 

восприимчивостькразличнымвидамискусства,музыкальнымтрадиция

митворчествусвоегоидругихнародов;умениевидетьпрекрасноевжизни,на

слаждатьсякрасотой;стремлениексамовыражениювразныхвидахискусств

а. 

Ценностинаучногопознания: 

первоначальныепредставленияоединствеиособенностяххудожественн

ойинаучнойкартинымира;познавательныеинтересы, 

активность,инициативность,любознательностьисамостоятельностьвпозн

ании. 

Физическоговоспитания,формированиякультурыздоровьяиэмоцио

нального благополучия: 

соблюдениеправилздоровогоибезопасного(длясебяидругихлюдей)обр

азажизнивокружающейсреде;бережноеотношениекфизиологическимсис

темаморганизма,задействованнымвмузыкально-
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исполнительскойдеятельности(дыхание,артикуляция,музыкальный слух, 

голос); профилактика умственного и 

физическогоутомлениясиспользованием возможностеймузыкотерапии. 

Трудовоговоспитания: 

установканапосильноеактивноеучастиевпрактическойдеятельности;тр

удолюбиевучёбе,настойчивостьвдостижениипоставленных целей; 

интерес к практическому изучению профессий всфере культуры и 

искусства; уважение к труду и результатам трудовойдеятельности. 

Экологическоговоспитания: 

бережное отношение к природе; неприятие действий, приносящих 

ейвред. 

 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Метапредметныерезультатыосвоенияосновнойобразовательнойпрогр

аммы,формируемыеприизучениипредмета«Музыка»: 

 
1. Овладениеуниверсальнымипознавательнымидействиями 

 
Базовыелогическиедействия: 

— сравниватьмузыкальныезвуки,звуковыесочетания,произведения, 

жанры;устанавливать основания длясравнения,объединять 

элементы музыкального звучания по определённомупризнаку; 

— определятьсущественныйпризнакдляклассификации,классифицир

оватьпредложенныеобъекты(музыкальныеинструменты,элементы

музыкальногоязыка,произведения,исполнительскиесоставы идр.); 

— находитьзакономерностиипротиворечияврассматриваемыхявлени

ях музыкального искусства, сведениях и наблюдениях 

зазвучащиммузыкальнымматериаломнаосновепредложенногоучи

телем алгоритма; 

— выявлятьнедостатокинформации,втомчислеслуховой,акустическо

йдлярешенияучебной(практической)задачинаосновепредложенно

гоалгоритма; 

— устанавливатьпричинно-

следственныесвязивситуацияхмузыкальноговосприятияи 

исполнения,делатьвыводы. 

 
Базовыеисследовательскиедействия: 

— на основе предложенных учителем вопросов определять 

разрывмеждуреальнымижелательнымсостояниеммузыкальныхявл

ений,втомчислевотношениисобственныхмузыкально-

исполнительских навыков; 

— спомощьюучителяформулироватьцельвыполнениявокальныхислу
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ховых упражнений, планировать изменения результатов 

своеймузыкальнойдеятельности,ситуациисовместногомузицирова

ния; 

— сравниватьнескольковариантоврешениятворческой,исполнительс

койзадачи,выбиратьнаиболееподходящий(наосновепредложенны

хкритериев); 

— проводитьпопредложенномуплануопыт,несложноеисследование 

поустановлению особенностей предмета изученияи связей между 

музыкальными объектами и явлениями (часть —целое, причина— 

следствие); 

— формулировать выводы и подкреплять их доказательствами 

наосноверезультатовпроведённогонаблюдения(втомчислевформе

двигательногомоделирования,звуковогоэксперимента,классифика

ции,сравнения,исследования); 

— прогнозироватьвозможноеразвитиемузыкальногопроцесса,эволю

циикультурныхявленийвразличныхусловиях. 

 
Работасинформацией: 

— выбиратьисточникполученияинформации; 

— согласнозаданномуалгоритмунаходитьвпредложенномисточникеи

нформацию,представленнуювявном виде; 

— распознаватьдостовернуюинедостовернуюинформациюсамостоят

ельноилинаоснованиипредложенногоучителемспособаеё 

проверки; 

— соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей 

(законныхпредставителей)обучающихся)правилаинформационно

йбезопасностиприпоиске информациивсетиИнтернет; 

— анализироватьтекстовую,видео-

,графическую,звуковую,информациювсоответствиисучебнойзада

чей; 

— анализировать музыкальные тексты (акустические и нотные) 

попредложенномуучителемалгоритму; 

— самостоятельносоздаватьсхемы,таблицыдляпредставленияинфор

мации. 

 
2. Овладение универсальными коммуникативными 

действиями 

 
Невербальнаякоммуникация: 

— восприниматьмузыкукакспецифическуюформуобщениялюдей,стр

емитьсяпонятьэмоционально-образноесодержаниемузыкального 

высказывания; 

— выступать перед публикой в качестве исполнителя музыки 
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(солоиливколлективе); 

— передавать в собственномисполнении музыки 

художественноесодержание, выражать настроение, чувства, 

личное отношение кисполняемомупроизведению; 

— осознаннопользоватьсяинтонационнойвыразительностьювобыден

нойречи,пониматькультурныенормыизначениеинтонациивповсед

невномобщении. 

 

Вербальнаякоммуникация: 

— восприниматьиформулироватьсуждения,выражатьэмоциивсоотв

етствиисцелямии условиямиобщениявзнакомойсреде; 

— проявлятьуважительноеотношениек 

собеседнику,соблюдатьправилаведениядиалогаидискуссии; 

— признаватьвозможностьсуществованияразныхточекзрения; 

— корректноиаргументированновысказыватьсвоёмнение; 

— строитьречевоевысказываниевсоответствииспоставленнойзадаче

й; 

— создаватьустныеиписьменныетексты(описание,рассуждение,пов

ествование); 

— готовитьнебольшиепубличныевыступления; 

— подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) 

ктекстувыступления. 

 
Совместнаядеятельность(сотрудничество): 

— стремитьсякобъединениюусилий,эмоциональнойэмпатии 

вситуацияхсовместного восприятия,исполнениямузыки; 

— переключатьсямеждуразличнымиформамиколлективной,группов

ойииндивидуальнойработыприрешенииконкретной 

проблемы,выбиратьнаиболееэффективныеформывзаимодействия

прирешениипоставленнойзадачи; 

— формулироватькраткосрочныеидолгосрочныецели(индивидуальн

ые сучётомучастияв коллективных задачах) 

встандартной(типовой)ситуациинаосновепредложенногоформата 

планирования, распределения промежуточных шагов исроков; 

— принимать цель совместной деятельности, коллективно 

строитьдействия по её достижению: распределять роли, 

договариваться,обсуждатьпроцессирезультатсовместнойработы;п

роявлятьготовностьруководить,выполнятьпоручения,подчиняться

; 

— ответственновыполнятьсвоючастьработы;оцениватьсвойвкладвоб

щийрезультат; 

— выполнять совместные проектные, творческие задания с 

опоройнапредложенные образцы. 
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3. Овладениеуниверсальнымирегулятивнымидействиями 

 

Самоорганизация: 

— планироватьдействияпорешениюучебнойзадачидляполучениярез

ультата; 

— выстраивать последовательность выбранных 

действий.Самоконтроль: 

— устанавливатьпричиныуспеха/неудачучебнойдеятельности; 

— корректироватьсвоиучебныедействиядляпреодоленияошибок. 

 
Овладениесистемойуниверсальныхучебныхрегулятивныхдействий 

обеспечивает формирование смысловых установок 

личности(внутренняяпозицияличности)ижизненныхнавыковличности(у

правлениясобой, самодисциплины,устой 

чивогоповедения,эмоциональногодушевногоравновесияит.д.). 

 
ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Предметныерезультатыхарактеризуютначальныйэтапформированияу

обучающихсяосновмузыкальнойкультурыипроявляются в способности к 

музыкальной деятельности, потребности 

врегулярномобщениисмузыкальнымискусством,позитивномценностном

отношениикмузыкекакважномуэлементусвоейжизни. 

Обучающиеся, освоившие основную образовательную программу 

попредмету«Музыка»: 

— синтересомзанимаютсямузыкой,любятпеть,игратьнадоступныхму

зыкальныхинструментах,умеютслушатьсерьёзнуюмузыку,знаютп

равилаповедениявтеатре,концертномзале; 

— сознательностремятсякразвитиюсвоихмузыкальныхспособностей; 

— осознаютразнообразиеформинаправлениймузыкальногоискусства

,могутназватьмузыкальныепроизведения,композиторов,исполнит

елей,которыеимнравятся,аргументироватьсвойвыбор; 

— имеютопытвосприятия,исполнениямузыкиразныхжанров,творчес

койдеятельностивразличныхсмежныхвидахискусства; 

— суважениемотносятсякдостижениямотечественноймузыкальной 

культуры; 

— стремятсякрасширениюсвоегомузыкальногокругозора. 

 
Предметныерезультаты,формируемыевходеизучения  предмета 

«Музыка»,сгруппированыпоучебныммодулямидолжныотражатьсформирован

ностьумений: 
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Модуль№1«Музыкальнаяграмота»: 

 

— классифицироватьзвуки:шумовыеимузыкальные,длинные,коротк

ие, тихие, громкие,низкие, высокие; 

— различать элементы музыкального языка (темп, тембр, 

регистр,динамика, ритм, мелодия, аккомпанемент и др.), уметь 

объяснитьзначениесоответствующихтерминов; 

— различатьизобразительныеивыразительныеинтонации,находитьпр

изнакисходстваиразличиямузыкальныхиречевыхинтонаций; 

— различатьнаслухпринципыразвития:повтор,контраст,варьировани

е; 

— понимать значение термина «музыкальная форма», определять 

наслух простые музыкальные формы — двухчастную, 

трёхчастнуюитрёхчастную репризную,рондо, вариации; 

— ориентироватьсявнотнойзаписивпределахпевческогодиапазона; 

— исполнятьисоздаватьразличныеритмическиерисунки; 

— исполнятьпесниспростыммелодическимрисунком. 

Модуль№2«НароднаямузыкаРоссии»: 
 

— определять принадлежность музыкальных интонаций, 

изученныхпроизведений к родному фольклору, русской музыке, 

народноймузыкеразличныхрегионовРоссии; 

— определять на слух и называть знакомые народные 

музыкальныеинструменты; 

— группировать народные музыкальные инструменты по 

принципузвукоизвлечения:духовые,ударные,струнные; 

— определятьпринадлежностьмузыкальныхпроизведенийиихфрагме

нтовккомпозиторскомуилинародномутворчеству; 

— различать манеру пения, инструментального исполнения, 

типысолистовиколлективов— народныхиакадемических; 

— создавать ритмический аккомпанемент на ударных 

инструментахприисполнениинароднойпесни; 

— исполнятьнародныепроизведенияразличныхжанровссопровожден

ием ибез сопровождения; 

— участвоватьвколлективнойигре/импровизации(вокальной,инструм

ентальной,танцевальной)наосновеосвоенныхфольклорныхжанров

. 

 
Модуль№3«Музыканародовмира»: 

 

— различатьнаслухиисполнятьпроизведениянароднойикомпозиторс

коймузыкидругихстран; 
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— определятьнаслухпринадлежностьнародныхмузыкальныхинструм

ентовкгруппамдуховых,струнных,ударно-шумовыхинструментов; 

— различатьнаслухиназыватьфольклорныеэлементымузыкиразныхн

ародовмиравсочиненияхпрофессиональныхкомпозиторов(изчисла

изученныхкультурно-национальныхтрадицийижанров); 

— различатьихарактеризоватьфольклорныежанрымузыки(песенные,

танцевальные),вычленятьиназыватьтипичныежанровыепризнаки. 

 
Модуль№4«Духовнаямузыка»: 

 

— определятьхарактер,настроениемузыкальныхпроизведенийдуховн

оймузыки,характеризоватьеёжизненноепредназначение; 

— исполнятьдоступныеобразцыдуховноймузыки; 

— уметьрассказыватьобособенностяхисполнения,традицияхзвучани

ядуховноймузыкиРусскойправославнойцеркви(вариативно:други

хконфессийсогласнорегиональнойрелигиознойтрадиции). 

 
Модуль№5«Классическаямузыка»: 

 

— различать на слух произведения классической музыки, 

называтьавтораипроизведение,исполнительскийсостав; 

— различать и характеризовать простейшие жанры музыки 

(песня,танец,марш),вычленятьиназыватьтипичныежанровыепризн

акипесни,танцаимаршавсочиненияхкомпозиторов-классиков; 

— различатьконцертныежанрыпоособенностямисполнения(камерны

еисимфонические,вокальныеиинструментальные),знатьихразнови

дности,приводитьпримеры; 

— исполнять(втомчислефрагментарно,отдельнымитемами)сочинени

якомпозиторов-классиков; 

— восприниматьмузыкувсоответствиисеёнастроением,характером,о

сознаватьэмоцииичувства,вызванныемузыкальным звучанием, 

уметь кратко описать свои 

впечатленияотмузыкальноговосприятия; 

— характеризоватьвыразительныесредства,использованныекомпози

тором длясозданиямузыкального образа; 

— соотноситьмузыкальныепроизведенияспроизведениямиживописи, 

литературы на основе сходства настроения, 

характера,комплексавыразительныхсредств. 

 
Модуль№6«Современнаямузыкальнаякультура»: 

 

— иметь представление о разнообразии современной 
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музыкальнойкультуры,стремиться 

красширениюмузыкальногокругозора; 

— различатьиопределятьнаслухпринадлежностьмузыкальныхпроизв

едений,исполнительскогостилякразличнымнаправлениямсовреме

нноймузыки(втомчислеэстрады,мюзикла, джазаидр.); 

— анализировать,называтьмузыкально-

выразительныесредства,определяющиеосновнойхарактер,настрое

ниемузыки,сознательнопользоватьсямузыкально-

выразительнымисредствами приисполнении; 

— исполнятьсовременныемузыкальныепроизведения,соблюдаяпевче

скуюкультурузвука. 

 
Модуль№7«Музыкатеатраикино»: 

 

— определятьиназыватьособенностимузыкально-

сценическихжанров(опера,балет,оперетта,мюзикл); 

— различать отдельные номера музыкального спектакля (ария, 

хор,увертюраит.д.),узнаватьнаслухиназыватьосвоенныемузыкаль

ныепроизведения(фрагменты) иихавторов; 

— различать виды музыкальных коллективов (ансамблей, 

оркестров,хоров),тембрычеловеческихголосовимузыкальныхинст

рументов,уметьопределятьих на слух; 

отличатьчертыпрофессий,связанныхссозданиеммузыкальногоспектак

ля,и их роли 

втворческомпроцессе:композитор,музыкант,дирижёр,сценарист,режиссё

р,хореограф,певец,художникидр. 

 
Модуль№8«Музыкавжизничеловека»: 

 
— исполнять Гимн Российской Федерации, Гимн своей 

республики,школы, исполнятьпесни, посвящённыеВеликой 

Отечественнойвойне,песни,воспевающиекрасотуроднойприроды,

выражающиеразнообразныеэмоции,чувстваинастроения; 

— восприниматьмузыкальноеискусствокакотражениемногообразияж

изни,различатьобобщённыежанровыесферы:напевность(лирика),т

анцевальностьимаршевость(связьсдвижением),декламационность,

эпос(связьсо словом); 

— осознаватьсобственныечувстваимысли,эстетическиепереживания,

замечатьпрекрасноевокружающеммиреивчеловеке, стремиться к 

развитию и удовлетворению эстетическихпотребностей. 

Каждыймодульсостоитизнесколькихтематическихблоков,суказаниемп

римерногоколичестваучебноговремени.Для удобства вариативного 

распределения в рамках календарно-тематического планирования они 
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имеют буквенную маркировку(А,Б,В,Г).Модульный принцип допускает 

перестановку блоков (например: А, В, 

Б,Г);перераспределениеколичестваучебныхчасовмеждублоками. 

Вариативнаякомпоновкатематическихблоковпозволяетсущественнора

сширитьформыивидыдеятельностизасчёт 

внеурочных и внеклассных мероприятий — посещений театров, 

музеев,концертныхзалов;работынадисследовательскимиитворческимипр

оектами. В таком случае количество часов, отводимых на 

изучениеданной темы, увеличивается за счёт внеурочной деятельности в 

рамкахчасов, предусмотренных эстетическим направлением плана 

внеурочнойдеятельности образовательной организации (п. 23 ФГОС 

НОО). 

Видыдеятельности,которыеможетиспользоватьвтомчисле(нонеисключит

ельно)учительдляпланированиявнеурочной,внекласснойработы,обознач

енывподразделе «Навыбор илифакультативно». 

ТЕХНОЛОГИЯ 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

 
Программапоучебномупредмету«Технология»включает:пояснительн

уюзаписку,содержаниеобучения,планируемыерезультатыосвоенияпрогр

аммыучебногопредмета,тематическоепланирование. 

Пояснительнаязапискаотражаетобщиецелиизадачиизученияпредмета,

характеристикупсихологическихпредпосылоккегоизучениюмладшими 

школьниками; место в структуре учебного плана, а 

такжеподходыкотборусодержания,планируемымрезультатамитематичес

комупланированию. 

Содержаниеобученияраскрываетсячерезмодули,которыепредлагаются 

для обязательного изучения в каждом классе 

начальнойшколы.Приведёнпереченьуниверсальныхучебныхдействий—

познавательных,коммуникативныхирегулятивных,формированиекоторы

хможетбытьдостигнутосредствамиучебногопредмета 

«Технология»сучётомвозрастныхособенностейобучающихсяначальныхк

лассов.Впервомивторомклассахпредлагаетсяпропедевтический уровень 

формирования УУД, поскольку становлениеуниверсальности действий 

на этом этапе обучения только начинается. 

Впознавательныхуниверсальныхучебныхдействияхвыделенспециальный

раздел«Работасинформацией».Сучётомтого,чтовыполнение правил 

совместной деятельности строится на 

интеграциирегулятивныхУУД(определённыеволевыеусилия,саморегуля

ция,самоконтроль,проявлениетерпенияидоброжелательностиприналажи

ванииотношений)икоммуникативныхУУД(способностьвербальными 

средствами устанавливать взаимоотношения), их 
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переченьданвспециальном разделе—«Совместнаядеятельность». 

Планируемыерезультатывключаютличностные,метапредметныерезул

ьтатызапериодобучения,атакжепредметныедостижениямладшегошкольн

иказакаждыйгодобучениявначальнойшколе. 

Втематическомпланированииописываетсяпрограммное 

содержание по всем разделам (темам)содержания обучения 

каждогокласса, а также раскрываются методы и формы организации 

обучения ихарактеристика деятельности, которые целесообразно 

использовать приизучении той или иной темы. Представлены также 

способы организациидифференцированного обучения. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ТЕХНОЛОГИЯ» 

 

ПредлагаемаяпрограммаотражаетвариантконкретизациитребованийФ

едерального государственного образовательного стандарта 

начальногообщего образования по предметной области (предмету) 

«Технология» иобеспечивает обозначенную в нём содержательную 

составляющую поданномуучебномупредмету. 

Всоответствиистребованиямивременииинновационнымиустановками

отечественногообразования,обозначеннымивоФГОСНОО,даннаяпрогра

ммаобеспечиваетреализациюобновлённойконцептуальной идеи 

учебного предмета «Технология». Её 

особенностьсостоитвформированииу 

обучающихсясоциальноценныхкачеств,креативностииобщейкультурыли

чности.Новыесоциально-

экономическиеусловиятребуютвключениякаждогоучебногопредметавда

нныйпроцесс,аурокитехнологииобладаютбольшимиспецифическимирез

ервамидлярешенияданнойзадачи,особеннонауровненачальногообразова

ния.Вчастности,курстехнологииобладаетвозможностямивукреплениифу

ндаментадляразвитияумственнойдеятельностиобучающихсяначальныхк

лассов. 

Вкурсетехнологииосуществляетсяреализацияширокогоспектрамежпр

едметныхсвязей. 

Математика — моделирование, выполнение расчётов, 

вычислений,построение форм с учетом основ геометрии, работа с 

геометрическимифигурами,телами,именованнымичислами. 

Изобразительноеискусство—использованиесредствхудожественной       

выразительности, законов

 иправилдекоративно-

прикладного искусстваидизайна. 

Окружающиймир—

природныеформыиконструкциикакуниверсальный источник инженерно-

художественных идей для мастера;природакак 

источниксырья,этнокультурныетрадиции. 
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Роднойязык—использованиеважнейшихвидовречевойдеятельности 

и основных типов учебных текстов в процессе 

анализазаданийиобсуждениярезультатовпрактическойдеятельности. 

Литературноечтение—

работастекстамидлясозданияобраза,реализуемого визделии. 

Важнейшая особенность уроков технологии в начальной школе—

предметно-практическая деятельность как необходимая 

составляющаяцелостногопроцессаинтеллектуального,атакжедуховногои

нравственногоразвитияобучающихсямладшегошкольноговозраста. 

Продуктивнаяпредметнаядеятельностьнаурокахтехнологииявляетсяос

новойформированияпознавательныхспособностей 

школьников, стремления активно знакомиться с историей 

материальнойкультурыисемейныхтрадицийсвоегоидругихнародовиуваж

ительного отношениякним. 

Занятияпродуктивнойдеятельностьюзакладываютосновудляформиров

анияуобучающихсясоциально-

значимыхпрактическихуменийиопытапреобразовательнойтворческойдея

тельностикакпредпосылкидляуспешнойсоциализацииличностимладшего

школьника. 

Наурокахтехнологииученикиовладеваютосновамипроектнойдеятельн

ости,котораянаправленанаразвитиетворческихчертличности,коммуникаб

ельности,чувстваответственности,уменияискатьииспользоватьинформац

ию. 

 
ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ТЕХНОЛОГИЯ» 

 

Основной целью предмета является  успешная

 социализацияобучающихся,формированиеу 

нихфункциональнойграмотностинабазеосвоениякультурологическихико

нструкторско-технологическихзнаний (о рукотворноммире и общих 

правилах его создания в рамкахисторически меняющихся технологий)

 и   соответствующих импрактических умений, 

представленных в содержании учебного 

предмета.Дляреализацииосновнойцелииконцептуальнойидеиданногопре

дмета необходимо  решение  системы  приоритетных задач: 

образовательных,развивающихивоспитательных. 

 
Образовательныезадачикурса: 

— формирование общих представлений о культуре и 

организациитрудовойдеятельностикакважнойчастиобщейкультур

ычеловека; 

— становлениеэлементарныхбазовыхзнанийипредставленийопредме

тном(рукотворном)мирекакрезультатедеятельностичеловека,еговз
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аимодействиисмиромприроды,правилахитехнологияхсоздания,ис

торическиразвивающихсяисовременныхпроизводствахипрофесси

ях; 

— формирование основ чертёжно-графической грамотности, 

уменияработатьспростейшейтехнологическойдокументацией(рис

унок,чертёж,эскиз,схема); 

— формированиеэлементарныхзнанийипредставленийоразличныхма

териалах,технологияхихобработкиисоответствующих умений. 

Развивающиезадачи: 

— развитиесенсомоторныхпроцессов,психомоторнойкоординации,г

лазомерачерезформированиепрактическихумений; 

— расширениекультурногокругозора,развитиеспособноститворческо

го    использования    полученных    знаний    и   

уменийвпрактическойдеятельности; 

— развитиепознавательныхпсихическихпроцессовиприёмовумствен

ной деятельности посредством включения 

мыслительныхоперацийвходевыполненияпрактическихзаданий; 

— развитие гибкости и вариативности мышления, способностей 

кизобретательской деятельности. 

Воспитательныезадачи: 

— воспитаниеуважительногоотношенияклюдямтруда,ккультурным 

традициям, пониманияценности 

предшествующихкультур,отражённыхвматериальноммире; 

— развитиесоциальноценныхличностныхкачеств:организованности,

аккуратности,добросовестногоиответственногоотношениякработе

,взаимопомощи,волевойсаморегуляции,активности 

иинициативности; 

— воспитание интереса и творческого отношения к 

продуктивнойсозидательнойдеятельности,мотивацииуспехаидост

ижений,стремленияктворческойсамореализации; 

— становлениеэкологическогосознания,внимательногоивдумчивого

отношениякокружающейприроде,осознаниевзаимосвязирукотвор

ного мира смиром природы; 

— воспитание положительного отношения к коллективному 

труду,применение правил культуры общения, проявление 

уважения квзглядамимнению другихлюдей. 

 
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» В УЧЕБНОМ 

ПЛАНЕ 

 

СогласнотребованиямФГОСобщеечислочасовнаизучениекурса 

«Технология» в 1—4 классах — 135 (по 1 часу в неделю): 33 часа в 

1классеипо34часа во2—4классах. 

По усмотрению образовательной организации это число может 



340  

бытьувеличено за счёт части, формируемой участниками 

образовательныхотношений;например,большоезначениеимеютитоговые

выставкидостиженийучащихся,которыетребуютвременидляподготовкии 

проведения (с участием самих школьников). То же следует сказать и 

оборганизациипроектно-исследовательскойработыобучающихся. 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

Содержаниепрограммыначинаетсясхарактеристикиосновныхструктур

ныхединицкурса«Технология»,которыесоответствуютФГОС НОО и 

являются общими для каждого года обучения. Вместе 

стемихсодержательноенаполнениеразвиваетсяиобогащаетсяконцентриче

скиотклассакклассу.Приэтомучитывается,чтособственнаялогикаданного

учебногокурсанеявляетсястольжежёсткой,какврядедругихучебныхкурсо

в,вкоторыхпорядокизучениятемиихразвитиятребуетстрогойиединойпосл

едовательности. На уроках технологии этот порядок и 

конкретноенаполнениеразделоввопределённыхпределахмогутбытьболее

свободными. 

Основные модули курса«Технология»: 

1. Технологии,профессии и производства. 

2. Технологии ручной обработки материалов: 

 Технологии работы с бумагой и картоном; 

 технологии работы с пластичными материалами; 

 технологи и работы с природным материалом; 

 технологии работы с текстильными материалами; 

 технологии работы с другими доступными материалами. 

3. Конструирование и моделирование: 

 Работа с«Конструктором»*; 

 Конструирование и моделирование из бумаги,картона,пластичных 

материалов,природных ит екстильных материалов; 

 робототехника*. 

4. Информационно-коммуникативныетехнологии*. 

Другая специфическая черта программы состоит в том, что в 

общемсодержаниикурсавыделенныеосновныеструктурныеединицы 

являютсяобязательнымисодержательнымиразделамиавторскихкурсов.Они 

реализуются на базе освоения обучающимися технологий работыкак с 

обязательными, так и с дополнительными материалами в 

рамкахинтегративного подхода и комплексного наполнения учебных тем 

итворческихпрактик.Современныйвариативныйподходвобразованиипред

полагает и предлагает несколько учебно-методических комплектовпо 

курсу «Технология», в которых по-разному строится 

традиционнаялинияпредметногосодержания:вразнойпоследовательности

ивразномобъёме предъявляются для освоения те или иные технологии, 

на разныхвидах материалов, изделий. Однако эти различия не 
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являютсясущественными,таккак 

приводяткединомурезультатукокончанию 

начальногоуровняобразования. 

Нижепоклассампредставленопримерноесодержаниеосновныхмодуле

йкурса. 

 
1 КЛАСС(33ч) 

 
1. Технологии,профессииипроизводства(6ч) 

 

Природакакисточниксырьевыхресурсовитворчествамастеров.Красота 

и разнообразие природных форм, их передача в изделиях 

изразличныхматериалов.Наблюденияприродыифантазиямастера—

условиясозданияизделия.Бережноеотношениекприроде.Общеепонятие 

об изучаемых материалах, их происхождении, разнообразии.Подготовка 

к работе. Рабочее место, его организация в зависимости отвида работы. 

Рациональное размещение на рабочем месте материалов 

иинструментов;поддержаниепорядкавовремяработы;уборкапоокончании

работы.Рациональноеибезопасноеиспользованиеихранениеинструментов

. 

Профессии родных и знакомых. Профессии, связанные с 

изучаемымиматериаламиипроизводствами.Профессиисферыобслуживан

ия. 

ТрадицииипраздникинародовРоссии,ремёсла,обычаи. 

 
2. Технологии ручной обработки материалов(15ч) 

 
Бережное, экономное и рациональное использование 

обрабатываемыхматериалов. Использование конструктивных 

особенностей материаловприизготовленииизделий. 

Основные технологические операции ручной обработки 

материалов:разметкадеталей,выделениедеталей,формообразованиедетал

ей,сборкаизделия,отделкаизделияилиегодеталей.Общеепредставление.С

пособы разметки деталей: на глаз и от руки, по шаблону, по линейке(как 

направляющему инструменту без откладывания размеров) с 

опоройнарисунки,графическуюинструкцию,простейшуюсхему.Чтениеус

ловных графических изображений (называние операций, способов 

иприёмов работы, последовательности изготовления изделий). 

Правилаэкономной и аккуратной разметки. Рациональная разметка и 

вырезаниенесколькиходинаковыхдеталейизбумаги.Способысоединенияд

еталейв изделии: с помощью пластилина, клея, скручивание, сшивание и 

др.Приёмы и правила аккуратной работы с клеем. Отделка изделия или 
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егодеталей(окрашивание, вышивка,аппликацияидр.). 

Подборсоответствующихинструментовиспособовобработкиматериало

ввзависимостиотихсвойствивидовизделий.Инструментыиприспособлени

я(ножницы,линейка,игла,гладилка,стека,шаблони 

др.),ихправильное,рациональноеибезопасноеиспользование.Пластическ

иемассы,ихвиды(пластилин,пластикаидр.).Приёмыизготовления 

изделий доступной по сложности формы из них: 

разметканаглаз,отделениечасти(стекой,отрыванием),приданиеформы. 

Наиболеераспространённыевидыбумаги.Ихобщиесвойства.Простейш

ие способы обработки бумаги различных видов: сгибание 

искладывание, сминание, обрывание, склеивание и др. Резание 

бумагиножницами. Правила безопасной работы, передачи и хранения 

ножниц.Картон. 

Видыприродныхматериалов(плоские—листьяиобъёмные—

орехи,шишки,семена,ветки).Приёмыработысприроднымиматериалами:

  подбор материалов в соответствии  с

 замыслом,составление композиции, соединение 

 деталей (приклеивание,склеивание с помощью 

прокладки, соединение с помощью 

пластилина).Общеепредставлениеотканях(текстиле),ихстроенииисвойст

вах. 

Швейныеинструментыиприспособления(иглы,булавкиидр.).Отмериван

ие изаправканиткив иголку,строчкапрямогостежка. 

Использованиедополнительныхотделочныхматериалов. 

 

3. Конструирование и моделирование(10ч) 

 
Простые и объёмные конструкции из разных материалов 

(пластическиемассы,бумага,текстильидр.)испособыихсоздания.Общеепр

едставлениеоконструкцииизделия;деталиичастиизделия,ихвзаимноерасп

оложениевобщейконструкции.Способысоединениядеталей в изделиях из 

разных материалов. Образец, анализ 

конструкцииобразцовизделий,изготовлениеизделийпообразцу,рисунку.

Конструирование по модели (на плоскости). Взаимосвязь 

выполняемогодействияирезультата.Элементарноепрогнозированиепоряд

кадействий в зависимости от желаемого/необходимого результата; 

выборспособаработывзависимостиоттребуемого результата/замысла. 

 
4. Информационно-коммуникативные технологии*(2ч) 

 

Демонстрацияучителемготовыхматериаловнаинформационныхноси

телях. 

Информация.Видыинформации. 
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Универсальные учебные действия 

(пропедевтическийуровень) 

 
ПознавательныеУУД: 

— ориентироваться в  терминах, используемыхв  технологии 

(впределахизученного); 

— восприниматьииспользоватьпредложеннуюинструкцию(устную,г

рафическую); 

— анализировать устройство простых изделий по образцу, 

рисунку,выделятьосновныеивторостепенныесоставляющиеконстр

укции; 

— сравнивать отдельные изделия (конструкции), находить 

сходствоиразличия вих устройстве. 

Работасинформацией: 

— восприниматьинформацию(представленнуювобъясненииучителя

иливучебнике), использоватьеёвработе; 

пониматьианализироватьпростейшуюзнаково-
символическуюинформацию (схема, рисунок) и строить работу в 
соответствии с ней.КоммуникативныеУУД: 

— участвоватьвколлективномобсуждении:высказыватьсобственноем

нение,отвечатьнавопросы,выполнятьправилаэтикиобщения:уважи

тельноеотношениекодноклассникам,вниманиекмнениюдругого; 

— строить несложные высказывания, сообщения в устной форме 

(посодержаниюизученныхтем). 

РегулятивныеУУД: 

— принимать и удерживать в процессе деятельности 

предложеннуюучебнуюзадачу; 

— действоватьпоплану,предложенномуучителем,работатьсопоройна

графическуюинструкциюучебника,приниматьучастиевколлективн

ом построении простого планадействий; 

— пониматьиприниматькритерииоценкикачестваработы,руководств

оватьсяимивпроцессеанализаиоценкивыполненныхработ; 

— организовыватьсвоюдеятельность:производитьподготовкукуроку 

рабочего места, поддерживать на нём порядок в 

течениеурока,производитьнеобходимуюуборкупоокончанииработ

ы; 

выполнять несложные действия контроля и оценки по 

предложеннымкритериям. 
 

Совместнаядеятельность: 

— проявлять положительное отношение к включению в 

совместнуюработу,кпростым видам сотрудничества; 

— приниматьучастиевпарных,групповых,коллективныхвидахработы

,впроцессеизготовленияизделийосуществлятьэлементарноесотруд
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ничество. 

2 КЛАСС(34ч) 

 
1. Технологии,профессии производства(8ч) 

 

Рукотворныймир —

результаттрудачеловека.Элементарныепредставления об 

основномпринципе создания мира вещей: 

прочностьконструкции,удобствоиспользования,эстетическаявыразитель

ность.Средства художественной выразительности (композиция, цвет, тон 

и 

др.).Изготовлениеизделийсучётомданногопринципа.Общеепредставлени

ео технологическомпроцессе:анализ устройстваи назначения 

изделия;выстраивание последовательности

 практическихдействий итехнологических 

 операций; подбор материалов и

 инструментов;экономная разметка; обработка с целью 

получения (выделения) 

деталей,сборка,отделкаизделия;проверкаизделиявдействии,внесениенео

бходимыхдополненийиизменений.Изготовлениеизделийизразличных 

материалов с соблюдением этапов технологического 

процесса.Традицииисовременность.Новаяжизньдревнихпрофессий. 

Совершенствованиеихтехнологическихпроцессов.Мастераиихпрофесси

и;правиламастера. Культурныетрадиции. 

Элементарнаятворческаяипроектнаядеятельность(созданиезамысла,ег

одетализацияивоплощение).Несложныеколлективные,групповыепроект

ы. 

 
2. Технологии ручной обработки материалов(14ч) 

 

Многообразие материалов, их свойств и их практическое 

применениевжизни.Исследованиеисравнениеэлементарныхфизических,

механических и технологических свойств различных материалов. 

Выборматериаловпоихдекоративно-

художественнымиконструктивнымсвойствам. 

Называниеивыполнениеосновныхтехнологическихоперацийручнойоб

работкиматериаловвпроцессеизготовленияизделия:разметкадеталей(спо

мощьюлинейки(угольника,циркуля),формообразование деталей 

(сгибание, складывание тонкого картона иплотных видов бумаги и др.), 

сборка изделия (сшивание). Подвижноесоединение деталей изделия. 

Использование соответствующих 

способовобработкиматериаловвзависимостиотвидаи назначенияизделия. 

Видыусловныхграфическихизображений:рисунок,простейшийчертёж, 
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эскиз, схема. Чертёжные инструменты — линейка 

(угольник,циркуль).Ихфункциональноеназначение,конструкция.Приёмы

безопаснойработыколющими(циркуль) инструментами. 

Технология обработки бумаги и картона. Назначение линий 

чертежа(контур, линия разреза, сгиба, выносная, размерная). Чтение 

условныхграфических изображений. Построение прямоугольника от 

двух 

прямыхуглов(отодногопрямогоугла).Разметкадеталейсопоройнапростей

шийчертёж,эскиз.Изготовлениеизделийпорисунку,простейшемучертежу

илиэскизу,схеме.Использованиеизмерений,вычислений и построений 

для решения практических задач. Сгибание 

искладываниетонкогокартонаиплотныхвидовбумаги—

биговка.Подвижноесоединениедеталейнапроволоку,толстуюнитку. 

Технология обработки текстильных материалов.Строение 

ткани(поперечноеипродольноенаправлениенитей).Тканииниткирастител

ьногопроисхождения(полученныенаосновенатуральногосырья). Виды 

ниток (швейные, мулине). Трикотаж, нетканые 

материалы(общеепредставление),егостроениеиосновныесвойства.Строч

капрямого стежка и её варианты (перевивы, наборы) и/или строчка 

косогостежкаиеёварианты(крестик,стебельчатая,ёлочка).Лекало.Разметк

аспомощьюлекала(простейшейвыкройки).Технологическаяпоследовател

ьностьизготовлениянесложногошвейногоизделия(разметкадеталей,выкр

аиваниедеталей,отделкадеталей,сшиваниедеталей).Использованиедопол

нительныхматериалов(например,проволока, пряжа,бусиныи др.). 

 
3. Конструированиеимоделирование(10ч) 

 

Основныеидополнительныедетали.Общеепредставлениеоправилахсоз

даниягармоничнойкомпозиции.Симметрия,способыразметкииконструир

ованиясимметричныхформ. 

Конструирование и моделирование изделий из различных 

материаловпо простейшему чертежу или эскизу. Подвижное соединение 

деталейконструкции.Внесениеэлементарныхконструктивныхизменений

идополнений визделие. 

 

4. Информационно-коммуникативныетехнологии(2ч) 
 

Демонстрацияучителемготовыхматериаловнаинформационныхноси

телях*. 

Поискинформации.Интернеткакисточникинформации. 

Универсальныеучебныедействия 

 
ПознавательныеУУД: 
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— ориентироватьсяв терминах,используемых

 втехнологии(впределахизученного); 

— выполнятьработувсоответствиисобразцом,инструкцией, 

устнойилиписьменной; 

— выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, группировки 

сучётомуказанныхкритериев; 

— строитьрассуждения,делатьумозаключения,проверятьихвпракт

ическойработе; 

— воспроизводить порядок действий при

 решенииучебной/практическойзадачи; 

— осуществлять решение простых задач в умственной

 иматериализованнойформе. 

Работасинформацией: 

— получатьинформациюизучебникаидругихдидактическихматериал

ов,использовать еёвработе; 

— понимать и анализировать знаково-символическую 

информацию(чертёж, эскиз, рисунок, схема) и строить работу в 

соответствии сней. 

КоммуникативныеУУД: 

— выполнять правила участия в учебном диалоге: задавать 

вопросы,дополнятьответыодноклассников,высказыватьсвоёмнени

е;отвечатьнавопросы;проявлятьуважительноеотношениекоднокла

ссникам,вниманиекмнениюдругого; 

— делиться впечатлениями о прослушанном (прочитанном) 

тексте,рассказе учителя;овыполненнойработе,созданномизделии. 

РегулятивныеУУД: 

— пониматьиприниматьучебнуюзадачу; 

— организовыватьсвоюдеятельность; 

— понимать предлагаемыйпландействий,действоватьпоплану; 

— прогнозировать необходимые действия для

 полученияпрактического результата,планировать работу; 

— выполнятьдействияконтроляиоценки; 

— воспринимать советы, оценку учителя и

 одноклассников,старатьсяучитывать ихвработе. 

Совместнаядеятельность: 

— выполнятьэлементарнуюсовместнуюдеятельностьвпроцессеизгот

овленияизделий,осуществлятьвзаимопомощь; 

— выполнятьправиласовместнойработы:справедливораспределятьра

боту;договариваться,выполнятьответственносвоючастьработы, 

уважительно относитьсякчужомумнению. 
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3 КЛАСС(34ч) 

 
1. Технологии,профессии производства(8ч) 

 

Непрерывность процесса деятельностного освоения мира человеком 

исозданиякультуры.Материальныеидуховныепотребностичеловекакакдв

ижущиесилыпрогресса. 

Разнообразиетворческойтрудовойдеятельностивсовременныхусловия

х.Разнообразиепредметоврукотворногомира:архитектура,техника,предм

етыбытаидекоративно-

прикладногоискусства.Современныепроизводстваипрофессии,связанны

есобработкойматериалов,аналогичныхиспользуемым науроках 

технологии. 

Общие правила создания предметов рукотворного мира: 

соответствиеформы,размеров,материалаивнешнегооформленияизделияе

гоназначению.Стилеваягармониявпредметномансамбле;гармонияпредме

тнойиокружающей среды (общее представление). 

Мирсовременнойтехники.Информационно-

коммуникационныетехнологиивжизнисовременногочеловека.Решениече

ловеком 

инженерных задач на основе изучения природных законов — 

жёсткостьконструкции(трубчатыесооружения,треугольниккакустойчива

ягеометрическаяформаидр.). 

Бережноеивнимательноеотношениекприродекакисточникусырьевыхр

есурсовиидейдлятехнологийбудущего. 

Элементарная творческая и проектная деятельность. 

Коллективные,групповые и индивидуальные проекты в рамках 

изучаемой тематики.Совместная работа в малых группах, 

осуществлениесотрудничества;распределениеработы,выполнениесоциал

ьныхролей(руководитель/лидер иподчинённый). 

 

2. Технологии ручной обработки материалов(10ч) 
 

Некоторые(доступныевобработке)видыискусственныхисинтетически

хматериалов.Разнообразиетехнологийиспособовобработкиматериаловвр

азличныхвидахизделий;сравнительныйанализтехнологийприиспользова

ниитогоилииногоматериала(например,аппликацияизбумагииткани,колла

жидр.).Выборматериаловпоихдекоративно-

художественнымитехнологическимсвойствам,использованиесоответству

ющихспособовобработкиматериаловвзависимостиотназначенияизделия. 

Инструменты иприспособления 

(циркуль,угольник,канцелярскийнож,шилоидр.);называниеи 

выполнениеприёмових рациональногои 
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безопасногоиспользования. 

Углублениеобщихпредставленийотехнологическомпроцессе(анализус

тройстваиназначенияизделия;выстраиваниепоследовательностипрактиче

скихдействийитехнологическихопераций;подборматериаловиинструмен

тов;экономнаяразметкаматериалов;обработкасцельюполучениядеталей,с

борка,отделкаизделия;проверкаизделиявдействии,внесениенеобходимых

дополнений и изменений). Рицовка. Изготовление объёмных изделий 

изразвёрток.Преобразованиеразвёртокнесложныхформ. 

Технологияобработкибумагиикартона.Видыкартона(гофрированный, 

толстый, тонкий, цветной и др.). Чтение и построениепростого 

чертежа/эскиза развёртки изделия. Разметка деталей с опоройна 

простейший чертёж, эскиз. Решение задач на внесение 

необходимыхдополненийиизмененийвсхему,чертёж,эскиз.Выполнениеи

змерений,расчётов,несложныхпостроений. 

Выполнениерицовкинакартонеспомощьюканцелярскогоножа,выполне

ниеотверстийшилом.Технологияобработкитекстильныхматериалов.Испо

льзованиетрикотажаинетканыхматериаловдляизготовления изделий. 

Использование вариантов строчки косого стежка(крестик, стебельчатая 

и др.) и/или петельной строчки для 

соединениядеталейизделияиотделки.Пришиваниепуговиц(сдвумя-

четырьмяотверстиями).Изготовлениешвейныхизделийиз 

несколькихдеталей. 

Использованиедополнительныхматериалов.Комбинированиеразныхм

атериаловводномизделии. 

 

3. Конструированиеимоделирование(12ч) 
 

Конструированиеимоделированиеизделийизразличныхматериалов,вт

омчисленаборов«Конструктор»позаданнымусловиям(технико-

технологическим,

 функциональным,

декоративно-художественным). Способы подвижного и 

неподвижногосоединениядеталейнабора«Конструктор»,ихиспользовани

евизделиях;жёсткостьиустойчивостьконструкции. 

Созданиепростых макетови 

моделейархитектурныхсооружений,технических устройств, бытовых 

конструкций. Выполнение заданий 

надоработкуконструкций(отдельныхузлов,соединений)сучётомдополнит

ельныхусловий(требований).Использованиеизмеренийипостроенийдляр

ешенияпрактическихзадач.Решениезадачнамысленнуютрансформациют

рёхмернойконструкциивразвёртку(инаоборот). 
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4. Информационно-коммуникативныетехнологии(4ч) 
 

Информационнаясреда,основныеисточники(органывосприятия)инфор

мации,получаемойчеловеком.Сохранениеипередачаинформации.Инфор

мационныетехнологии.Источникиинформации,используемые человеком 

в быту: телевидение, радио, печатные 

издания,персональныйкомпьютеридр. 

Современный информационный мир. Персональный компьютер 

(ПК)и его назначение. Правила пользования ПК для сохранения 

здоровья.Назначениеосновныхустройствкомпьютерадляввода,выводаио

бработкиинформации.Работасдоступнойинформацией(книги,музеи, 

беседы (мастер-классы) с мастерами, Интернет, видео, DVD). Работа 

стекстовым редактором MicrosoftWord илидругим. 

 
Универсальныеучебныедействия 

 

ПознавательныеУУД: 

— ориентироватьсявтерминах,используемыхвтехнологии,использов

атьихв  ответах  на  вопросы  и  

высказываниях(впределахизученного); 

— осуществлятьанализпредложенныхобразцовсвыделениемсуществ

енныхинесущественныхпризнаков; 

— выполнятьработувсоответствиисинструкцией,устнойилиписьменн

ой,атакжеграфическипредставленнойвсхеме,таблице; 

— определятьспособыдоработкиконструкцийсучётомпредложенных

условий; 

— классифицироватьизделияпосамостоятельнопредложенномусуще

ственномупризнаку(используемыйматериал,форма,размер,назнач

ение,способсборки); 

— читатьивоспроизводитьпростой чертёж/эскизразвёрткиизделия; 

— восстанавливатьнарушеннуюпоследовательностьвыполненияизде

лия. 

Работасинформацией: 

— анализироватьииспользоватьзнаково-

символическиесредствапредставленияинформациидлясозданиямо

делейимакетовизучаемыхобъектов; 

— наосновеанализаинформациипроизводитьвыборнаиболееэффекти

вныхспособовработы; 

— осуществлять поиск необходимой информации для 

выполненияучебныхзаданийсиспользованиемучебнойлитературы

; 

— использовать    средства     информационно-коммуникационных 
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технологийдлярешенияучебныхипрактическихзадач,втомчислеИн

тернетподруководствомучителя. 

КоммуникативныеУУД: 

— строить монологическое высказывание, владеть 

диалогическойформойкоммуникации;строить рассуждения в 

форме связипростыхсужденийобобъекте,егостроении,свойствахи 

способахсоздания; 

— описывать предметы рукотворного мира, оценивать

 ихдостоинства; 

— формулироватьсобственноемнение,аргументироватьвыборвариа

нтовиспособоввыполнениязадания. 

РегулятивныеУУД: 

— приниматьисохранятьучебнуюзадачу,осуществлятьпоисксредствд

ляеё решения; 

— прогнозироватьнеобходимыедействиядляполученияпрактическог

орезультата,предлагатьпландействийвсоответствииспоставленной

задачей,действовать поплану; 

— выполнятьдействияконтроляиоценки;выявлятьошибкиинедочёты 

по результатам работы, устанавливать их причины 

иискатьспособыустранения; 

— проявлятьволевуюсаморегуляциюпривыполнениизадания. 

Совместнаядеятельность: 

— выбирать себе партнёров по совместной деятельности не 

толькопо симпатии, но иподеловымкачествам; 

— справедливораспределятьработу,договариваться,приходитькобще

мурешению,отвечатьзаобщийрезультатработы; 

— выполнять роли лидера, подчинённого, соблюдать равноправие 

идружелюбие; 

— осуществлятьвзаимопомощь,проявлятьответственностьпривыпо

лнениисвоейчастиработы. 

 

4 КЛАСС(34ч) 

 

1. Технологии,профессииипроизводства(12ч) 
 

Профессииитехнологиисовременногомира.Использованиедостижений 

науки в развитии технического прогресса. Изобретение ииспользование 

синтетических материалов с определёнными 

заданнымисвойствамивразличныхотрасляхипрофессиях.Нефтькакуниве

рсальноесырьё.Материалы,получаемыеизнефти(пластик,стеклоткань,пе

нопластидр.). 

Профессии,связанныесопасностями(пожарные,космонавты,химикиид

р.). 
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Информационный мир, его место и влияние на жизнь и 

деятельностьлюдей.Влияниесовременныхтехнологийипреобразующейде

ятельностичеловеканаокружающуюсреду,способы еёзащиты. 

Сохранениеиразвитиетрадицийпрошлоговтворчествесовременныхмас

теров. Бережное и уважительное отношение людей к 

культурнымтрадициям.Изготовлениеизделийсучётомтрадиционныхправ

илисовременных технологий(лепка, вязание,шитьё,вышивкаидр.). 

Элементарнаятворческаяипроектнаядеятельность(реализациязаданног

оилисобственногозамысла,поископтимальныхконструктивных и 

технологических решений). Коллективные, 

групповыеииндивидуальныепроектынаосновесодержанияматериала,изу

чаемоговтечениеучебногогода.Использованиекомбинированныхтехникс

оздания конструкций по заданным условиям в выполнении 

учебныхпроектов. 

 
2. Технологииручнойобработкиматериалов(6ч) 

 

Синтетические материалы — ткани, полимеры (пластик, поролон). 

Ихсвойства. Создание синтетических материалов с заданными 

свойствами.Использованиеизмерений,вычисленийипостроенийдляреше

нияпрактическихзадач.Внесениедополненийиизмененийвусловныеграф

ические изображения в соответствии с 

дополнительными/изменённымитребованиямикизделию. 

Технологияобработкибумагиикартона.Подборматериаловвсоответств

иисзамыслом,особенностямиконструкцииизделия.Определение 

оптимальных способов разметки деталей, сборки изделия.Выбор 

способов отделки. Комбинирование разных материалов в одномизделии. 

Совершенствование умений выполнять разные способы разметки 

спомощьючертёжныхинструментов.Освоениедоступныххудожественны

хтехник. 

Технологияобработкитекстильныхматериалов.Обобщённоепредставл

ениеовидахтканей(натуральные,искусственные,синтетические), их 

свойствах и областей использования. Дизайн одеждыв зависимости от её 

назначения, моды, времени. Подбор 

текстильныхматериаловвсоответствиисзамыслом,особенностямиконстру

кцииизделия.Раскройдеталейпоготовымлекалам(выкройкам),собственны

мнесложным.Строчкапетельногостежкаиеёварианты(«тамбур» и др.), её 

назначение (соединение и отделка деталей) 

и/илистрочкипетлеобразногоикрестообразногостежков(соединительные

и 
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отделочные). Подбор ручных строчек для сшивания и отделки 

изделий.Простейшийремонтизделий. 

Технология обработки синтетических материалов. Пластик, 

поролон,полиэтилен.Общеезнакомство,сравнениесвойств.Самостоятель

ноеопределениетехнологийихобработкивсравнениисосвоеннымиматери

алами. 

Комбинированноеиспользованиеразныхматериалов. 

 
3. Конструированиеимоделирование(10ч) 

 

Современные требования к техническим устройствам 

(экологичность,безопасность,эргономичность идр.). 

Конструированиеимоделированиеизделийизразличныхматериалов,вто

мчисленаборов«Конструктор»попроектномузаданиюилисобственному 

замыслу. Поиск оптимальных и доступных новых решенийконструкторско-

технологическихпроблемнавсехэтапаханалитическогоитехнологическог

опроцессапривыполнениииндивидуальныхтворческихиколлективныхпр

оектныхработ. 

Робототехника.Конструктивные,соединительныеэлементыиосновные

узлыробота.Инструментыидеталидлясозданияробота.Конструированиер

обота.Составлениеалгоритмадействийробота.Программирование, 

тестирование робота. Преобразование конструкцииробота. 

Презентацияробота. 

 
4. Информационно-коммуникативныетехнологии(6ч) 

 

РаботасдоступнойинформациейвИнтернетеинацифровыхносителяхин

формации. 

Электронныеимедиаресурсывхудожественно-

конструкторской,проектной,предметнойпреобразующейдеятельности.Ра

ботасготовымицифровымиматериалами.Поискдополнительнойинформа

циипотематикетворческихипроектныхработ,использованиерисунковизре

сурсакомпьютеравоформленииизделийидр.Созданиепрезентацийвпрогра

ммеPowerPointилидругой. 
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Универсальные учебные действия 
 

ПознавательныеУУД: 

— ориентироватьсявтерминах,используемыхвтехнологии,использов

атьихв  ответах  на  вопросы  и  

высказываниях(впределахизученного); 

— анализироватьконструкциипредложенныхобразцовизделий; 

— конструироватьимоделироватьизделияизразличныхматериаловпо

образцу,рисунку,простейшемучертежу,эскизу,схемесиспользован

иемобщепринятыхусловныхобозначенийипозаданнымусловиям; 

— выстраиватьпоследовательностьпрактическихдействийитехнолог

ических операций; подбирать материал и 

инструменты;выполнятьэкономнуюразметку;сборку,отделкуизде

лия; 

— решатьпростыезадачинапреобразованиеконструкции; 

— выполнятьработувсоответствиисинструкцией,устнойилиписьменн

ой; 

— соотносить результат работы с заданным алгоритмом, 

проверятьизделиявдействии,вноситьнеобходимыедополненияииз

менения; 

— классифицироватьизделияпосамостоятельнопредложенномусуще

ственномупризнаку(используемыйматериал,форма,размер,назнач

ение,способсборки); 

— выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, 

классификациипредметов/изделийсучётомуказанныхкритериев; 

— анализировать устройство простых изделий по образцу, 

рисунку,выделятьосновныеивторостепенныесоставляющиеконстр

укции. 

Работасинформацией: 

— находитьнеобходимуюдлявыполненияработыинформацию,пользу

ясь различными источниками, анализировать её и 

отбиратьвсоответствиис решаемойзадачей; 

— наосновеанализаинформациипроизводитьвыборнаиболееэффекти

вныхспособовработы; 

— использовать знаково-символические средства для решения 

задачв умственной или материализованной форме, выполнять 

действиямоделирования,работать смоделями; 

— осуществлятьпоискдополнительнойинформациипотематикетворч

ескихипроектныхработ; 

— использоватьрисункиизресурсакомпьютеравоформленииизделийи

др.; 
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— использоватьсредстваинформационно-

коммуникационныхтехнологий для решения учебных и 

практических задач, в 

томчислеИнтернетподруководствомучителя. 

КоммуникативныеУУД: 

— соблюдатьправилаучастиявдиалоге:ставитьвопросы,аргументиров

ать и доказывать свою точку зрения, 

уважительноотноситьсякчужомумнению; 

— описыватьфактыизисторииразвитияремёселнаРусиивРоссии,выск

азывать своё отношение к

 предметамдекоративно-прикладного искусстваразныхнародовРФ; 

— создаватьтексты-

рассуждения:раскрыватьпоследовательностьоперацийприработе 

сразнымиматериалами; 

— осознаватькультурно-

историческийсмыслиназначениепраздников,ихрольвжизникаждог

очеловека;ориентироватьсявтрадицияхорганизациииоформленияп

раздников. 

РегулятивныеУУД: 

— понимать и принимать учебную задачу,

 самостоятельноопределятьцели учебно-

познавательнойдеятельности; 

— планировать практическую работу в соответствии с 

поставленнойцельюивыполнятьеё всоответствииспланом; 

— на основе анализа причинно-следственных связей

 междудействиямииихрезультатамипрогнозироватьпрактические 

«шаги»дляполучениянеобходимогорезультата; 

— выполнять действия контроля/самоконтроля и оценки; процесса 

ирезультата деятельности, при необходимости вносить 

коррективыввыполняемые действия; 

— проявлятьволевуюсаморегуляциюпривыполнениизадания. 

Совместнаядеятельность: 

— организовывать под руководством учителя совместную работу 

вгруппе: распределять роли, выполнять функции руководителя 

илиподчинённого,осуществлятьпродуктивноесотрудничество,вза

имопомощь; 

— проявлять интерес к деятельности своих товарищей и 

результатамихработы;вдоброжелательнойформекомментироватьи

оцениватьихдостижения; 

— впроцессеанализаиоценкисовместнойдеятельностивысказыватьсв

оипредложенияипожелания;выслушиватьиприниматьксведениюм

нениеодноклассников,ихсоветыипожелания;суважениемотносить

сякразнойоценкесвоихдостижений. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ  ПРЕДМЕТА«ТЕХНОЛОГИЯ» 

НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 
В результате изучения предмета «Технология» в начальной школе 

уобучающегосябудутсформированыследующиеличностныеновообразов

ания: 

— первоначальные представления о созидательном и 

нравственномзначениитрудавжизничеловекаиобщества;уважител

ьноеотношениектрудуитворчествумастеров; 

— осознаниероличеловекаииспользуемыхимтехнологийвсохранении 

гармонического сосуществования рукотворного 

мирасмиромприроды;ответственноеотношениексохранениюокру

жающейсреды; 

— пониманиекультурно-

историческойценноститрадиций,отражённыхвпредметноммире;чу

вствосопричастностиккультуре своего народа, уважительное 

отношение к культурнымтрадициямдругихнародов; 

— проявлениеспособностикэстетическойоценкеокружающейпредме

тной среды; эстетические чувства —

эмоционально-положительное восприятие и понимание 

красотыформиобразовприродныхобъектов,образцовмировойиоте

чественной художественнойкультуры; 

— проявление положительного отношения и интереса к 

различнымвидамтворческойпреобразующейдеятельности,стремле

ниектворческойсамореализации;мотивацияктворческомутруду,ра

ботенарезультат;способностькразличнымвидампрактической 

преобразующейдеятельности; 

— проявлениеустойчивыхволевыхкачестваиспособностьксаморегуля

ции:организованность,аккуратность,трудолюбие,ответственность,

умениесправлятьсясдоступнымипроблемами; 

— готовностьвступатьвсотрудничествосдругимилюдьмисучётомэтик

иобщения;проявлениетолерантностиидоброжелательности. 
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МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося 

формируютсяследующиеуниверсальныеучебные действия. 

 
ПознавательныеУУД: 

 
— ориентироватьсявтерминахипонятиях,используемыхвтехнологии(

впределахизученного),использоватьизученнуютерминологиювсво

ихустныхиписьменныхвысказываниях; 

— осуществлятьанализобъектовиизделийсвыделениемсущественны

хинесущественныхпризнаков; 

— сравнивать группы объектов/изделий, выделять вних общее 

иразличия; 

— делать обобщения (технико-технологического

 идекоративно-художественногохарактера)поизучаемойтематике; 

— использоватьсхемы,моделиипростейшиечертеживсобственнойпра

ктической творческойдеятельности; 

— комбинироватьииспользоватьосвоенныетехнологииприизготовле

нииизделийвсоответствиистехнической,технологическойилидеко

ративно-художественнойзадачей; 

— пониматьнеобходимостьпоискановыхтехнологийнаосновеизучени

я объектов и законов природы, доступного 

историческогоисовременного опыта 

технологическойдеятельности. 

 
Работасинформацией: 

 

— осуществлятьпоискнеобходимойдлявыполненияработыинформац

иивучебникеидругихдоступныхисточниках,анализироватьеё 

иотбиратьвсоответствиисрешаемойзадачей; 

— анализироватьииспользоватьзнаково-

символическиесредствапредставления информации для решения 

задач в умственной иматериализованной форме; выполнять 

действия моделирования,работатьс моделями; 

— использоватьсредстваинформационно-

коммуникационныхтехнологий для решения учебных и 

практических задач (в 

томчислеИнтернетсконтролируемымвыходом),оцениватьобъекти

вность информации и возможности её использования 

длярешенияконкретныхучебныхзадач; 
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— следоватьпривыполненииработыинструкциямучителяилипредста

вленным вдругих информационныхисточниках. 

 
КоммуникативныеУУД: 

 
— вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, 

использоватьреплики-

уточненияидополнения;формулироватьсобственноемнениеиидеи,

аргументированноихизлагать;выслушиватьразныемнения,учитыв

атьихвдиалоге; 

— создаватьтексты-

описаниянаосновенаблюдений(рассматривания)изделийдекорати

вно-прикладногоискусстванародовРоссии; 

— строить рассуждения о связях природного и предметного 

мира,простые суждения (небольшие тексты) об объекте, его 

строении,свойствахиспособахсоздания; 

— объяснятьпоследовательностьсовершаемыхдействийприсоздании

изделия. 

 
РегулятивныеУУД: 

 
— рационально организовывать свою работу (подготовка 

рабочегоместа,поддержание инаведениепорядка, уборкапосле 

работы); 

— выполнятьправилабезопасноститрудапривыполненииработы; 

— планировать работу, соотносить свои действия 

споставленнойцелью; 

— устанавливатьпричинно-следственныесвязимеждувыполняемыми 

действиямии их 

результатами,прогнозироватьдействиядляполучениянеобходимых

результатов; 

— выполнять действия контроля иоценки; 

вноситьнеобходимыекоррективывдействиепослеегозавершенияна

основеегооценкии учётахарактера сделанныхошибок; 

— проявлятьволевуюсаморегуляциюпривыполненииработы. 

 
Совместнаядеятельность: 

 

— организовыватьподруководствомучителяисамостоятельносовмест

нуюработувгруппе:обсуждатьзадачу,распределятьроли, 

выполнять функции руководителя/лидера и 

подчинённого;осуществлятьпродуктивноесотрудничество; 
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— проявлятьинтерескработетоварищей;вдоброжелательнойформе 

комментировать и оценивать их достижения, высказыватьсвои 

предложения и пожелания; оказывать при 

необходимостипомощь; 

— пониматьособенностипроектнойдеятельности,выдвигатьнесложн

ыеидеирешенийпредлагаемыхпроектныхзаданий,мысленносоздав

атьконструктивныйзамысел,осуществлятьвыборсредств и 

способов для 

егопрактическоговоплощения;предъявлятьаргументыдлязащитып

родуктапроектнойдеятельности. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯКУРСА 

«ТЕХНОЛОГИЯ» 

 

1 КЛАСС 

 
Кконцуобучениявпервомклассеобучающийсянаучится: 

— правильноорганизовыватьсвойтруд:своевременноподготавливать 

и убирать рабочее место, поддерживать 

порядокнанёмвпроцессетруда; 

— применятьправилабезопаснойработыножницами,иглойиаккуратно

йработы с клеем; 

— действоватьпопредложенномуобразцувсоответствиисправиламир

ациональнойразметки(разметканаизнаночнойсторонематериала;э

кономияматериалаприразметке); 

— определятьназванияиназначениеосновныхинструментовиприспос

обленийдляручноготруда(линейка,карандаш,ножницы,игла,шабло

н,стекаидр.),использоватьихвпрактическойработе; 

— определять наименования отдельных материалов (бумага, 

картон,фольга, пластилин, природные, текстильные материалы и 

пр.) испособы их обработки (сгибание, отрывание, сминание, 

резание,лепкаипр.);выполнятьдоступныетехнологическиеприёмы

ручнойобработкиматериаловприизготовленииизделий; 

— ориентироватьсявнаименованияхосновныхтехнологическихопера

ций:разметкадеталей,выделениедеталей,сборкаизделия; 

— выполнять разметку деталей сгибанием, по шаблону, на глаз, 

отруки; выделение деталей способами обрывания, вырезания и 

др.;сборкуизделийспомощью клея,нитокидр.; 

— оформлятьизделиястрочкойпрямогостежка; 
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— пониматьсмыслпонятий«изделие», «детальизделия»,«образец», 

«заготовка», «материал», «инструмент», «приспособление», 

«конструирование»,«аппликация»; 

— выполнятьзаданиясопоройнаготовыйплан; 

— обслуживатьсебявовремяработы:соблюдатьпорядокнарабочеммес

те,ухаживатьзаинструментамииправильнохранитьих;соблюдатьпр

авила гигиенытруда; 

— рассматривать и анализировать простые по конструкции 

образцы(по вопросам учителя); анализировать простейшую 

конструкциюизделия: выделять основные и дополнительные 

детали, называтьих форму, определять взаимное расположение, 

виды соединения;способыизготовления; 

— распознаватьизученныевидыматериалов(природные,пластические

, бумага, тонкий картон, текстильные, клей и др.), 

ихсвойства(цвет,фактура,форма, гибкость и др.); 

— называтьручныеинструменты(ножницы,игла,линейка)иприспособ

ления(шаблон,стека,булавкиидр.),безопаснохранитьиработать 

ими; 

— различатьматериалыиинструментыпоихназначению; 

— называтьивыполнятьпоследовательностьизготовлениянесложных

изделий:разметка, резание, сборка, отделка; 

— качественновыполнятьоперациииприёмыпоизготовлениюнесложн

ыхизделий:экономновыполнятьразметку 

деталейнаглаз,отруки,пошаблону,полинейке(какнаправляющемуи

нструментубезоткладыванияразмеров);точнорезатьножницамипол

иниямразметки;придаватьформудеталямиизделию сгибанием, 

складыванием, вытягиванием, 

отрыванием,сминанием,лепкойипр.;собиратьизделияспомощьюкл

ея,пластическихмассидр.;эстетичноиаккуратновыполнятьотделкур

аскрашиванием,аппликацией,строчкойпрямогостежка; 

— использоватьдлясушкиплоскихизделийпресс; 

— спомощьюучителявыполнятьпрактическуюработуисамоконтроль

сопоройнаинструкционнуюкарту,образец,шаблон; 

— различатьразборныеинеразборныеконструкциинесложныхиздели

й; 

— понимать простейшие виды технической документации 

(рисунок,схема),конструироватьимоделироватьизделияизразличн

ыхматериаловпообразцу, рисунку; 

— осуществлятьэлементарноесотрудничество,участвоватьвколлекти

вныхработах подруководствомучителя; 
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— выполнятьнесложныеколлективныеработыпроектногохарактера. 

 
2 КЛАСС 

 
Кконцуобучениявовторомклассеобучающийсянаучится: 

— понимать смысл понятий «инструкционная» 

(«технологическая»)карта,«чертёж»,«эскиз»,«линиичертежа»,«раз

вёртка»,«макет», 

«модель», «технология», «технологические операции», 

«способыобработки»и использовать 

ихвпрактическойдеятельности; 

— выполнятьзаданияпосамостоятельносоставленномуплану; 

— распознаватьэлементарныеобщиеправиласозданиярукотворногом

ира(прочность,удобство,эстетическаявыразительность—

симметрия,асимметрия,равновесие);наблюдать гармонию 

предметов и окружающей среды; называтьхарактерные

 особенности изученных видовдекоративно-

прикладного искусства; 

— выделять,называтьиприменятьизученныеобщиеправиласозданияр

укотворногомиравсвоейпредметно-творческойдеятельности; 

— самостоятельно готовить рабочее место в соответствии с 

видомдеятельности, поддерживать порядок во время работы, 

убиратьрабочееместо; 

— анализироватьзадание/образецпопредложеннымвопросам,памятке 

или инструкции, самостоятельно выполнять 

доступныезаданиясопоройнаинструкционную(технологическую)к

арту; 

— самостоятельно отбирать материалы и инструменты для 

работы;исследоватьсвойствановыхизучаемыхматериалов(толстый

картон,натуральныеткани,нитки,проволокаидр.); 

— читатьпростейшиечертежи (эскизы),называтьлинии 

чертежа(линия контура и надреза, линия выносная и размерная, 

линиясгиба,линиясимметрии); 

— выполнять экономную разметку прямоугольника (от двух 

прямыхугловиодногопрямогоугла)спомощьючертёжныхинструме

нтов(линейки,угольника)сопоройнапростейшийчертёж(эскиз);чер

титьокружностьспомощьюциркуля; 

— выполнятьбиговку; 

— выполнятьпостроениепростейшеголекала(выкройки)правильной 

геометрической формы и разметку деталей кроя наткани 

понему/ней; 
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— оформлятьизделияисоединятьдеталиосвоеннымиручнымистрочка

ми; 

— пониматьсмыслпонятия«развёртка»(трёхмерногопредмета);соотн

оситьобъёмнуюконструкциюсизображениямиеёразвёртки; 

— отличать макет от модели, строить трёхмерный макет из 

готовойразвёртки; 

— определятьнеподвижныйиподвижныйспособсоединениядеталейи

выполнятьподвижноеинеподвижноесоединенияизвестнымиспосо

бами; 

— конструироватьимоделироватьизделияизразличныхматериаловпо 

модели, простейшемучертежуилиэскизу; 

— решатьнесложныеконструкторско-технологическиезадачи; 

— применятьосвоенныезнанияипрактическиеумения(технологическ

ие,графические,конструкторские)всамостоятельнойинтеллектуальн

ойипрактическойдеятельности; 

— делатьвыбор,какоемнениепринять—

своёилидругое,высказанноевходеобсуждения; 

— выполнятьработувмалыхгруппах,осуществлятьсотрудничество; 

— пониматьособенностипроектнойдеятельности,осуществлятьподру

ководством учителя элементарную проектную деятельность 

вмалыхгруппах:разрабатыватьзамысел,искатьпутиегореализации, 

воплощать его в продукте, демонстрировать готовыйпродукт; 

— называтьпрофессиилюдей,работающихвсфереобслуживания. 

 
3 КЛАСС 

 
Кконцуобучениявтретьемклассеобучающийсянаучится: 

— пониматьсмыслпонятий«чертёжразвёртки»,«канцелярскийнож»,«

шило»,«искусственныйматериал»; 

— выделять и называть характерные особенности изученных 

видовдекоративно-

прикладногоискусства,профессиимастеровприкладного 

искусства(врамкахизученного); 

— узнавать и называть по характерным особенностям образцов 

илипоописанию изученныеираспространённыевкраеремёсла; 

— называтьиописыватьсвойстванаиболеераспространённыхизучаем

ых искусственных и синтетических материалов (бумага,металлы, 

текстильидр.); 
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— читатьчертёж  развёртки  и  выполнять  разметку  

развёртокспомощьючертёжныхинструментов(линейка,угольник,ц

иркуль); 

— узнаватьиназыватьлиниичертежа(осеваяицентровая); 

— безопаснопользоватьсяканцелярскимножом,шилом; 

— выполнятьрицовку; 

— выполнятьсоединениедеталейи отделку 

изделияосвоеннымиручнымистрочками; 

— решать простейшие задачи технико-технологического 

характерапоизменениювидаиспособасоединениядеталей:надостра

ивание,приданиеновыхсвойствконструкциивсоответствиисновым

и/дополненнымитребованиями;использоватькомбинированныетех

никиприизготовленииизделий всоответствии с

 технической илидекоративно-художественнойзадачей; 

— пониматьтехнологическийипрактическийсмыслразличныхвидов 

соединений в технических объектах, простейшие 

способыдостиженияпрочностиконструкций;использоватьихприре

шениипростейшихконструкторскихзадач; 

— конструировать и моделировать изделия из разных материалов 

инаборов«Конструктор»позаданнымтехническим,технологически

м идекоративно-художественнымусловиям; 

— изменятьконструкциюизделияпозаданнымусловиям; 

— выбиратьспособсоединенияисоединительныйматериалвзависимос

тиоттребований конструкции; 

— называтьнескольковидовинформационныхтехнологийисоответств

ующих способов передачи информации (из 

реальногоокруженияучащихся); 

— пониматьназначениеосновныхустройствперсональногокомпьютер

адляввода,выводаиобработкиинформации; 

— выполнятьосновныеправилабезопаснойработынакомпьютереидру

гихэлектронныхсредствахобучения; 

— использовать возможности компьютера

 иинформационно-

коммуникационныхтехнологийдляпоисканеобходимойинформаци

ипривыполненииобучающих,творческихипроектныхзаданий; 

— выполнятьпроектныезаданиявсоответствииссодержаниемизученн

огоматериаланаосновеполученныхзнанийиумений. 
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4 КЛАСС 
 

Кконцуобучениявчетвёртомклассеобучающийсянаучится: 

— формироватьобщеепредставлениеомирепрофессий,ихсоциальном 

значении; о творчестве и творческих профессиях, омировых 

достижениях в области техники и искусства (в 

рамкахизученного),онаиболеезначимыхокружающихпроизводства

х; 

— наосновеанализазаданиясамостоятельноорганизовыватьрабочееме

стовзависимостиотвидаработы,осуществлятьпланированиетрудов

огопроцесса; 

— самостоятельно планировать и выполнять практическое 

задание(практическуюработу)сопоройнаинструкционную(технол

огическую)картуилитворческийзамысел;принеобходимостивноси

тькоррективыввыполняемыедействия; 

— пониматьэлементарныеосновыбытовойкультуры,выполнятьдосту

пныедействияпосамообслуживаниюидоступныевидыдомашнего 

труда; 

— выполнятьболеесложныевидыработиприёмыобработкиразличных 

материалов (например, плетение, шитьё и вышивание,тиснение 

по фольге и пр.), комбинировать различные способы 

взависимостииотпоставленнойзадачи;оформлятьизделияисоединя

тьдеталиосвоеннымиручнымистрочками; 

— выполнять символические действия моделирования, понимать 

исоздавать простейшие виды технической документации 

(чертёжразвёртки,эскиз,техническийрисунок,схему)ивыполнятьп

онейработу; 

— решатьпростейшиезадачирационализаторскогохарактерапоизмене

ниюконструкцииизделия:надостраивание,приданиеновыхсвойств

конструкциивсвязисизменениемфункционального 

назначенияизделия; 

— наосновеусвоенныхправилдизайнарешатьпростейшие 

художественно-конструкторскиезадачипосозданию   

изделийсзаданнойфункцией; 

— создаватьнебольшиетексты,презентацииипечатныепубликациис 

использованием изображений на экране компьютера; 

оформлятьтекст(выборшрифта,размера,цветашрифта,выравниван

иеабзаца); 

— работать с доступной информацией; работать в программах 

Word,Power Point; 

— решать творческие задачи, мысленно создавать и 

разрабатыватьпроектныйзамысел,осуществлятьвыборсредствиспо

собовего 
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практическоговоплощения,аргументированнопредставлятьпродук

тпроектнойдеятельности; 

— осуществлятьсотрудничествовразличныхвидахсовместнойдеятель

ности;предлагатьидеидляобсуждения,уважительноотноситься к 

мнению товарищей, договариваться; участвовать 

враспределенииролей,координироватьсобственнуюработувобщем 

процессе. 

ФИЗИЧЕСКАЯКУЛЬТУРА 

 
Примерная рабочая программа по физической культуре на уровне  

начального общего образования составлена на основе Требований к 

результатам освоения основной образовательной программы 

начальногообщего образования, представленных в Федеральном 

государственномобразовательном стандарте начального общего 

образования, а также наоснове характеристики

 планируемых результатовдуховно-

нравственногоразвития,воспитанияисоциализацииобучающихся,предста

вленнойвПримернойпрограммевоспитания(одобрено 

решениемФУМОот02.06.2020г.). 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся 

вразвитиифизическихкачествиосвоениифизическихупражненийоздорови

тельной,спортивнойиприкладно-

ориентированнойнаправленностиобразовательнаяорганизациявправесам

остоятельновыбиратьоднуизутвержденныхПримерныхрабочихпрограмм

пофизической культуре. Конкретное наполнение содержания 

учебногопредмета может быть скорректированои конкретизировано 

сучётомрегиональных(географических,социальных,этническихидр.)особ

енностей,интересовобучающихся,физкультурно-

спортивныхтрадиций,наличиянеобходимойматериально-

техническойбазы,квалификациипедагогическогосоставаобразовательной

организации. 

 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Присозданиипрограммыучитывалисьпотребностисовременногоросси

йскогообществавфизическикрепкомидеятельномподрастающемпоколен

ии,способномактивновключатьсявразнообразныеформыздорового 

образа жизни, использовать ценности физической 

культурыдлясаморазвития,самоопределенияисамореализации. 

В программе нашли своё отражение объективно сложившиеся 

реалиисовременногосоциокультурногоразвитияобщества,условиядеятел

ьностиобразовательныхорганизаций,запросыродителей,учителейиметод
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истовнаобновлениесодержанияобразовательногопроцесса,внедрениевег

опрактикусовременныхподходов,новыхметодик итехнологий. 

 Программа  позволяет  применять дифференцированный подход к 

организации занятий детей с учетом состояния здоровья. 

Изучение учебного предмета «Физическая культура» имеет 

важноезначение в онтогенезе детей младшего школьного возраста. Оно 

активновоздействуетнаразвитиеихфизической,психическойисоциальной

природы,содействуетукреплениюздоровья,повышениюзащитныхсвойств 

организма, развитию памяти, внимания и мышления, 

предметноориентируетсянаактивноевовлечениемладшихшкольниковвса

мостоятельныезанятияфизическойкультурой испортом. 

Цельюобразованияпофизическойкультуревначальнойшколеявляетсяу

креплениеисохранениездоровьяшкольников,развитиефизическихкачеств

иосвоениефизическихупражненийоздоровительной,спортивнойиприклад

но-

ориентированнойнаправленностииформированиеуобучающихсяосновзд

оровогообразажизни. 

Развивающая ориентация учебного предмета «Физическая 

культура»заключается в формировании у младших школьников 

необходимого 

идостаточногофизическогоздоровья,уровняразвитияфизическихкачеств 

и обучения физическим упражнениям разной 

функциональнойнаправленности.Существеннымдостижениемтакойорие

нтацииявляется постепенное вовлечение обучающихся в здоровый образ 

жизнизасчётовладенияимизнаниямииумениямипоорганизациисамостоят

ельныхзанятийподвижнымииграми,коррекционной,дыхательнойи 

зрительнойгимнастикой,проведения 

физкультминутокиутреннейзарядки,закаливающихпроцедур,наблюдени

йзафизическим развитием ифизическойподготовленностью. 

Воспитывающее     значение     учебного     предмета      

раскрываетсявприобщенииобучающихсякисторииитрадициямфизическо

йкультуры  и   спорта   народов   России,   формировании   интересак 

регулярнымзанятиямфизической культурой и 

спортом,осознанииролизанятийфизическойкультуройвукрепленииздоро

вья,организацииактивногоотдыхаидосуга.Впроцессеобученияуобучающ

ихся активно формируются положительные навыки и 

способыповедения, общения и взаимодействия со сверстниками и 

учителями,оцениваниясвоихдействийипоступковвпроцессесовместнойк

оллективнойдеятельности. 

Методологической основой структуры и содержания программы 

пофизическойкультуредляначальногообщегообразованияявляетсялично

стно-

деятельностныйподход,ориентирующийпедагогическийпроцесснаразвит

иецелостнойличностиобучающихся.Достижениецелостногоразвитиястан
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овитсявозможнымблагодаряосвоениюмладшимишкольникамидвигатель

нойдеятельности,представляющей собой основу содержания учебного 

предмета «Физическая культура».Двигательная деятельность оказывает 

активное влияние на развитие психической и социальной природы 

обучающихся.Как и любая деятельность,она включает в себя 

информационный,операциональный и мотивационно-процессуальный 

компоненты,которые находят своё отражение в соответствующих 

дидактических линиях учебного предмета. 

В целях усиления мотивационной составляющей учебного предмета 

иподготовкишкольниковквыполнениюкомплексаГТОвструктурупрограм

мывраздел«Физическоесовершенствование»вводитсяобразовательныйм

одуль«Прикладно-ориентированнаяфизическаякультура». Данный 

модуль позволит удовлетворить интересы учащихсяв занятиях спортом 

и активном участии в спортивных соревнованиях,развитии 

национальных форм соревновательной деятельности и 

системфизического воспитания. 

Содержаниемодуля«Прикладно-

ориентированнаяфизическаякультура» обеспечивается Примерными 

программами по видам спорта,которые рекомендуются Министерством 

просвещения РФ для 

занятийфизическойкультуройимогутиспользоватьсяобразовательнымио

рганизациями исходя из интересов

 учащихся,физкультурно-

спортивныхтрадиций,наличиянеобходимойматериально-технической 

базы, квалификации педагогического 

состава.ПомимоПримерныхпрограмм,рекомендуемыхМинистерствомпр

освещенияРФ,образовательныеорганизациимогутразрабатыватьсвоё 

содержание для модуля «Прикладно-ориентированная 

физическаякультура» и включать в него популярные национальные 

виды спорта,подвижные игры и развлечения, основывающиеся на 

этнокультурных,историческихисовременныхтрадицияхрегионаишколы. 

Содержание программы изложено по годам обучения и 

раскрываетосновныееёсодержательныелинии,обязательныедляизучения

вкаждомклассе:«Знанияофизическойкультуре»,«Способысамостоятельн

ойдеятельности»и «Физическоесовершенствование». 

Планируемыерезультатывключаютвсебяличностные,метапредметные

ипредметныерезультаты.Личностныерезультатыпредставлены в 

программе за весь период обучения в начальной 

школе;метапредметныеипредметныерезультаты—

закаждыйгодобучения. 

Результативностьосвоенияучебногопредметаучащимисядостигаетсяп

осредствомсовременныхнаучнообоснованныхинновационныхсредств,ме

тодовиформобучения,информационно-

коммуникативныхтехнологийипередовогопедагогического опыта. 
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Общеечислочасов,отведённыхнаизучениеучебногопредмета 

«Физическая культура» в начальной школе, составляет 405 ч (три часа 

внеделювкаждомклассе):1класс—99ч;2класс—102ч;3класс —

102ч;4класс—102ч.Приреализациивариантов1—

5примерногонедельногоучебногоплана,третийчасфизическойкультурым

ожетбытьреализованобразовательнойорганизациейзасчётчасоввнеурочн

ойдеятельностии/илизасчётпосещенияобучающимисяспортивныхсекций

СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

«ФИЗИЧЕСКАЯКУЛЬТУРА» 

 
1 КЛАСС 

 
Знания о физической культуре. Понятие «физическая культура» 

какзанятияфизическимиупражнениямииспортомпоукреплениюздоровья,

физическомуразвитиюифизическойподготовке.Связьфизическихупражн

ений с движениями животных и трудовыми действиями древнихлюдей. 

Способысамостоятельнойдеятельности.Режим 

дняиправилаегосоставленияисоблюдения. 

Физическоесовершенствование.Оздоровительнаяфизическаякульту

ра.Гигиена человека и требования к проведению 

гигиеническихпроцедур.Осанкаикомплексыупражненийдляправильного

еёразвития.Физическиеупражнениядляфизкультминутокиутреннейзаряд

ки. 

Спортивно-оздоровительнаяфизическаякультура.Правилаповедения 

на уроках физической культуры, подбора одежды для 

занятийвспортивномзалеина открытом воздухе. 

Гимнастика   с     основами     акробатики.     Исходные     

положениявфизическихупражнениях:стойки,упоры,седы,положениялёж

а.Строевыеупражнения:построениеиперестроениеводнуидвешеренги,сто

я на месте; повороты направо и налево; передвижение в колонне 

поодномус равномернойскоростью. 

Гимнастические упражнения: стилизованные способы 

передвиженияходьбойибегом;упражнениясгимнастическиммячомигимн

астическойскакалкой;стилизованныегимнастические прыжки. 

Акробатическиеупражнения:подъёмтуловищаизположениялёжанаспи

не и животе; подъём ног из положения лёжа на животе; сгибание рукв 

положении упор лёжа; прыжки в группировке, толчком двумя 

ногами;прыжкивупорена руки,толчкомдвумяногами. 

Лыжнаяподготовка.Переноскалыжкместузанятия.Основнаястойкалыж

ника.Передвижениеналыжахступающимшагом(безпалок).Передвижение

налыжахскользящим шагом(безпалок). 

Лёгкая атлетика. Равномерная ходьба и равномерный бег. Прыжки 

вдлину и высоту с места толчком двумя ногами, в высоту с 
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прямогоразбега. 

Подвижныеиспортивныеигры.Считалкидлясамостоятельнойорганиза

ции подвижныхигр. 

Прикладно-

ориентированнаяфизическаякультура.Развитиеосновныхфизическихкач

ествсредствамиспортивныхиподвижныхигр.Подготовкаквыполнениюно

рмативныхтребованийкомплексаГТО. 

 

2 КЛАСС 

 
Знанияофизическойкультуре.Изисториивозникновенияфизическиху

пражненийипервыхсоревнований.ЗарождениеОлимпийскихигрдревност

и. 

Способы самостоятельной деятельности. Физическое развитие 

иегоизмерение.Физическиекачествачеловека:сила,быстрота,выносливос

ть,гибкость,координацияиспособыихизмерения.Составлениедневникана

блюдений по физическойкультуре. 

Физическое совершенствование. Оздоровительная

 физическаякультура.Закаливаниеорганизмаобтирание

м.Составлениекомплексаутреннейзарядкиифизкультминуткидлязанятий

вдомашнихусловиях. 

Спортивно-

оздоровительнаяфизическаякультура.Гимнастикасосновами 

акробатики. Правила поведения на занятиях гимнастикой иакробатикой. 

Строевые команды в построении и перестроении в однушеренгу и 

колонну по одному; при поворотах направо и налево, стоя наместе и в 

движении. Передвижение в колонне по одному с равномерной 

иизменяющейсяскоростьюдвижения. 

Упражненияразминкипередвыполнениемгимнастическихупражнений.

Прыжкисоскакалкойнадвухногахипоочерёднонаправой и левой ноге на 

месте. Упражнения с гимнастическим мячом:подбрасывание, перекаты и 

наклоны с мячом в руках. Танцевальныйхороводныйшаг,танецгалоп. 

Лыжнаяподготовка.Правилаповеденияназанятияхлыжнойподготовкой

.Упражненияналыжах:передвижениедвухшажнымпопеременным ходом; 

спуск с небольшого склона в основной стойке;торможение лыжными 

палками на учебной трассе и падением на бок вовремяспуска. 

Лёгкая атлетика. Правила поведения на занятиях лёгкой 

атлетикой.Броскималогомячавнеподвижнуюмишеньразнымиспособамии

зположения стоя, сидя и лёжа. Разнообразные 

сложнокоординированныепрыжкитолчкомоднойногойи 

двумя ногами с места, в движении в разных направлениях, с 

разнойамплитудой и траекторией полёта. Прыжок в высоту с прямого 

разбега.Ходьбапогимнастическойскамейкесизменениемскоростиинаправ

лениядвижения.Беговыесложнокоординационныеупражнения: 
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ускоренияизразныхисходныхположений;змейкой;покругу;обеганиемпре

дметов;спреодолениемнебольшихпрепятствий. 

Подвижныеигры.Подвижныеигрыстехническимиприёмамиспортивны

хигр(баскетбол,футбол). 

Прикладно-

ориентированнаяфизическаякультура.Подготовкаксоревнованиямпоком

плексуГТО.Развитиеосновныхфизическихкачествсредствами 

подвижныхиспортивныхигр. 

 

3 КЛАСС 

 
Знания офизической культуре.Из истории развития 

физическойкультуры у древних народов, населявших территорию 

России. Историяпоявлениясовременногоспорта. 

Способысамостоятельнойдеятельности.Видыфизическихупражне

ний,используемыхнаурокахфизическойкультуры:общеразвивающие,под

готовительные,соревновательные,ихотличительные признаки и 

предназначение. Способы измерения 

пульсаназанятияхфизическойкультурой(наложениерукиподгрудь).Дозир

овканагрузкиприразвитиифизическихкачествнаурокахфизическойкульту

ры.Дозированиефизическихупражненийдлякомплексов 

физкультминутки и утренней зарядки. Составление графиказанятий по 

развитиюфизическихкачествнаучебныйгод. 

Физическоесовершенствование.Оздоровительнаяфизическаякульту

ра. Закаливание организма при помощи обливания под 

душем.Упражнениядыхательнойизрительнойгимнастики,ихвлияниенаво

сстановлениеорганизмапослеумственнойифизическойнагрузки. 

Спортивно-

оздоровительнаяфизическаякультура.Гимнастикасосновами 

акробатики. Строевые упражнения в движении 

противоходом;перестроении из колонны по одному в колонну по три, 

стоя на месте и вдвижении. Упражнения в лазании по канату в три 

приёма. 

Упражнениянагимнастическойскамейкевпередвижениистилизованными

способамиходьбы:вперёд,назад,свысокимподниманиемколениизменение

м положения рук, приставным шагом правым и левым 

боком.Передвиженияпонаклоннойгимнастическойскамейке:равномерно

йходьбойсповоротомвразныестороныидвижениемруками;приставным 

шагомправымилевымбоком. 

Упражнениявпередвижениипогимнастическойстенке:ходьбаприставн

ым шагом правым и левым боком по нижней жерди; 

лазаньеразноимённымспособом.Прыжкичерезскакалкусизменяющейсяс

коростью вращениянадвух ногах и поочерёднонаправой и 

левойноге;прыжкичерезскакалкуназадсравномернойскоростью.Ритмиче
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скаягимнастика:стилизованныенаклоныиповоротытуловища 

сизменениемположениярук;стилизованныешагинаместевсочетаниис 

движением рук, ног и туловища. Упражнения в танцах галоп и 

полька.Лёгкая атлетика. Прыжок в длину с разбега, способом согнув 

ноги.Броски набивного мяча из-за головы в положении сидя и стоя на 

месте.Беговые упражнения скоростной и координационной 

направленности:челночныйбег;бегспреодолениемпрепятствий;сускорен

иемиторможением;максимальнойскоростьюна дистанции30м. 

Лыжнаяподготовка.Передвижениеодновременнымдвухшажнымходом

.Упражнениявповоротахналыжахпереступаниемстоянаместеивдвижении

. Торможение плугом. 

Плавательнаяподготовка.Правилаповедениявбассейне.Видысовремен

ногоспортивногоплавания:крольнагрудииспине;брас.Упражнения 

ознакомительного плавания: передвижение по дну ходьбойи прыжками; 

погружение в воду и всплывание; скольжение на 

воде.Упражнениявплавании кролемна груди. 

Подвижныеиспортивныеигры.Подвижныеигрынаточностьдвижений с 

приёмами спортивных игр и лыжной подготовки. Баскетбол:ведение 

баскетбольного мяча; ловля и передача баскетбольного мяча.Волейбол: 

прямая нижняя подача; приём и передача мяча снизу двумяруками на 

месте и в движении. Футбол: ведение футбольного мяча; ударпо 

неподвижномуфутбольномумячу. 

Прикладно-

ориентированнаяфизическаякультура.Развитиеосновныхфизическихкач

ествсредствамибазовыхвидовспорта.Подготовкаквыполнениюнорматив

ныхтребованийкомплексаГТО. 

 
4 КЛАСС 

 

Знания офизической культуре.Из истории развития 

физическойкультурывРоссии.РазвитиенациональныхвидовспортавРосси

и. 

Способы самостоятельной деятельности.Физическая 

подготовка.Влияниезанятийфизическойподготовкойнаработуорганизма.

Регулированиефизическойнагрузкипопульсунасамостоятельныхзанятия

х физической подготовкой. Определение тяжести нагрузки 

насамостоятельныхзанятияхфизическойподготовкойповнешнимпризнак

амисамочувствию.Определениевозрастныхособенностейфизическогораз

витияифизическойподготовленностипосредствомрегулярногонаблюдени

я.Оказаниепервойпомощипритравмахвовремясамостоятельныхзанятийф

изической культурой. 

Физическоесовершенствование.Оздоровительнаяфизическаякульту

ра. Оценка состояния осанки, упражнения для профилактики 
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еёнарушения(нарасслаблениемышцспиныипрофилактикусутулости). 

Упражнения для снижения массы тела за счёт упражнений с 

высокойактивностьюработыбольшихмышечныхгрупп.Закаливающиепро

цедуры: купание в естественных водоёмах; солнечные и 

воздушныепроцедуры. 

Спортивно-

оздоровительнаяфизическаякультура.Гимнастикасосновами 

акробатики.Предупреждениетравматизмапри 

выполнениигимнастическихиакробатическихупражнений.Акробатическ

иекомбинации из хорошо освоенных упражнений. Опорный прыжок 

черезгимнастическогокозласразбегаспособомнапрыгивания.Упражнения

нанизкойгимнастическойперекладине:висыиупоры,подъёмпереворотом.

Упражнениявтанце«Летка-енка». 

Лёгкая атлетика. Предупреждение травматизма во время 

выполнениялегкоатлетическихупражнений.Прыжокввысотусразбегапер

ешагиванием. Технические действия при беге по 

легкоатлетическойдистанции:низкийстарт;стартовоеускорение,финишир

ование.Метаниемалогомячана дальностьстоянаместе. 

Лыжная подготовка. Предупреждение травматизма во время 

занятийлыжнойподготовкой.Упражнениявпередвиженииналыжаходновр

еменным одношажнымходом. 

Плавательнаяподготовка.Предупреждениетравматизмавовремязаняти

й плавательной подготовкой. Упражнения в плавании кролем 

нагруди;ознакомительныеупражнения вплаваниикролем наспине. 

Подвижныеиспортивныеигры.Предупреждениетравматизманазанятия

хподвижнымииграми.Подвижныеигрыобщефизическойподготовки. 

Волейбол: нижняя боковая подача; приём и передача 

мячасверху;выполнениеосвоенныхтехническихдействийвусловияхигров

ой деятельности. Баскетбол: бросок мяча двумя руками от груди 

сместа;выполнениеосвоенныхтехническихдействийвусловияхигровойде

ятельности. Футбол: остановки катящегося мяча внутренней 

сторонойстопы;выполнениеосвоенныхтехническихдействийвусловияхиг

ровойдеятельности. 

Прикладно-

ориентированнаяфизическаякультура.Упражненияфизическойподготов

кинаразвитиеосновныхфизическихкачеств.Подготовкаквыполнениюнор

мативныхтребованийкомплексаГТО. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ФИЗИЧЕСКАЯКУЛЬТУРА» 

НАУРОВНЕНАЧАЛЬНОГООБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностныерезультатыосвоенияучебногопредмета«Физическаякульту

ра»науровненачальногообщегообразованиядостигаютсявединствеучебно

йивоспитательнойдеятельностиорганизациивсоответствиистрадиционны

мироссийскимисоциокультурнымиидуховно-нравственными 

ценностями, принятыми в обществе 

правиламиинормамиповеденияиспособствуютпроцессамсамопознания,с

амовоспитанияисаморазвития,формированиявнутреннейпозицииличност

и. 

Личностные результаты должны отражать готовность 

обучающихсяруководствоваться ценностями и приобретение 

первоначального опытадеятельностинаихоснове: 

 становлениеценностногоотношениякисториииразвитиюфизическо

йкультуры  народов  России,  осознание  её  

связиструдовойдеятельностьюиукреплением здоровьячеловека; 

 формирование нравственно-этических норм поведения и 

правилмежличностного общения во время подвижных игр и 

спортивныхсоревнований,выполнениясовместных 

учебныхзаданий; 

 проявлениеуважительногоотношенияксоперникамвовремясоревно

вательнойдеятельности,стремлениеоказыватьпервуюпомощьпритр

авмахиушибах; 

 уважительноеотношениексодержаниюнациональныхподвижныхиг

р,этнокультурнымформамивидамсоревновательнойдеятельности; 

 стремление к формированию культуры укрепления и 

сохраненияздоровья, развитию физических качеств и освоение 

физическихупражненийоздоровительной,спортивнойиприкладной

направленности,формированиюосновисоблюденияправилздоровог

о образа жизни; 

 проявление интереса к исследованию 

 индивидуальныхособенностей  физического  развития и

 

 физическойподготовленности,влияниязанятийфизическойкультур

ойиспортом на ихпоказатели. 
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МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Метапредметныерезультатыотражаютдостиженияучащихсявовладени

ипознавательными,коммуникативнымиирегулятивнымиуниверсальными

учебнымидействиями,уменияихиспользоватьвпрактической 

деятельности. Метапредметные результаты 

формируютсянапротяжениикаждого годаобучения. 

Поокончаниипервогогодаобученияучащиесянаучатся: 

познавательныеУУД: 

 находитьобщиеиотличительныепризнакивпередвиженияхчелов

екаиживотных; 

 устанавливатьсвязьмеждубытовымидвижениямидревнихлюдейиф

изическимиупражнениямиизсовременныхвидовспорта; 

 сравниватьспособыпередвиженияходьбойибегом,находитьмежд

унимиобщиеиотличительныепризнаки; 

 выявлятьпризнакиправильнойинеправильнойосанки,приводитьвоз

можныепричины еёнарушений; 

коммуникативныеУУД: 

 воспроизводить названия разучиваемых физических упражнений 

иих исходные положения; 

 высказыватьмнениеоположительномвлияниизанятийфизическойку

льтурой,оцениватьвлияниегигиеническихпроцедурнаукрепление 

здоровья; 

 управлять эмоциями во время занятий физической культурой 

ипроведенияподвижныхигр,соблюдатьправилаповеденияиположит

ельноотноситьсякзамечаниямдругихучащихсяиучителя; 

 обсуждатьправилапроведенияподвижныхигр,обосновыватьобъект

ивностьопределенияпобедителей; 

регулятивныеУУД: 

 выполнять комплексы физкультминуток, утренней

 зарядки,упражненийпопрофилактикенарушенияикоррекцииосанки

; 

 выполнятьучебныезаданияпообучениюновымфизическимупраж

нениямиразвитию физическихкачеств; 

 проявлятьуважительноеотношениекучастникамсовместнойигро

войисоревновательной деятельности. 

Поокончаниивторогогодаобучения учащиесянаучатся: 

познавательныеУУД: 
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 характеризоватьпонятие«физическиекачества»,называтьфизически

екачества иопределятьихотличительные признаки; 

 пониматьсвязьмеждузакаливающимипроцедурамииукреплением 

здоровья; 

 выявлятьотличительныепризнакиупражненийнаразвитиеразныхфи

зических качеств, приводитьпримерыи демонстрировать 

ихвыполнение; 

 обобщатьзнания,полученныевпрактическойдеятельности,составля

тьиндивидуальныекомплексыупражненийфизкультминутокиутрен

нейзарядки,упражненийнапрофилактикунарушенияосанки; 

 вестинаблюдениязаизменениямипоказателейфизическогоразвития

ифизическихкачеств,проводитьпроцедурыихизмерения; 

коммуникативныеУУД: 

 объяснять назначение упражнений утренней зарядки, 

приводитьсоответствующиепримерыеёположительноговлиянияна

организм школьников(впределахизученного); 

 исполнятьролькапитанаисудьивподвижныхиграх,аргументированн

овысказыватьсужденияосвоихдействияхипринятыхрешениях; 

 делатьнебольшиесообщенияпоисториивозникновенияподвижныхи

гриспортивныхсоревнований,планированиюрежимадня,способами

змеренияпоказателейфизическогоразвитияифизическойподготовле

нности; 

регулятивныеУУД: 

 соблюдать правила поведения на уроках физической культуры 

сучётомихучебногосодержания,находитьвнихразличия(легкоатлет

ические,гимнастическиеиигровыеуроки,занятиялыжнойиплавател

ьнойподготовкой); 

 выполнятьучебныезаданияпоосвоениюновыхфизическихупражнен

ийиразвитиюфизическихкачестввсоответствиисуказаниямиизамеч

аниямиучителя; 

 взаимодействоватьсосверстникамивпроцессевыполненияучебных 

заданий, соблюдать культуру общения и 

уважительногообращенияк другимучащимся; 

 контролироватьсоответствиедвигательныхдействийправиламподв

ижныхигр,проявлятьэмоциональнуюсдержанностьпривозникновен

ииошибок. 

Поокончаниитретьегогодаобученияучащиесянаучатся: 

познавательныеУУД: 
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 понимать историческую связь развития физических упражнений 

струдовыми действиями, приводить примеры упражнений 

древнихлюдейвсовременныхспортивныхсоревнованиях; 

 объяснять понятие«дозировка нагрузки», правильно 

применятьспособыеёрегулированияназанятияхфизической 

культурой; 

 пониматьвлияниедыхательнойизрительнойгимнастикинапредупре

ждение развития утомления при выполнении физическихи 

умственныхнагрузок; 

 обобщатьзнания,полученныевпрактическойдеятельности,выполня

ть правилаповедения наурокахфизическойкультуры,проводить 

закаливающие процедуры, занятия по 

предупреждениюнарушенияосанки; 

 вестинаблюдениязадинамикойпоказателейфизическогоразвитияиф

изическихкачестввтечениеучебногогода,определятьихприростыпо 

учебным четвертям(триместрам); 

коммуникативныеУУД: 

 организовыватьсовместные подвижныеигры, принимать в 

нихактивноеучастиессоблюдениемправилинормэтическогоповеде

ния; 

 правильно использовать строевые команды, названия 

упражненийиспособовдеятельностивовремясовместноговыполнен

ияучебныхзаданий; 

 активноучаствоватьвобсужденииучебныхзаданий,анализевыполне

ния физических упражнений и технических действий 

изосваиваемыхвидовспорта; 

 делать небольшие сообщения по результатам выполнения 

учебныхзаданий,организацииипроведениясамостоятельныхзаняти

йфизическойкультурой; 

регулятивныеУУД: 

 контролироватьвыполнениефизическихупражнений,корректирова

тьихнаосновесравнениясзаданнымиобразцами; 

 взаимодействовать со сверстниками в процессе учебной и 

игровойдеятельности, контролировать соответствие выполнения 

игровыхдействийправиламподвижныхигр; 

 оценивать сложность возникающих игровых задач, предлагать 

ихсовместноеколлективное решение. 

Поокончаниючетвёртогогодаобученияучащиесянаучатся: 

познавательныеУУД: 

 сравнивать показатели индивидуального физического развития 

ифизическойподготовленностисвозрастнымистандартами,находит

ьобщие иотличительные особенности; 
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 выявлятьотставаниевразвитиифизическихкачествотвозрастныхста

ндартов,приводитьпримерыфизическихупражнений 

поихустранению; 

 объединятьфизическиеупражненияпоихцелевомупредназначению:

напрофилактику нарушения осанки,развитиесилы, быстроты 

ивыносливости; 

коммуникативныеУУД: 

 взаимодействоватьсучителемиучащимися,воспроизводитьранееиз

ученный материал и отвечать на вопросы в процессе 

учебногодиалога; 

 использоватьспециальные  термины  и  понятия  в  общениис 

учителемиучащимися,применятьтерминыприобученииновымфизи

ческимупражнениям,развитиифизическихкачеств; 

 оказыватьпосильнуюпервуюпомощьвовремязанятийфизическойку

льтурой; 

регулятивныеУУД: 

 выполнятьуказанияучителя,проявлятьактивностьисамостоятельно

стьпривыполнении учебныхзаданий; 

 самостоятельнопроводитьзанятиянаосновеизученногоматериалаис

учётомсобственныхинтересов; 

 оцениватьсвоиуспехивзанятияхфизическойкультурой,проявлятьст

ремлениекразвитиюфизическихкачеств,выполнению 

нормативныхтребованийкомплексаГТО. 

 
ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Предметные      результаты      отражают     достижения       

учащихсявовладенииосновамисодержанияучебногопредмета«Физическа

якультура»:системойзнаний,способамисамостоятельнойдеятельности, 

физическими упражнениями и техническими 

действиямиизбазовыхвидовспорта.Предметныерезультатыформируются

напротяжениикаждогогодаобучения. 

 
1 КЛАСС 

 
Кконцуобучениявпервомклассеобучающийсянаучится: 

 приводить примеры основных дневных дел и их распределение 

виндивидуальном режиме дня; 

 соблюдать правила поведения на уроках физической 

культурой,приводитьпримерыподбораодеждыдлясамостоятельных

занятий; 
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 выполнять упражненияутреннейзарядкиифизкультминуток; 

 анализироватьпричинынарушенияосанкиидемонстрироватьупраж

ненияпопрофилактикееё нарушения; 

 демонстрировать построение и перестроение из одной шеренги 

вдве и в колонну по одному; выполнять ходьбу и бег с 

равномернойиизменяющейсяскоростьюпередвижения; 

 демонстрироватьпередвижениястилизованнымгимнастическимшаг

ом и бегом, прыжки на месте с поворотами в разные стороны 

ивдлинутолчкомдвумяногами; 

 передвигатьсяналыжахступающимискользящимшагом(безпалок); 

 игратьвподвижныеигрысобщеразвивающейнаправленностью. 

 
2 КЛАСС 

 

Кконцуобучениявовторомклассеобучающийсянаучится: 

 демонстрироватьпримерыосновныхфизическихкачествивысказыва

ть своё суждение об их связи с укреплением здоровья 

ифизическим развитием; 

 измерять показатели длины и массы тела, физических качеств 

спомощью специальных тестовых упражнений, вести 

наблюдениязаихизменениями; 

 выполнять броски малого (теннисного) мяча в мишень из 

разныхисходныхположенийиразнымиспособами,демонстрировать

упражнениявподбрасываниигимнастическогомячаправойилевойру

кой,перебрасыванииегосрукинаруку,перекатыванию; 

 демонстрироватьтанцевальныйхороводныйшагвсовместномпередв

ижении; 

 выполнять прыжки по разметкам на разное расстояние и с 

разнойамплитудой;ввысотуспрямогоразбега; 

 передвигатьсяналыжахдвухшажнымпеременнымходом;спускаться

спологого склона итормозитьпадением; 

 организовывать и играть в подвижные игры на развитие 

основныхфизических качеств, с использованием технических 

приёмов изспортивныхигр; 

 выполнятьупражнениянаразвитиефизическихкачеств. 

 
3 КЛАСС 

 
Кконцуобучениявтретьемклассеобучающийсянаучится: 
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 соблюдатьправилавовремявыполнениягимнастическихиакробатических упражнений; легкоатлетической, лыжной, игровойиплавательнойподготовки; 

 демонстрироватьпримерыупражненийобщеразвивающей,подготовительнойисоревновательнойнаправленности,раскрывать их целевое предназначение 

на занятиях физическойкультурой; 

 измерять частоту пульса и определять физическую нагрузку по еёзначениямспомощьютаблицы стандартныхнагрузок; 

 выполнятьупражнениядыхательнойизрительнойгимнастики,объяснятьихсвязьспредупреждениемпоявленияутомления; 

 выполнятьдвижениепротивоходомвколоннепоодному,перестраиватьсяизколонныпоодномувколоннупотринаместеивдвижении; 

 выполнятьходьбупогимнастическойскамейкесвысокимподниманием колен и изменением положения рук, поворотами вправую и левую сторону; 

двигаться приставным шагом левым иправым боком, спинойвперёд; 

 передвигатьсяпонижнейжердигимнастическойстенкиприставнымшагомвправуюилевуюсторону;лазатьразноимённым способом; 

 демонстрироватьпрыжкичерезскакалкунадвухногахипопеременнона правой илевойноге; 

 демонстрировать упражнения ритмической гимнастики, движениятанцевгалоп иполька; 

 выполнять бег с преодолением небольших препятствий с разнойскоростью,прыжкивдлинусразбегаспособомсогнувноги,броскинабивногомячаиз 

положениясидяистоя; 

 передвигатьсяналыжаходновременнымдвухшажнымходом,спускатьсяспологогосклонавстойкелыжникаитормозитьплугом; 

 выполнятьтехническиедействияспортивныхигр:баскетбол(ведениебаскетбольногомячанаместеи движении);волейбол(приём мяча снизу и нижняя 

передача в парах); футбол (ведениефутбольного мяча змейкой). 

 выполнятьупражнениянаразвитиефизическихкачеств,демонстрироватьприростывих показателях. 

 
4 КЛАСС 

 

Кконцуобучениявчетвёртомклассеобучающийсянаучится: 

 объяснятьназначениекомплексаГТОивыявлятьегосвязьсподготовкойктрудуизащитеРодины; 

 осознаватьположительноевлияниезанятийфизическойподготовкойнаукреплениездоровья,развитиесердечно-сосудистойидыхательнойсистем; 

 приводитьпримерырегулированияфизическойнагрузкипопульсупри развитии физических качеств: силы, быстроты, выносливостиигибкости; 

 приводитьпримерыоказанияпервойпомощипритравмахвовремясамостоятельныхзанятийфизическойкультуройиспортом;характеризовать причины их 

появления на занятиях гимнастикой илёгкойатлетикой,лыжнойиплавательной подготовкой; 

 проявлятьготовностьоказатьпервуюпомощьвслучаенеобходимости; 

 демонстрироватьакробатическиекомбинациииз5—7хорошоосвоенных упражнений(спомощью учителя); 

 демонстрировать опорный прыжок через гимнастического козла сразбегаспособомнапрыгивания; 

 демонстрироватьдвижениятанца«Летка-енка»вгрупповомисполненииподмузыкальноесопровождение; 

 выполнятьпрыжокввысотусразбега перешагиванием; 

 выполнятьметаниемалого(теннисного)мячанадальность; 

 демонстрироватьпроплываниеучебнойдистанциикролемнагрудииликролемна спине(по выборуучащегося); 

 выполнятьосвоенныетехническиедействияспортивныхигрбаскетбол,волейболифутболвусловияхигровойдеятельности; 

 выполнять упражнения на развитие физических качеств,демонстрироватьприростывих показателях. 

2.2 ПРОГРАММА 



379  

ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

 
В ФГОС НОО отмечается,что содержательной и критериальной основой разработки программы формирования универсальных(обобщённых)учебных 

действий(далее—УУД)являются планируемые результаты обучения. В стандарте предлагается следующая структура этой программы: 

 описаниевзаимосвязиуниверсальныхучебныхдействийссодержаниемучебныхпредметов; 

 характеристикапознавательных,коммуникативныхирегулятивных универсальныхдействий. 

 
ЗНАЧЕНИЕ СФОРМИРОВАННЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ ДЛЯ УСПЕШНОГО 

ОБУЧЕНИЯИРАЗВИТИЯМЛАДШЕГОШКОЛЬНИКА 

 

Создавая программу формирования УУД у обучающихся начальнойшколы,необходимоосознаватьихзначительноеположительноевлияние: 

 во-первых, на успешное овладение младшими школьниками всемиучебнымипредметами; 

 во-вторых, на развитие психологических новообразований 

этоговозраста,обеспечивающихстановлениеспособностикприменениюполученныхзнанийиксамообразованиюобучающегося; 

 в-третьих, на расширение и углубление познавательных интересовобучающихся; 

 в-

четвёртых,науспешноеовладениемладшимишкольникаминачальныминавыкамиработысразвивающимисертифицированнымиобучающимииигровымици

фровымиресурсами; 

 в-пятых,науспешноеовладениемладшимишкольникаминачальнымисведениямиобинформационнойбезопасностиприработесобучающими 

иигровымицифровымиресурсами. 

Всёэтоявляетсяпредпосылкамиипоказателямистатусаобучающегосявначальнойшколекаксубъектаучебной деятельностии 

образовательныхотношенийвсовременныхусловияхцифровойтрансформацииобразования. 

Реализация цели развитиямладших школьников какприоритетнойдляпервогоэтапашкольногообразованиявозможна,еслиустанавливаются связь и 

взаимодействие между освоением 

предметногосодержанияобученияидостижениямиобучающегосявобластиметапредметныхрезультатов.Этовзаимодействиепроявляетсявследующем: 

1) предметныезнания,уменияиспособыдеятельностиявляютсясодержательнойосновойстановленияУУД; 

2) развивающиеся УУД обеспечивают протекание учебного процессакак активной инициативной поисково-исследовательской деятельностина основе 

применения различных интеллектуальных процессов, преждевсего теоретического мышления, связной речи и воображения, в томчисле в условиях 

дистанционного обучения (в условиях неконтактногоинформационноговзаимодействияссубъектамиобразовательногопроцесса); 

3) подвлияниемУУДскладываетсяновыйстильпознавательнойдеятельности: универсальность как качественная характеристика 

любогоучебногодействияисоставляющихегооперацийпозволяетобучающемусяиспользоватьосвоенныеспособыдействийналюбомпредметном содержании, в 

том числе представленного в виде экранных(виртуальных) моделей изучаемых объектов, сюжетов, процессов, 

чтоположительноотражаетсянакачествеизучения учебныхпредметов; 

4) построениеучебногопроцессасучётомреализациицелиформированияУУДспособствуетснижениюдолирепродуктивногообучения, создающего риски, 

которые нарушают успешность развитияобучающегося и формирует способности к вариативному 

восприятиюпредметногосодержаниявусловияхреальногоивиртуальногопредставления экранных (виртуальных) моделей изучаемых 

объектов,сюжетов,процессов. 
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Как известно, в ФГОС выделены три группы универсальных 

учебныхдействийкакнаиболеезначимыхфеноменовпсихическогоразвитияобучающихсявообщеимладшегошкольникавчастности:познавательные,коммуникати

вныеирегулятивныеУУД. 

 
Характеристика универсальных учебных действий 

 

При создании МКОУ Мулымская СОШпрограммы формированияУУДучитывается характеристика,котораядаётся имвоФГОСНОО. 

ознавательныеуниверсальныеучебныедействияпредставляютсовокупностьопераций,участвующихвучебно-познавательнойдеятельности.Книмотносятся: 

— методыпознанияокружающегомира,втомчислепредставленного (на экране) в виде виртуального отображенияреальной действительности (наблюдение, 

элементарные опыты иэксперименты;измеренияидр.); 

— логическиеоперации(сравнение,анализ,обобщение,классификация,сериация); 

— работа с информацией, представленной в разном виде и формах, втомчислеграфических(таблицы,диаграммы,инфограммы,схемы),аудио-

ивидеоформатах(возможно на экране). 

Познавательныеуниверсальныеучебныедействиястановятсяпредпосылкойформированияспособностимладшегошкольникаксамообразованиюисаморазвити

ю. 

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействияявляютсяоснованиемдляформированияготовностимладшегошкольникакинформационномувзаимодейс

твиюсокружающиммиром:средойобитания,членамимногонациональногополикультурногообществаразноговозраста,представителямиразныхсоциальныхгрупп

,втомчисле представленного (на экране) в виде виртуального отображенияреальной действительности, и даже с самим собой. 

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействияцелесообразноформироватьвцифровойобразовательнойсредекласса,школы.ВсоответствиисФГОСНООком

муникативныеУУДхарактеризуютсячетырьмягруппамиучебныхопераций, обеспечивающих: 

1) смысловоечтениетекстовразныхжанров,типов,назначений;аналитическуютекстовую деятельностьс ними; 

2) успешное участие обучающегося в диалогическом взаимодействиис субъектами образовательных отношений (знание и соблюдение правилучебного 

диалога), в том числе в условиях использования технологийнеконтактного информационного взаимодействия; 

3) успешную продуктивно-творческую деятельность(самостоятельноесозданиетекстовразноготипа—

описания,рассуждения,повествования),созданиеивидоизменениеэкранных(виртуальных)объектовучебного,художественного,бытовогоназначения(самостояте

льныйпоиск,реконструкция,динамическоепредставление); 

4) результативноевзаимодействиесучастникамисовместнойдеятельности(высказываниесобственногомнения,учётсужденийдругихсобеседников,умениедого

вариваться,уступать,вырабатывать 

общую точку зрения), в том числе в условиях использования технологийнеконтактного информационного взаимодействия. 

Регулятивные универсальные учебные действия есть совокупностьучебныхопераций,обеспечивающихстановлениерефлексивныхкачествсубъекта 

учебной деятельности (в начальной школе их формированиеосуществляется на пропедевтическом уровне). В соответствии с ФГОСНООвыделяютсяшесть 

группопераций: 

1) приниматьиудерживатьучебнуюзадачу; 

2) планироватьеёрешение; 

3) контролироватьполученныйрезультатдеятельности; 

4) контролировать процесс деятельности, его соответствиевыбранномуспособу; 

5) предвидеть(прогнозировать)трудностииошибкиприрешенииданной учебнойзадачи; 
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6) корректироватьпринеобходимостипроцессдеятельности. 

Важнойсоставляющейрегулятивныхуниверсальныхдействийявляютсяоперации,определяющиеспособностьобучающегосякволевым усилиям в процессе 

коллективной/совместной деятельности, 

кмирномусамостоятельномупредупреждениюипреодолениюконфликтов,втомчислевусловияхиспользованиятехнологийнеконтактного информационного 

взаимодействия. 

Впримерныхрабочихпрограммахтребованияипланируемыерезультаты совместной деятельности выделены в специальный 

раздел.Этосделанодляосознанияучителемтого,чтоспособностькрезультативной совместной деятельности строится на двух феноменах,участие которых 

обеспечивает её успешность: 1) знание и применениекоммуникативных форм взаимодействия (договариваться, 

рассуждать,находитькомпромиссныерешения),втомчислевусловияхиспользованиятехнологийнеконтактногоинформационноговзаимодействия;2)волевыерегу

лятивныеумения(подчиняться,уступать, объективно оценивать вклад свой и других в результат общеготрудаидр.). 

 
ИНТЕГРАЦИЯ ПРЕДМЕТНЫХ И МЕТАПРЕДМЕТНЫХ ТРЕБОВАНИЙКАКМЕХАНИЗМ 

КОНСТРУИРОВАНИЯ СОВРЕМЕННОГО ПРОЦЕССА ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Согласнотеорииразвивающегообучения(Л.С.Выготский,Д.Б.Эльконин,П.Я.Гальперин,В.В.Давыдовиихпоследователи),критериямиуспешногопсихического

развитияребёнкаявляются 

появившиесяврезультатеобучениянаэтомуровнеобразованияпсихологические новообразования. Среди них для младшего школьникапринципиально важны: 

осознанное овладение научными терминами 

ипонятиямиизучаемойнауки;способностькиспользованиюи/илисамостоятельномупостроениюалгоритмарешенияучебнойзадачи;определённыйуровеньсформи

рованностиуниверсальныхучебныхдействий. 

Посколькуобразованиепротекаетврамкахизученияконкретныхучебныхпредметов(курсов,модулей),тонеобходимоопределениевкладакаждого из них в 

становление универсальных учебных действийиегореализациюна каждомуроке. 

Вэтомслучаемеханизмомконструированияобразовательногопроцессабудутследующиеметодические позиции: 

1. Педагогический работник проводит анализ содержания учебногопредмета с точки зрения универсальных действий и устанавливает 

тесодержательныелинии,которыевособоймереспособствуютформированиюразныхметапредметныхрезультатов.Наурокепокаждому предмету 

предусматривается включение заданий, 

выполнениекоторыхтребуетпримененияопределённогопознавательного,коммуникативногоилирегулятивногоуниверсальногодействия.Кпримеру,методизмере

ниячастоприменяетсякматематическимобъектам, типичен при изучении информатики, технологии, а смысловоечтение —прерогативауроковрусского языкаи 

литературы. 

Соответствующийвкладвформированиеуниверсальныхдействийможновыделитьвсодержаниикаждогоучебногопредмета.Такимобразом, на первом этапе 

формирования УУД определяются приоритетыучебных курсов для формирования качества универсальности на 

данномпредметномсодержании.Навторомэтапеподключаютсядругиепредметы,педагогическийработникпредлагаетзадания,требующиепримененияучебногоде

йствияилиоперацийнаразномпредметномсодержании.Третийэтапхарактеризуетсяустойчивостьюуниверсальногодействия,т.е.использованияегонезависимоотп

редметногосодержания.Уобучающегосяначинаетформироватьсяобобщённое видение учебного действия, он может охарактеризовать 

его,нессылаясьнаконкретноесодержание.Например,«наблюдать—значит…», «сравнение — это…», «контролировать — значит…» и т. 

п.Педагогическийработникделаетвыводотом,чтоуниверсальность(независимостьотконкретногосодержания)каксвойствоучебногодействиясформировалась. 

2. Используютсявидыдеятельности,которыевособоймерепровоцируют применение универсальных действий: поисковая, в 
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томчислесиспользованиеминформационногоресурсаИнтернета, 

исследовательская,творческаядеятельность,втомчислесиспользованием экранных моделей изучаемых объектов или процессов.Это побудит учителя 

отказаться от репродуктивного типа организацииобучения, при котором главным методом обучения является 

образец,предъявляемыйобучающимсявготовомвиде.Вэтомслучаеединственнаязадачаученика—

запомнитьобразецикаждыйразвспоминатьегоприрешенииучебнойзадачи.Втакихусловияхизученияпредметовуниверсальныедействия,требующиемыслительны

хопераций,актуальныхкоммуникативныхумений,планированияиконтроля своей деятельности, не являются востребованными, так 

какиспользованиеготовогообразцаопираетсятольконавосприятиеипамять.Поисковаяиисследовательскаядеятельностьразвиваютспособностьмладшегошкольни

какдиалогу,обсуждениюпроблем,разрешениювозникшихпротиворечийвточкахзрения.Поисковаяиисследовательскаядеятельностьможетосуществлятьсясиспол

ьзованиеминформационныхбанков,содержащихразличныеэкранные(виртуальные)объекты(учебногоилиигрового,бытовогоназначения),втомчислевусловияхи

спользованиятехнологийнеконтактного информационного взаимодействия. 

Например,дляформированиянаблюдениякакметодапознанияразныхобъектовдействительностинаурокахокружающегомираорганизуютсянаблюдениявестест

венныхприродныхусловиях.Наблюдения можно организовать в условиях экранного 

(виртуального)представленияразныхобъектов,сюжетов,процессов,отображающихреальнуюдействительность,которуюневозможнопредставитьученикувуслов

ияхобразовательнойорганизации(объектыприроды,художественные визуализации, технологические процессы и пр.). 

Урокилитературногочтенияпозволяютпроводитьнаблюдениятекста,накоторыхстроитсяаналитическаятекстоваядеятельность.Учебныедиалоги,втомчислеспре

дставленнымнаэкраневиртуальнымсобеседником,даютвозможностьвысказыватьгипотезы,строитьрассуждения,сравниватьдоказательства,формулироватьобоб

щенияпрактическиналюбомпредметномсодержании.Еслиэтаработапроводится учителем систематически и на уроках по всем предметам, 

тоуниверсальностьучебногодействияформируетсяуспешноибыстро. 

3. Педагогическийработникприменяетсистемузаданий,формирующих операциональный состав учебного действия. Цель такихзаданий—

созданиеалгоритмарешенияучебнойзадачи,выборсоответствующегоспособадействия.Сначалаэтаработапроходитколлективно,вместесучителем,когдавсевмест

евыстраиваютпошаговыеоперации,постепеннодетиучатсявыполнятьихсамостоятельно.Приэтомоченьважнособлюдатьпоследовательность 

этапов формирования алгоритма: построение последовательности шаговна конкретном предметном содержании; проговаривание их во внешнейречи; 

постепенный переход на новый уровень — построение способадействийналюбомпредметномсодержанииисподключениемвнутреннейречи.Приэтом 

изменяетсяипроцессконтроля: 

1) отсовместныхдействийсучителемобучающиесяпереходятксамостоятельным аналитическимоценкам; 

2) выполняющий задание осваивает два вида контроля— результатаипроцесса деятельности; 

3) развиваетсяспособностькорректироватьпроцессвыполнениязадания, а также предвидеть возможные трудности и ошибки. При этомвозможно 

реализовать автоматизацию контроля с диагностикой 

ошибокобучающегосяиссоответствующейметодическойподдержкойисправлениясамимобучающимсясвоихошибок. 

Какпоказываютпсихолого-педагогическиеисследования,атакжеопытпедагогическойработы,такаятехнологияобученияврамкахсовместно-

распределительной деятельности (термин Д. Б. Эльконина)развиваетспособностьдетейработатьнетольковтиповыхучебныхситуациях, но и в новых 

нестандартных ситуациях. С этой точки зренияпедагогическийработниксамдолженхорошознать,какиеучебныеоперациинаполняютто илииноеучебное 

действие. 

Например, сравнение как универсальное учебное действие состоит изследующих операций: нахождение различий сравниваемых предметов(объектов, 

явлений); определение их сходства, тождества, 

похожести;определениеиндивидуальности,специфическихчертобъекта.Дляповышениямотивацииобученияможнопредложитьобучающемусяновыйвиддеятель

ности(возможныйтольковусловияхэкранногопредставления объектов, явлений) — выбирать (из информационногобанка) экранные (виртуальные) модели 

изучаемых предметов (объектов,явлений)ивидоизменятьихтакимобразом,чтобыпривестиихксходству илипохожестис другими. 
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Классификациякакуниверсальноеучебноедействиевключает:анализсвойствобъектов,которыеподлежатклассификации;сравнениевыделенныхсвойствсцелью

ихдифференциациинавнешние(несущественные)иглавные(существенные)свойства;выделениеобщих главных (существенных) признаков всех имеющихся 

объектов;разбиениеобъектовнагруппы(типы)пообщемуглавному(существенному)признаку.Обучающемусяможнопредложить(вусловиях экранного 

представления моделей объектов) гораздо большееихколичество,нежеливреальныхусловиях,дляанализасвойствобъектов, которые подлежат классификации 

(типизации), для сравнениявыделенныхсвойствэкранных(виртуальных)моделейизучаемыхобъектовсцельюихдифференциации.Приэтомвозможнафиксация 

деятельности обучающегося в электронном формате для рассмотренияпедагогом итоговработы. 

Обобщениекакуниверсальноеучебноедействиевключаетследующиеоперации:сравнениепредметов(объектов,явлений,понятий)ивыделениеихобщихпризнако

в;анализвыделенныхпризнаковиопределениенаиболееустойчивых(инвариантных)существенныхпризнаков (свойств); игнорирование индивидуальных и/или 

особенныхсвойств каждого предмета; сокращённая сжатая формулировка 

общегоглавногосущественногопризнакавсеханализируемыхпредметов.Обучающемусяможнопредложить(вусловияхэкранногопредставлениямоделей 

объектов, явлений) гораздо большее их количество, нежели 

вреальныхусловиях,длясравненияпредметов(объектов,явлений)ивыделенияихобщихпризнаков.Приэтомвозможнафиксациядеятельности обучающегося в 

электронном формате для рассмотренияучителем итоговработы. 

Систематическаяработаобучающегосясзаданиями,требующимиприменения одинаковых способов действий на различном 

предметномсодержании,формируетуобучающихсячёткоепредставлениеобихуниверсальныхсвойствах,т.е.возможностьобобщённойхарактеристикисущности 

универсальногодействия. 

 
Местоу ниверсальных учебных действий в примерных рабочих программах 

 
ВсоответствиисФГОСНООсформированностьуниверсальныхучебных действий у обучающихся определяется на этапе 

завершенияимиосвоенияпрограммыначальногообщегообразования.Учительконтролирует динамику становления всех групп УУД для того, чтобывовремя 

устранять возникшие у обучающихся трудности и ошибки. Вэтом случае полученные результаты не подлежат балльной оценке, 

таккаквсоответствиисзакономерностямиконтрольно-оценочнойдеятельности балльной оценкой (отметкой) оценивается результат, а 

непроцессдеятельности.Взадачуучителявходитпроанализироватьвместес обучающимся его достижения, ошибки и встретившиеся трудности, 

влюбомслучаеморальноподдержатьего,высказатьнадеждунадальнейшиеуспехи.Приэтомрезультатыконтрольно-

оценочнойдеятельности,зафиксированныевэлектронномформате,позволятинтенсифицироватьработуучителя. 

Можноиспользоватьсловеснуюоценку:«молодец,стараешься,утебяобязательнополучится»,но  отметкуможнопоставитьтольковтом 

случае, если учебная задача решена самостоятельно и правильно, т. е.возможноговоритьосформировавшемсяуниверсальномдействии. 

Впримерныхрабочихпрограммахсодержаниеметапредметныхдостижений обучения представлено в разделе «Содержание обучения»,которое строится по 

классам. В каждом классе пяти учебных предметовначальнойшколы(русскийязык,литературноечтение,иностранныйязык, математика и окружающий мир) 

выделен раздел «Универсальныеучебные умения», в котором дан возможный вариант содержания 

всехгруппУУДпокаждомугодуобучения.Впервомивторомклассахопределёнпропедевтическийуровеньовладенияуниверсальнымидействиями,посколькупокаде

тиработаютнапредметныхучебныхдействиях,итолькокконцувторогогодаобученияпоявляютсяпризнакиуниверсальности. 

Этоположениенереализовановсодержаниипредметов,построенныхкакмодульныекурсы(например,ОРКСЭ,искусство,физическаякультура). 

Далее содержание универсальных учебных действий представлено вразделе«Планируемыерезультатыобучения»вспециальномразделе 

«Метапредметные результаты», их перечень даётся на конец обучения вначальной школе. Структура каждого вида УУД дана в соответствии 

стребованиямиФГОС.Познавательныеуниверсальныеучебныедействиявключаютпереченьбазовыхлогическихдействий;базовыхисследовательских действий; 
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работу с информацией. КоммуникативныеУУДвключаютпереченьдействийучастникаучебногодиалога,действия, связанные со смысловым чтением и 

текстовой деятельностью,а также УУД, обеспечивающие монологические формы речи (описание,рассуждение, повествование). Регулятивные УУД включают 

переченьдействийсаморегуляции,самоконтроляисамооценки.Представлентакже отдельный раздел «Совместная деятельность», 

интегрирующийкоммуникативныеирегулятивныедействия,необходимыедляуспешнойсовместнойдеятельности. 

Сучётомчасти,формируемойучастникамиобразовательныхотношений, МКОУ МулымскаяСОШможет расширить содержаниеуниверсальных учебных 

действий, но в рамках установленного 

нормамиСанПиНобъёмаобразовательнойнагрузки,втомчислевусловияхработызакомпьютеромилисдругимиэлектроннымисредствамиобучения. 

Втематическомпланированиипоказываютсявозможныевидыдеятельности,методы,приёмыиформыорганизацииобучения,направленныенаформированиевсех

видовУУД.Здесьнаметодическомуровнепрослеживаетсявкладкаждогоучебногопредметавформированиеуниверсальногодействия,новсёэтоможет 

корректироваться,уточнятьсяидополнятьсяучителемсучётомособенностейконтингентаобучающихсяданнойобразовательнойорганизации,атакженаличияконкр

етнойобразовательнойсреды. 

2.3ПРОГРАММА  ВОСПИТАНИЯ МКОУ Болчаровская СОШ 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

Программа воспитания МКОУ Болчаровская СОШ (далее – Программа) разработана в соответствии с методическими рекомендациями Примерной программы 

воспитания, утвержденной 23 июня 2022 года на заседании Федерального учебно-методического объединения по общему образованию, с Федеральными 

государственными образовательными стандартами (далее – ФГОС) общего образования. 

Данная программа направлена на приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском  

обществе, а также на решение проблем гармоничного вхождения школьников в социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их 

людьми. 

Вместе с тем Программа призвана обеспечить достижение учащимися личностных результатов, указанных во ФГОС: формировать 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 программа воспитания показывает систему работы с обучающимися в школе. 

 

Особенности организуемого в школе воспитательного процесса 

МКОУ Болчаровская СОШ осуществляет образовательную деятельность в одном корпусе, расположенном в поселке Болчары (по ул.Колхозная,1). 

В школе 18 учебных кабинетов, включая 2 спортзала, 1библиотека,2 учебных мастерских, «Точка роста» цифравого и гуманитарного профиля Имеется свой 

стадион с беговой дорожкой, игровыми и спортивными площадками, , приусадебным участком. 

Каждый учебный кабинет оборудован интерактивной доской, рабочим местом учителя, включающим в себя ноутбук, аудиоколонки. Кабинеты начальной 

школы и специализированные кабинеты оснащены цифровыми лабораториями, мобильными классами.  

Школа располагает квалифицированными педагогическими кадрами.Обучение ведется в очной и заочной форме, для детей, имеющих медицинское показание, 

организовано индивидуальное обучение на дому. 

В 2022-2023 учебном году в МКОУ Болчаровская СОШ 233. обучающихся. На базе школы функционирует 1 кадетский класс  

В школе успешно реализуется работа по созданию безопасной и комфортной образовательной среды. 

В школе имеется видеонаблюдение, оборудована система доступа, позволяющая организовать пропускной режим. Школа подключена к высокоскоростному 

Интернету. 

Для поддержания комфортной психологической обстановки с учащимися, родителями и учителями работает служба сопровождения, в которую входят педагог-
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психолог, логопед, социальный педагог; школьная служба медиации. 

Информация о деятельности учреждения размещается на школьном сайте, в группах VK. 

Процесс воспитания в МКОУ Болчаровская СОШ основывается на следующих принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, конфиденциальностиинформацииоребенкеисемье,приоритетабезопасности ребенка при 

нахождении в образовательной организации; 

 ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной среды, без которой невозможно конструктивное взаимодействие 

школьников и педагогов; 

 реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и 

содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

 организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

 системность, целесообразность и нешаблонность воспитания какусловия его эффективности. 

Основными традициями воспитания в МКОУ Болчаровская СОШ являются: 

 годовой цикл ключевых общешкольных дел, связанных с важнейшими историческими датами и направлениями воспитательной деятельности, 

являющимися приоритетными для школы, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов. 

 в школе создаются такие условия, чтобы по мере взросления ребенка увеличивалась и  е г о  р о л ь  в  т а к и х  с о в м е с т н ы х  д е л а х  ( от 

п а с с и в н о г о  н аблюдателядоорганизатора); 

 в проведении общешкольных дел присутствует дружественная соревновательность между классами имаксимально поощряется 

конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников; 

 педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных классов, кружков, секций и иных детских объединений, на 

установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

 ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

Цель и задачи 

Современный национальный идеалличности– это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как 

свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, 

природа,мир,знания,культура,здоровье,человек) формулируется общая цель воспитания в общеобразовательной организации – личностное развитие школьников, 

проявляющееся: 

 в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработалона основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний); 

 в развитии их позитивного отношения к этим общественным ценностям (то есть в развитии их социально значимых отношений); 

 в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть 

в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка единому стандарту, а на обеспечение позитивной динамики развития 

его личности. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые 

приоритеты, соответствующие трем уровням общего образования. 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных 

условий для усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в котором они живут. 
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Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного возраста:с их потребностью самоутвердиться в новом социальном статусе - 

статусе школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и 

традиции задаются в школе педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения школьника. Знание их станет базой для развития 

социально значимых отношений школьников и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском 

возрасте. К наиболее важным из них относятся следующие: 

 быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах 

семьи; выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

 быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных занятиях, так и в домашних делах; доводить начатое дело до конца; 

 знатьилюбитьсвоюРодину–свойроднойдом,двор,улицу,город,село, свою страну; 

 беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, заботиться о своих домашних питомцах и,по возможности,о 

бездомныхживотныхвсвоемдворе;подкармливатьптицвморозныезимы;не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы); 

 проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не прибегая к силе; 

 стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

 быть вежливым и опрятным,скромным и приветливым; 

 соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни; 

 уметь сопереживать,проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; 

 уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям;  

 уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то непохожим на других ребят; 

 уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу,отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших. 

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важности следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, 

поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных отношений. 

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования)таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития 

социально значимых отношений школьников, и, прежде всего,  

 ценностных отношений к семье как главной опоре в жизни человека и источникуегосчастья; 

 труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения 

уверенности в завтрашнем дне; 

 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; 

 природе как источнику жизни на Земле, основе самого еесуществования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

 миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и 

создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

 знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

 культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, 

искусство, театр, творческое самовыражение; 

 здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

 окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 



387  

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

 самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного развития школьника, так как именно ценности во многом определяют 

его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся на ступени основного общего 

образования, связано с особенностями детей подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому 

миру. В этом возрасте особую значимость для детей приобретает становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. 

Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений школьников. 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для 

приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе 

дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет 

имеющийся у них реальный практический опыт, который они могут приобрести, в том числе и в школе. Важно, чтобы этот опыт оказался социально значимым, так 

как именно он поможет гармоничному вхождению школьников во взрослую жизнь окружающего их общества. Это опыт: 

 дел,направленных на заботу о своей семье,родныхиблизких; 

 трудовой,опыт участия в производственной практике; 

 дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции; 

 природоохранныхдел; 

 разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

 самостоятельного приобретения новых знаний,проведения научных исследований, опыт проектной деятельности; 

 изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, создания собственных произведений культуры, опыт творческого 

самовыражения; 

 ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей; 

 оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, волонтерский опыт; 

 самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и самореализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования других 

составляющих общей цели воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, работающим со школьниками конкретной возрастной категории, предстоит уделять 

первостепенное, но не единственное внимание. 

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, позволит ребенку получить необходимые социальные навыки, которые 

помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя 

чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального положения, смелее искать и находить выходы 

из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение следующих основных задач 

 реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел,поддерживать традиции их коллективного планирования,организации, 

проведения и анализа в школьном сообществе; 

 использовать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

 вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие по школьным программам внеурочной деятельности и 
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дополнительного образования, реализовывать их воспитательные возможности; 

 применять в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

 инициировать и поддерживать ученическое самоуправление как на уровне школы, так и на уровне классных сообществ; 

 поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных объединений и организаций; 

 осуществлять в школе волонтерскую деятельность и привлекать к ней школьников для освоения ими новых видов социально значимойдеятельности; 

 организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их воспитательный потенциал; 

 вестипрофориентационнуюработусошкольниками; 

 наладить работу школьных бумажных и электронных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал; 

 развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные возможности; 

 проводить работус семьямишкольников,их родителямиили законными представителями,направленную на совместноерешениепроблемличностного 

развития детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет 

эффективным способом профилактики антисоциального поведения школьников. 

Виды, формы и содержание деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них 

представлено в соответствующем модуле. 

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

Ключевые дела – это комплекс главных традиционных общешкольных дел, в которых принимает участие большая часть школьников и которые обязательно 

планируются,готовятся,проводятся и анализируются совместно педагогами и детьми. Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа детей и 

взрослых,способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь школы 

помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся кнаборумероприятий,организуемых педагогами для детей. 

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы: 

На внешкольном уровне: 

На внешкольном уровне: 

   социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование окружающего школу социума: 

   патриотическая акция «Бессмертный полк» (проект запущен по инициативе и при непосредственном участии Школы,  с 9 мая 2016 года шествие жителей с. п. 

Болчары с портретами ветеранов Великой Отечественной войны проходит ежегодно); 

   проводимые и организуемые совместно с семьями учащихся спортивные состязания, праздники, представления, которые открывают возможности для 

творческой самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих: 

   спортивно-оздоровительная деятельность: соревнование по волейболу между командами выпускников школы и старшеклассниками; состязания «Зарница», 

«Веселые старты» и т.п. с участием родителей в командах; 

   досугово-развлекательная деятельность: праздники, концерты, конкурсные программы  ко Дню матери, 8 Марта, выпускные вечера и т.п. с участием 

родителей, бабушек и дедушек; 

   концерты в сельском Доме культуры с вокальными, танцевальными выступлениями школьников  в День пожилого человека, День защиты ребенка, на 

Масленицу, 8 Марта, 9 Мая и др. 
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На школьном уровне: 

   общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей 

и педагогов знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы ; 

  День Учителя (поздравление учителей, концертная программа, подготовленная обучающимися, проводимая в актовом зале при полном составе учеников и 

учителей Школы); 

  День самоуправления в День Учителя (старшеклассники организуют учебный процесс, проводят уроки, общешкольную линейку, следят за порядком в школе и 

т.п.); 

 Праздники, концерты, конкурсные программы  в Новогодние праздники, Осенние праздники, День матери, 8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, 

выпускные вечера, «Первый звонок», «Последний звонок»  и др.; 

 Предметные недели (литературы, русского и английского языков; математики, физики, биологии и химии; истории, обществознания и географии; начальных 

классов); 

 НПК «Шаг в будущее», «Юный исследователь» (подготовка проектов, исследовательских работ и их защита)   

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых 

социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей: 

 - «Посвящение в первоклассники»; 

 - «Посвящение в пешеходы» 

 - «Посвящение в пятиклассники»; 

 - «Первый звонок»; 

 - «Последний звонок» 

 - «Посвящение в Кадеты,Юнармию» 

 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: 

 -еженедельные общешкольные линейки (по понедельникам) с вручением грамот и благодарностей; 

 -награждение на торжественной линейке «Последний звонок» по итогам учебного года Похвальными листами и грамотами обучающихся, а также классов. 

На уровне классов:  

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел,     

 ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;   

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел,  

 участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне  

 общешкольных советов дела. 

 

На индивидуальном уровне:  

 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, 
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 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.  

 

Модуль «Классное руководство и наставничество» 

Осуществляя классное руководство, педагогорганизует работу: 

 с классом;  

 индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; 

 работу с учителями, преподающими в данном классе; 

 работу с родителями учащихся или их законными представителями. 

 

Работа с классом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и 

анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, 

спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них 

детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить доверительные 

отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе. 

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога и школьников, основанных на принципах уважительного 

отношениякличностиребенка,поддержкиактивнойпозициикаждогоребенка 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; празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные 

ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные беседы, дающие каждому школьнику 

возможность рефлексии собственного участия в жизни класса. 

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе. 

 

Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально 

создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенкавмир человеческих отношений,ворганизуемых педагогомбеседах 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 (налаживаниявзаимоотношенийсодноклассникамиилиучителями,выборапрофессии, 

вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемости и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, 

которую они совместно стараются решить. 
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 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими личных портфолио,в которых дети не просто фиксируют свои учебные, 

творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале каждого года 

планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи и неудачи. 

 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. 

 

Работа с учителями, преподающими в 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; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам возможность лучше узнавать и пониматьсвоих 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. 

 

             Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о жизни класса в целом; 

 помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями- 

предметниками; 

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 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; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных на сплочение семьи и школы. 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и дополнительного образования преимущественно осуществляется через 

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется по 6 направлениям развития личности: 

Направление Решаемые задачи 

Спортивно-

оздоровительное 

Всесторонне гармоническое развитие личности ребенка, формирование физически здорового человека, 

формирование мотивации к сохранению и укреплению здоровья 

Общекультурное Развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства прекрасного, творческих способностей, формирование 

коммуникативной и общекультурной компетенций 

Духовно-нравственное 

  

Привитие любви к Отечеству, малой Родине, формирование гражданской ответственности, чувства 

патриотизма, формирование позитивного отношения к базовым ценностям общества, религии своего народа 

Общеинтеллектуальное Обогащение запаса учащихся языковыми знаниями, способствование формированию мировоззрения, 

эрудиции, кругозора 

Социальное Формирование таких ценностей как познание, истина, целеустремленность, социально- значимой 

деятельности 
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Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется преимущественно через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально 

значимые знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 

традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее видов: 

Социальное направление. Курсы внеурочной деятельности «Умники и Умницы»,»Разговор о важном», 

«Психологическая азбука», ЮИД, Юные .пожарные, Волонтеры экологи, Мы -волонтеры, 

модуль по профилактике правонарушений «Добрая дорога детства» направленные на передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их 

любознательность, позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их 

гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. 

Духовно-нравственное направление. Курсы внеурочной деятельности «Основы духовно нравственной культуры народов России», «Юнармия», «Юные кадеты», «Мир 

вокруг нас»,  «Социокультурные истоки», «ОРКСЭ», «Танцевальный», «Вокальный», Модуль «Я –гражданин» создающие благоприятные условия для просоциальной 

самореализации школьников, направленные на раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание 

ценностного отношения школьников к культуре и их общее духовно-нравственное развитие.  

Спортивно-оздоровительная направление. Курсы внеурочной деятельности «Шахматная азбука», «Волейбол», «Баскетбол», «Борьба», «Спортивный класс», Модуль 

«Здоровья», Танцевальная группа  «Сюрприз» «ОФП», «Разговор о правильном питании»,  направленные на физическое развитие школьников, развитие их ценностного 

отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на защиту слабых.  

  Общеинтеллектуальное направление Курс внеурочной деятельности «Юный исследователь», «Культура чтения»,  «Речь и альтернативная коммуникация»,  

«Проектная деятельность», «Решение олимпиадных задач», «Робототехника», «Час занимательной  грамматики», «Юный математик»,Модуль «Знание –сила»  

направленные на развитие познавательных способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и уважительного отношения к умственному труду.   

Общекультурное  направление. Курс внеурочной деятельности «Экоцентр», «Кибердружина», «Юный Экскурсовод», «Музейное дело», «Робототехника», 

«Основы компьютерной  грамотности», Модуль «Моя будущая профессия» направленные на раскрытие творческого, умственного и физического потенциала 

школьников, развитие у них навыков конструктивного общения, умений работать в команде.   

 

 

 

Модуль «Школьный урок» 
Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками,способствующихпозитивномувосприятиюучащимисятребований и просьб 

учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 
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 привлечениевниманияшкольниковкценностномуаспектуизучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально 

значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; 

дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся возможность 

приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми; 

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностныхотношенийвклассе,помогаютустановлению доброжелательнойатмосферывовремяурока; 

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских 

проектов, что даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и оформления 

собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления 

перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 

Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, 

чувство собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой 

жизни. 

     Поддержка детского ученического самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и    самореализации. Это то, что 

готовит их к взрослой жизни. 

      Поскольку учащимся не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, то классные руководители должны осуществлять педагогическое 

сопровождение на уровне класса, а на уровне школы назначается куратор развития ученического самоуправления. 

Ученическое самоуправление в МКОУ Болчаровская СОШ осуществляется следующим образом. 

     На уровне школы: 

 через деятельность выборного Совета старшеклассников, создаваемого для учета мнения школьников по вопросам управления образовательной организацией и 

принятия административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

 через работу постоянно действующих секторов по направлениям деятельности, инициирующих и организующих проведение личностно значимых для 

школьников событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и  т.п.), отвечающих за проведение тех или иных конкретных мероприятий, 

праздников, вечеров, акций и т. п. 

    На уровне классов: 

 через деятельность выборных Советов класса, представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой 

общешкольных органов самоуправления и классных руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные направления работы класса. 
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     На индивидуальном уровне: 

 через вовлечение школьников с 1 по 11 класс в деятельность ученического самоуправления: планирование, организацию, проведение и анализ общешкольных и 

внутри классных дел; 

 через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль, функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной 

комнатой, комнатными растениями и т.  

              Деятельность школьного отделения РДШ направлена на воспитание подрастающего поколения, развитие детей на основе их интересов и потребностей, а 

также организацию досуга и занятости школьников. Участником школьного отделения РДШ может стать любой школьник старше 8 лет. Дети и родители 

самостоятельно принимают решение об участии в проектах РДШ. 

РДШ развивает социальную направленность личности обучающегося, привлекает школьников к различным видам активности, формирует благоприятный микро- 

климат для детей в школе, семье, ближайшем социальном окружении. 

 

Модуль «Детские общественные объединения» 
Втечение года ребятау частвовали вп роектах и мероприятиях организованных РДШ. 

РДШ развивает социальную направленность личности обучающегося, привлекает школьников к различным видам активности, формирует благоприятный 

микроклимат для детей в школе, семье, ближайшем социальном окружении. Воспитание в РДДМ осуществляется через направления: 

 Личностное развитие – участие в поселковых, муниципальных, региональных или российских творческих конкурсах: рисунка, вокала, ораторского 

мастерства, 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; 

на популяризацию профессий направлены уроки «ПроеКТОрия»; любовь к здоровому образу жизни прививается на соревнованиях «Веселые старты», 

ГТО; 

 Гражданская активность - волонтеры участвуют в мероприятиях, посвященных Победе и другим событиям, отправляются в социальные и экологические 

рейды и десанты; оказывают посильную помощь пожилым людям; осуществляют совместную работу с учреждениями социальной сферы (проведение 

культурно-просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, помощь в благоустройстве территории и т.п.), дающих 

ребенку возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения. 

 Военно-патриотическое направление – деятельность отрядов Юнармии, юных инспекторов правил дорожного движения (ЮИД ПДД) и т.д. 

 Информационно-медийное направление - объединяет ребят, участвующих в работе школьного пресс-центра, создании и поддержке интернет-странички 

школы в соцсетях, в рамках Всероссийской медиа-школы они учатся писать статьи, собирать фотоматериалы, вести блоги и сообщества в соцсетях. 

 

Основнымиформамидеятельности   членовРДШявляются: 

 коллективно-творческаядеятельность,заботаостаршихимладших; 

 информационно-просветительскиемероприятия; 

 разработкаиподдержкаинициативныхпроектов,обучающихся; 

 организациянаставничества«Дети обучают детей»и др. 

Модуль «Волонтёрство» 

Волонтёрство – это участие школьников в общественно-полезных делах, деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. 

Волонтерство может быть событийным и повседневным. Событийное волонтёрство предполагает участие школьников в проведении разовых акций, которые часто 

носят масштабный характер, проводятся на уровне школы, посёлка, района, округа, страны. Повседневное волонтёрство предполагает постоянную деятельность 

школьников, направленную на благо конкретных людейисоциальногоокружениявцелом.Волонтёрствопозволяетшкольникам проявить такие качества как внимание, 

заботу, уважение. Волонтёрство позволяет развивать коммуникативную культуру, умение общаться, слушать и слышать, эмоциональный интеллект, эмпатию, умение 
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сопереживать. 

На базе школы действуют отряды: «Волонтёры-медики», «Волонтеры –вожатые»«Мы вместе!» (работа с детьми младшего школьного возраста), «Территория 

добрых дел» (работа с пожилыми людьми). 

Воспитательный потенциал волонтёрства реализуется следующим образом 

На внешкольном уровне: 

 участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных мероприятий районного и городского уровня от лица школы (в работе 

курьерами, встречающими лицами, помогающими сориентироваться на территории проведения мероприятия, ответственными за техническое 

обеспечение мероприятия и т.п.); 

 участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных мероприятий, проводимых на базе школы (в том числе поселкового, 

районного характера); 

 посильная помощь,оказываемая школьниками пожилым людям; 

 привлечение ш к о л ь н и к о в  к   совместнойработесучреждениями социальной сферы (детские сады, одинокие пенсионеры, центры социальной 

помощи семье и детям, учреждения здравоохранения) – в проведении культурно-просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей 

этих учреждений, в помощи по благоустройству территории данных учреждений; 

 включение школьников в общение (посредством электронных сетей) с детьми с особыми образовательными потребностями или особенностями 

здоровья, детьми, находящимися на лечении в учреждениях здравоохранения; 

 привлечение школьников (с согласия родителей или законных представителей) к сбору помощи для нуждающихся в ней людей. 

На уровне школы: 

 участие школьников в организации праздников торжественных мероприятий, встреч с гостями школы; 

 участие школьников в работе с младшими ребятами: проведение для них праздников, утренников, тематических вечеров; 

 участие школьников в работе на прилегающей к школе территории (благоустройство школьной территории). 

 

Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«Профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников;диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей 

профессиональной деятельности. Создавая профориентационно 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 

внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта  работа  осуществляетсяследующим образом: 

 

На региональном и всерросийском уровнях: 

 участие в работе всероссийских профориентационныхпроектов: «Билет в будущее», «Большая перемена» «ПроеКТОриЯ», Уроки Цифры: онлайн-тестирование, 

просмотр лекций, решение учебно- тренировочных задач, участие в мастер-классах, посещение открытых уроков; 

 знакомство с тематическими материалами в сети интернет:«Мир профессий», «Твой выбор» и т.д.; 

 прохождение онлайн-курсов по интересующим  профессиями направлениям образования. 
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На внешкольном уровне 

 экскурсии в учреждения, на предприятия посёлка (БУ «Кондинская больница», ОМВД России по Кондинскому району), «Теплотехсервис», «Пожарная 

часть» дающие школьникам начальные представления о существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии. 

 профильные каникулярные смены     в лагерях отдыха. 

 

На уровне школы: 

 циклы профориентационных часов общения , 

«Современные профессии», «Профессии будущего», направленных на подготовку школьника к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего; 

 профориентационные игры  «В лабиринте профессий»:, деловые игры, квесты, расширяющие знания школьниково типах профессий,оспособах выбора 

профессий,одостоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной деятельности; 

 неделя профориетации «Мир  профессий»; 

 углублённое изучение отдельны хпредметов; 

 встречи с интересными людьми,состоявшимися в профессии; 

 тестирование«Хочу ,могу,надо при выборе профессии.»; 

 курс внеурочной деятельности«Твоя профессиональная карьера»; 

 организация на базе  школы лагеря труда  и отдыха для обучающихся 8 – 10 классов, трудовая деятельность которых осуществляется в соответствии с 

договором с учреждением «Центр занятости населения Кондинского района»; 

 коллективное творческое дело «День самоуправления» с   профессиональной пробой «Учитель»; 

 участие в проекте «Классные встречи» в рамках деятельности организации «Российское движение школьников»; 

 тематические выставки в школьной библиотеке. 

На уровне классов: 

 система тематических классных часов по профориентации «Мой выбор»всоответствии свозрастными особенностями обучающихся (нереже1 раз в четверть); 

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов; 

 совместное с педагогами изучение ресурсов сети интернет, посвященных выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн - тестирования, 

прохождение онлайн-курсов по интересующим профессиям и направлениям образования. 

 Составление каталога«Профессиинашихродителей». 

На индивидуальном уровне: 

 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; 

 участие в проектной деятельности, участие в научно-практических конференциях. 

 

Модуль «Школьные и социальные медиа» 

В МКОУ Болчаровская СОШ организацию деятельности школьных медиа осуществляет педагог-организатор. 

 Цель школьных медиа – развитие коммуникативной культуры школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой 

самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности: 
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 разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и консультирующих их взрослых, целью которого является освещение (через школьную 

газету) наиболее интересных моментов жизни школы, популяризация общешкольных ключевых дел, мероприятий, кружков, секций, деятельности органов ученического 

самоуправления; размещение созданных детьми рассказов, стихов, сказок, репортажей; 

 участие школьников в конкурсах школьных медиа. 

 
 

Модуль «Организация предметно – эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая 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 

как: 

 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций,залов,лестничныхпролетовит.п.) к т радиционным мероприятиям: День 

Знаний, Новый год, День Победы, лагерь дневного пребывания и т.п. 

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а 

также знакомящих их с работами друг друга; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых делах, интересных 

экскурсиях, походах, и т.п.); 

 озеленение пришкольной территории,разбивка клумб: акция«Аллея выпускников», проект«Школьный двор»; 

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить 

свои фантазию и творческие способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя со своими детьми. Каждый класс имеет 

Классный уголок; 

 событийный дизайн пространства проведения конкретных школьных праздников,церемоний,торжественныхлинеек,творческихвечеров,выставок, собраний, 

конференций и т.п., создание фотозон; 

 размещение информационных стендов: «Спортивная жизнь», «Уголок безопасности», «Твоя будущая профессия»,«ЕГЭ», «ОГЭ «Осторожно, Грипп, ОРВи, 

COVID 19» и т.п.; 

 разработка, создание и популяризация особой школьной символики (флагшколы,гимншколы,эмблемашколы,логотипит.п.),используемойкакв школьной 

повседневности, так и в торжественные моменты жизни образовательной организации – во время праздников, торжественных церемоний, ключевых 

общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы знаковых событий; 

 регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по благоустройству различных участков пришкольной территории (например, 

высадке культурных растений, созданию инсталляций и иного декоративного оформления отведенных для детских проектов мест); 

 оформление здания и территории школы к праздничным датам: День Знаний, Новый год, День Победы. 

 

Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания,которое 

обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется в 

рамках следующих видов и форм деятельности: 

 

На групповом уровне: 

 Управляющий Совет школы, классные родительские комитеты, участвующие в управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания 
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и социализации их детей; 

 дни открытых дверей, во время которых родители могут посещать школьные учебныеи внеурочные занятия дляполученияпредставления оходе учебно-

воспитательного процесса в школе; 

 общешкольные родительские собрания и родительские конференции, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания 

школьников; 

 родительский всеобуч, на котором родители могут получить ценные 

рекомендацииисоветыотпрофессиональныхпсихологов,врачей,социальныхработниковиобменятьсясобственнымтворческимопытоминаходкамивделе 

воспитания детей; 

 участие родителей в организации и проведении общешкольных ключевых дел и классных мероприятий; 

 родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные 

консультации психологов и педагогов; 

 родительские группы в социальных сетях для организации мобильной связи по вопросам воспитания и обучения школьников. 

 

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 

 участиеродителейвпедагогическихконсилиумах,собираемыхвслучае возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного 

ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов и родителей. 

 

Модуль «Безопасность жизнедеятельности» 

(пожарная, дорожная, информационная безопасность, профилактика экстремизма и терроризма, профилактика распространения инфекционных заболеваний) 

Формирование опыта безопасного поведения — важнейшая сторона воспитания ребенка. Слабая подготовка школьников в вопросах безопасного поведения в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях, несоблюдение ими правил дорожного движения и пожарной безопасности, пренебрежение правилами личной 

гигиены и нормами здорового образа жизни в большинстве случаев являются причиной несчастных случаев и гибели детей и подростков. 

Процесс формирования опыта безопасного поведения у школьников является важным этапом в развитии ребенка. 

В образовательной организации используются следующие формы работы: 

На школьном уровне: 

 классные часы, часы общения, интерактивные игры для формирования толерантного отношения друг к другу, умения дружить, ценить дружбу; 

 дискуссионные площадки, «круглые столы», интерактивные беседы для формирования у обучающихся культуры общения(коммуникативныеумения), 

формирование умение высказывать свое мнение, отстаивать его, а также признавать свою неправоту в случае ошибки; 

 тренинговые занятия «Мой выбор», направленные на позитивное отношение к ЗОЖ; 

 программы курсов внеурочной деятельности   направленных на формирование ценностного отношения к своему здоровью, расширение представления 

учащихся о здоровом образе жизни, потребность в соблюдении правил здорового образа жизни, необходимость здорового, рационального питания. 

 Встречи с представителями ГИБДД, ОМВД, БУ «Кондинская районная больница» 

 Инструктажипо ПДД,ПБ,действиямвчрезвычайных ситуациях 

 

На индивидуальном уровне 
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 наблюдение,беседы,диагностики,консультации,тренинги. 

 социально-психологические мониторинги с целью раннего выявления проблем, оказывающих отрицательное воздействие на развитие личности и 

способствующих совершению правонарушений подростками. 

 Организация психокоррекционнойработы. 

 оказаниепомощивпрофессиональномсамоопределении. 

 

Анализ воспитательного процесса 

Анализ организуемого в школе воспитательного процесса проводится с целью выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их 

решения. 

Анализ осуществляется ежегодно силами экспертов самой образовательной организации с привлечением (при необходимости и по решению администрации 

образовательной организации)внешних экспертов.В качестве школьных экспертов могут привлекаться учителя-предметники и классные руководители, педагог-

психолог, социальный педагог, педагоги дополнительного образования. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется анализ воспитательного процесса в школе, 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 школьниками и педагогами; 

 принцип развивающего характера осуществляемого 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 детьми деятельности; 

 принципразделеннойответственностизарезультатыличностного  развития школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное 

развитие школьников – это результат как социального воспитания (в котором школа участвует нарядус другими социальными институтами), так и 

стихийной социализации, и саморазвития детей. 

 

Основные направления самоанализа воспитательной деятельности: 

№ 

п/п 

Направление  Критерии   Способ получения 

информации 

Ответственные  Оценочный 

инструментарий 

 Результаты 

воспитания, 

социализации и 

саморазвития 

обучающихся 

Динамика 

личностного 

развития 

обучающихся 

каждого класса 

Педагогическое 

наблюдение, 

диагностика 

Классные 

руководители, 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Методика «Уровень 

воспитанности» 

Ю.В.Васильев 

 Состояние 

совместной 

деятельности 

обучающихся и 

взрослых 

Наличие 

интересной, 

событийно 

насыщенной и 

личностно 

развивающей 

Беседы с 

обучающимися и их 

родителями, 

педагогическими 

работниками 

лидерами и классами 

Классные 

руководители, 

актив родителей 

классов, 

заместитель 

директора по 

Анкеты (опросы) для 

учащихся и 

родителей по итогам 

проведения 

воспитательных 

мероприятий; анкета 
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совместной 

деятельности 

обучающихся и 

взрослых 

школы, 

анкетирование. 

воспитательной 

работе 

«Уровень 

удовлетворенности 

учащихся и 

родителей УВП 

школы» по итогам 

года 

 Включенность 

классных 

коллективов в 

реализацию 

программы 

воспитания 

Число классных 

коллективов, 

принявших 

участие в 

реализации 

событий 

воспитательного 

характера и 

социальных 

проектов 

Оформление 

портфолио 

активности классного 

коллектива 

Классные 

руководители, 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Рейтинговая таблица 

активности классов 

Результатом реализации программы воспитания МКОУ Болчаровская СОШ можно будет считать позитивную динамику развития личности школьника, определяемую на 

уровне классного коллектива как: 

 положительную динамику уровня воспитанности на основе диагностики уровня воспитанности, разработанной Ю. Васильевым, применяемой классными 

руководителями; 

 повышение активности школьников в КТД класса; 

 увеличение количества мероприятий, проведённых совместно с родителями и увеличение количества родителей, включённых в воспитательный процесс класса. 

На школьном уровне достижение поставленной воспитательной цели можно определить по следующим качественным показателям: 

 повышение уровня активности классного коллектива в школьном рейтинге; 

 увеличение доли участия детей в конкурсах, фестивалях, соревнованиях различного направления и уровня; 

 увеличение доли детей, занятых в системедополнительного образования, внеурочной деятельности; 

 уменьшение конфликтных ситуаций и обращений в Службу медиации школы, снижение количества детей, состоящих на профилактических учётах.
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Приложение1 

1 уровень образования (1-4классы) 

 
ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙРАБОТЫШКОЛЫ  

                          НА УРОВЕНЬ НОО НА 2023-2024     

 

                            УЧЕБНЫЙ ГОД 

Инвариантные модули 

Модуль«Классное руководство» 

осуществляетсясогласноиндивидуальнымпланамвоспитательнойработы 

классныхруководителей,вкоторыхотраженыосновныенаправления,формыработы с учащимися, родителями, 

учителями-предметниками 

Направление Цель Основныеформы работы 

Гражданско- патриотическое, 

правовое 

формированиеактивно

й гражданской 

позиции, чувства 

патриотизма, 

уважения к правам, 

обязанностямчеловека 

Тематические классные часы; Уроки мужества; встречи с 

представителями ОМВД,МЧС; и др. 

Духовно-нравственное формирование гармоничной 

личности, развитие её 

ценностно-смысловой 

сферы, посредством 

сообщения 

ейдуховно-нравственныхи 

базовых национальных 

ценностей 

Тематические классные часы; 

Акции,встречи с представителями 

Православного храма 
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Спортивно- 

оздоровительное 

Формирование 

ценностного отношения к 

здоровью и здоровому 

образу жизни 

Тематические классные часы; спортивные соревнования; 

Беседы медицинского работника с  обучающимися; 

мероприятия, посвященные безопасности учащихся 

(дорожная безопасность, пожарная безопасность, 

информационная 

безопасность); конкурсы рисунков о здоровом образе 

жизни и др. 

Художественно- эстетическое воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формированиепредставлени

й об эстетических идеалах 

и ценностях 

тематические классные часы; творческие 

конкурсы,проекты; выставки декоративно- прикладного 

творчества; организация коллективного 

творческогоделаэстетической направленности и др. 

Трудовое, профориентационное воспитание трудолюбия, 

творческогоотношенияк 

учению, жизни и выбору 

будущейпрофессии 

трудовыедесанты;субботники; 

тематическиеклассныечасыпо профориентациии др. 

Экологическое  Воспитание ценностного 

отношения к природе , 

окружающей среде 

Тематические классные часы, акции, экологические 

конкурсы, конкурсы проектно-исследовательских работ. 

Интеллектуальное Формирование,организацияи 

развитие различных 

интеллектуальных 

способностей, направленных 

на выработку 

заинтересованности в 

процессе познания 

окружающегомираи себя. 

Интеллектуальные игры, конкурсы, соревнования, 

проектная,исследовательская деятельность 



403  

Работасродителями Установлениеконтакта, 

благоприятной атмосферы 

общениясродителямиучащихся

, изучение воспитательных 

возможностей семей, 

формированиеактивно

й 

педагогическойпозици

и родителей, 

повышениевоспитательног

о потенциала семьи. 

Выборы родительского комитета; собрания; 

консультации, тренинги; организация на базе класса 

семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленныхнасплочение семьи и школы 

Модуль«Школьный урок» 

Осуществляется согласно индивидуальным планам работы учителей начальных классов, учителей-предметников 

Модуль«Курсы внеурочной деятельности» 

Названиекурса Классы Количеств

о часов 

внеделю 

Ответственные 

                                                                           Социальное направление 

«Финансовая грамотность» 1-4  1  

Профориентационное направление 

«Классные встречи» 1-4  1 Социальный педагог 

Общеинтеллектуальное направление 
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Проектно-исследовательская 

деятельность 

1-4  1 Классные руководители 

Духовно – нравственное воспитание 

«Социокультурные истоки» 1-4  1  

«ЮИД» 1-4  1 Педагог - организатор 

«Добро не уходит на каникулы» 1-4  

 

1 

 
В  

Спортивное направление 

«Спортивные игры » 1-4  1 Педагог - организатор 

Модуль«Самоуправление» 

Выборы актива класса. 

Распределение обязанностей 

1-4 сентябрь Классныеруководители 

 

Участие актива класса в 

подготовке и проведении 

Классных мероприятий 

1-4 втечениегода Классныеруководители  

Отчет перед классом о 

Проделанной работе 

1-4 декабрь,май Классныеруководители 

 

Модуль«Профориентация» 

Мероприятие Классы Сроки 

проведени

я 

Ответственные 
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Тематические классные часы: 

«Профессии моих родных и 

знакомых» 

1-4 октябрь Классные руководители 

Игровая программа «Самые редкие 

профессии» 

1-4 январь Социальный педагог 

 

Неделя профориентации в школе 

«В лабиринте професий»: 

 конкурсы (рисунки, 

сочинения, творческие 

работы ДПИ) 

 викторины 

 презентации 

 социальные проекты 

1-4 март Социальный педагог, 

Педагог – психолог, 

Гагаринский урок 1-4 апрель Классные руководители 

Подготовкаинформациио 

мероприятияхнасайт школы 

1-4 В течение 

года 
Классные руководители 

Социальный педагог, 

Педагог – психолог, 

Вожатый 

Модуль«Работа с родителями» 

Мероприятие Классы Сроки 

проведени

я 

Ответственные 

Классные 

родительские 
1-4 1раз в четверть 

(по плану 

Классныеруководители  
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собрания классного 

руководителя) 

Общешкольныеродительские 

собрания 

1-4 В течение 

года 
Заместитель директора по ВР, классные 

руководители 

Организация лекториев, 

тренинговых занятий, 

консультацийдляродителей 

(законных представителей) 

1-4 втечениегода Заместитель директора по ВР, 

социальный педагог,педагог- 

психолог 

Работассемьямиучащихся, 

стоящих на ВШК, 

неблагополучнымисемьями 

1-4 втечениегода Заместитель директора по ВР, 

социальный педагог, педагог- 

психолог, 

классные руководители 

Участие родителей в рейдах 

Родительского патруля 
1-4 втечениегода 

(по графику) 

Заместитель директора по ВР, 

социальный педагог, 

классные 

руководители 

Участие родителей в культурно- 

массовых, интеллектуальных, 

спортивных мероприятиях 

школы 

1-4 втечениегода Заместитель директора по 

ВР, 

классные руководители  

Анкетирование родителей 

«Удовлетворённость учебно- 

воспитательнымпроцессом» 

1-4 апрель Заместитель директора по 

ВР, 

классные руководители 

Вариативные модули 

Модуль«Ключевые общешкольные дела» 
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Мероприятие Класс Сроки 

проведения 

Ответственные 

ДеньЗнаний(торжественная 

линейка, классные часы) 
1-4 01 сентября Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор,  

классные руководители  

Неделя безопасности. 

Мероприятияпопрофилактике 

ДДТТ,пожарнойбезопасности, 

экстремизма, терроризма, 

информационной безопасности, 

по предотвращению 

распространениякоронавирусно

й 

инфекции. 

1-4 сентябрь Классные руководители, 

Педагог-организатор, 

 

Мирпротивтерроризмаи 

экстремизма. 

Классные часы «Дорогою мира и 

добра» 

1-4 сентябрь Классныеруководители 

Акция по ПДД «Безопасный 

маршрут» 
1-4 сентябрь Классные руководители, 

Педагог – организатор, 

  

Международный день 

распространения грамотности 
1-4 сентябрь Педагог-организатор, 

 

Инструктажи по ТБ, по ПБ, 

практическая пожарная эвакуация 
1-4 в течение года Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

День учителя «Нет выше звания – 

УЧИТЕЛЬ» 
1-4 октябрь Заместитель директора по ВР, 

Классныеруководители, 
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педагог- организатор, 

 

Конкурс подделок ДПИ «Золотая 

осень»» 

1-4 октябрь Классныеруководители, 

педагог- организатор, 

 

Акция«Пустьосеньжизнибудет 

золотой…». 

1-4 октябрь Классныеруководители 

1-4классов 

Видеопоздравление «Мой пап- 

самый лучший» 

1-4 октябрь Педагог-организатор, 

 

Посвящение в первоклассники 1-4  октябрь Заместитель директора по ВР, 

Классныеруководители, 

педагог- организатор, 

 

Международный день школьных 

библиотек 

1-4 октябрь библиотекарь 

Международный день правовой 

помощи детям «Дети – детям» 

1-4 ноябрь Классныеруководители  

Педагог-организатор 

 

Деньнародногоединства 

«Вместедружная семья 

Библиотечныеуроки,классные 

часы, игровые программы 

1-4 ноябрь Классные руководители  

библиотекарь 

Литературно – музыкальная 

композиция 

«В жизни каждого нужна и важна 

мама» 

1-4 ноябрь Заместитель директора по ВР, 

Классные руководители, 

педагог- организатор, 
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День Государственного герба 

Российской Федерации 
1-4 ноябрь педагог- организатор, 

вожатый 

Всероссийская акция «СТОП 

ВИЧ/СПИД» 
1-4 декабрь Заместитель директора по ВР, 

Классныеруководители, 

педагог- организатор, 

 

День Героев Отечества 1-4 декабрь Педагог-библиотекарь, 

педагог- организатор, 

 

День Конституции Российской 

Федерации 
1-4 декабрь Заместитель директора по ВР, 

Классныеруководители, 

педагог- организатор, 

 

МастерскаяДедаМороза 

«Чудеса Нового года».  

1-4 декабрь Заместитель директора по ВР, 

Классныеруководители, 

педагог- организатор, 

 

Новогодние праздники 

«Новогодняя сказка» 

1-4 декабрь Заместитель директора по ВР, 

Классныеруководители, 

педагог- организатор, 

 

Акция «Кормушка» 1-4 январь Заместитель директора по ВР, 

Классныеруководители, 

педагог- организатор, 
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День освобождения Ленинграда 

от фашисткой блокады 
1-4 январь Заместитель директора по ВР, 

Классныеруководители, 

педагог- организатор, 

 

День российской науки 1-4 февра

ль 
педагог- организатор, 

 

Профилактическая акция «На 

одежде светлячок – безопасный 

маячок» 

1-4 февра

ль 
Заместитель директора по ВР, 

Классныеруководители, 

педагог- организатор, 

 

Тематические мероприятия 

«Международный день родного 

языка» 

1-4 февра

ль 
Классныеруководители, 

педагог- организатор, 

 

Праздничное мероприятие 

посвященное Дню Защитника 

отечества 

1-4 февра

ль 
Заместитель директора по ВР, 

Классныеруководители, 

педагог- организатор, 

 

Тематические уроки «200 лет 

со дня рождения 

К.Д.Ушинского» 

1-4 март Классныеруководители 

 

День воссоединения Крыма с 

Россией 
1-4 март Заместитель директора по ВР, 

Классныеруководители, 

педагог- организатор, 

 

Неделя детской и юношеской 

книги 
1-4 март педагог- организатор, 
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, 

педагог – библиотекарь 

Тематические мероприятия 

«Всемирный день театра» 
1-4 март педагог- организатор, 

 

Международный день птиц 

«Спасти и сохранить» 

1-4 апрель педагог- организатор,классные 

руководители,  

 

День земли 1-4 апрель педагог- организатор,классные 

руководители,  

 

Неделя проектов и 

исследовательскихработ

, 

фестиваль-конкурсклассных 

социальных проектов 

1-4 апрель Заместитель директора по ВР, 

Классныеруководители, 

педагог- организатор, 

 

Конкурстворческихработ 

«Космос–этомы!» 

1-4 апрель Заместитель директора по ВР, 

Классныеруководители, 

педагог- организатор, 

 

Фестиваль военной песни 1-4 апрель-май Заместитель директора по ВР, 

Классныеруководители, 

педагог- организатор, 

 

Праздник весны и труда 1-4 май педагог- организатор, 
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Акции «Бессмертный полк», 1-4 май Заместитель директора по ВР, 

Классныеруководители, 

педагог- организатор, 

 

Акция «Окна Победы» 1-4 май Заместитель директора по ВР, 

Классныеруководители, 

педагог- организатор, 

 

Акция «Георгиевская ленточка» 1-4 май Заместитель директора по ВР, 

Классныеруководители, 

педагог- организатор, 

вожатый 

Торжественныелинейки

, 

посвящённыеокончани

ю учебного года 

1-4 май Заместитель директора по ВР, 

Классныеруководители, 

педагог- организатор, 

 

Модуль«Детские общественные объединения» 

Мероприятие Классы Сроки 

проведения 

Ответственные 

Участие в днях единых действий 

РДДМ 
1-4 втечениегода 

согласно 

графику 

РДДМ 

Заместитель директора по ВР, 

педагог- организатор, 

классные руководители  

Модуль «Школьные медиа» 
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Мероприятие Классы Сроки 

проведения 

Ответственные 

Видео-ифотосьёмкапроведения 

классных мероприятий с целью 

создания портфолио класса, 

предоставления информации на 

сайт школы, размещения в 

группахсоциальныхсетей 

1-4 втечениегода Заместитель директора по ВР, 

Классныеруководители, 

педагог- организатор, 

вожатый 

Модуль«Организация  предметно-эстетическойсреды» 

Мероприятие Классы Сроки 

проведения 

Ответственные 

Оформлениеиобновление 

классных уголков 

1-4 В течение года Классныеруководители 

 

Оформлениевыставокрисунков, 

фотографий, творческих работ, 

посвященных событиям и 

памятнымдатам 

1-4 В течение ода Классные руководители  

Оформление кабинетов, 

рекреаций перед праздничными 

датами 

1-4 В течение года Педагог-организатор, 

Классные руководители 

Модуль«Волонтерская деятельность» 

Мероприятие Классы Сроки 

проведения 

Ответственные 

Ознакомление с планом 1-4 сентябрь Руководитель ВД 
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волонтерского отряда 

Акция«Пустьосеньжизнибудет 

золотой» 

1-4 сентябрь Руководитель ВД 

Педагог-организатор, 

Классные руководители 

Акция«Краснаяленточка» 1-4 декабрь Педагог-организатор, 

 

Классные руководители 

Акция«Объединимсердцав 

Новогоднюю ночь» 

1-4 декабрь Руководитель ВД 

Педагог-организатор, 

Классные руководители 

Акцияпоздравлений«Чтоб чувства 

добрые согрели» 
1-4 февраль март 

май 

Руководитель ВД 

Педагог-организатор, 

Классные руководители 

Модуль«Безопасность жизнедеятельности» 

(пожарная безопасность,дорожная безопасность,информационная безопасность, 

Профилактика экстремизма и терроризма,профилактик распространения инфекционных заболеваний) 

Мероприятие Классы Сроки 

проведения 

Ответственные 

Неделябезопасности(пожарная 

безопасность, дорожная 

безопасность,разработкасхемы- 

маршрута «Дом-школа-дом», 

информационная безопасность, 

профилактика экстремизма и 

терроризма, профилактика 

распространения инфекционных 

заболеваний) 

1-4 сентябрь 

март 

Заместитель директора по ВР, 

Преподаватель-организатор ОБЖ, 

Педагог-организатор, 

Классные руководители 



415  

Всероссийскаяакция 

«Внимание,дети!» 

1-4 сентябрь Классныеруководители 1-4 классов 

Учебнаяэвакуацияучащихсяиз 

здания школы в случае 

возникновенияпожара 

1-4 сентяб

рь 
Администрация школы 

Классные руководители 

День правовой помощи детям 1-4 ноябрь Педагог-организатор, 

Классные руководители 

НеделяЗдоровья. 

 

1-4 апрель Заместитель директора по ВР, 

Педагог-организатор, 

Классные руководители, 

Медицинские работники 

ИнструктажипоПДД,ПБ, 

действияхвчрезвычайной 

ситуации 

1-4 В течение года Классныеруководители 

Встречи с представителями 

ОМВД,МЧС,пожарнойчасти, 

 

1-4 по 

согласованию 

Заместитель директора по ВР, 

Классные руководители 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

 

3.1 УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Пояснительная записка 

1.1. Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и 

формы промежуточной аттестации обучающихся.  

Учебный план Муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения Болчаровская средняя общеобразовательная школа, реализующий 

основную общеобразовательную программу начального общего образования, 

сформирован в соответствии с требованиями, изложенными в следующих 

документах:  

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

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

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»; 

 Примерной основной образовательной программой начального общего 

образования, одобренная решением Федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 18.03.2022 № 1/22); 

 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания", утвержденный постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 28.01.2021 № 2;  

 СанПиН 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", 

утвержденный постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 28.09.2020 № 28; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 г. № 1015 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования";  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

июля 2015 г. № 734 “О внесении изменений в Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015;  
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 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

12.11.2021 № 819 "Об утверждении Порядка формирования федерального перечня 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования" (Зарегистрирован 13.12.2021 № 

66300) 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

9.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание 

учебных допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих 

государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы 

общего образования образовательных учреждениях» (с изменениями); 

 Федеральным перечнем учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, утвержденного 

приказом Минпросвещения России от 20.05.2020 №254; 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

02.08.2022 № 653 

«Об утверждении федерального перечня электронных образовательных ресурсов, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» (Зарегистрирован 29.08.2022 № 69822); 

 Письмом Министерства образования и науки РФ от 25 мая 2015 года №08-

761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской 

этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России»;  

 Уставом Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

Мулымская средняя общеобразовательная школа;  

 Инструктивно-методическим письмом об организации образовательной 

деятельности в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры в 2022-2023 учебном году; 

 Основной образовательной программой начального общего образования 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения Мулымская средняя 

общеобразовательная школа. 

 

Общая характеристика учебного плана  

.В связи с чем, учебный план 1 класса формируется на основе обновленного 

ФГОС начального общего образования (утв. приказом Министерства образования и 

науки РФ от 31.05.2021 № 286), 2-4 классы перешли на обновленные ФГОС НОО 

по заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся. Учебный план начального общего образования является основным 

механизмом реализации основной образовательной программы начальной школы и 

исполняет требования СанПиН 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
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молодежи", утвержденный постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28;  

Учебный план начального общего образования обеспечивает введение в 

действие требований федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, определяет общий объем нагрузки и 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей по классам.  

Образовательный процесс в 1-4 классах регламентирован календарным 

учебным графиком на 2023/2024 учебный год, утверждённым приказом 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения Болчаровской 

средней общеобразовательной школы. 

Учебный план предусматривает 4-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ начального общего образования для 1-4-х классов, и 

рассчитан на работу образовательного учреждения в режиме пятидневной учебной 

недели для учащихся 1-4-х классов.  

Общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки на 

обучающихся не превышает установленных гигиенических требований (СанПин 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности 

и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»). 

Продолжительность учебного года:  

1 класс - 33 учебные недели,  

2-4 классы 34 учебные недели.  

Учебный год на уровне начального общего образования делится на четверти 

(1, 2, 3, 4), являющиеся периодами, по итогам которых выставляются отметки за 

текущее освоение образовательной программы во 2-4 классах. Предельно 

допустимая нагрузка составляет:  

1 класс - 21 час;  

2-4 классы -23 часа. 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих 

требований: − учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в 

первую смену; − обучение в первом полугодии: в сентябре, октябре — по 3 урока в 

день по 35 минут каждый, в ноябре — декабре — по 4 урока в день по 35 минут 

каждый; в январе — мае — по 4 урока в день по 40 минут каждый; − в середине 

учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью не менее 40 

минут. Во 2-4 классах не превышает 40 минут. 

 В первых классах обучение проводится без бального оценивания знаний 

обучающихся и домашних заданий.  

 

Структура учебного плана  

В ходе освоения образовательной программы при реализации учебного плана 

начального общего образования формируются базовые основы и фундамент всего 

последующего обучения, в том числе:  

 закладывается основа формирования учебной деятельности ребёнка - 

система учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, 

реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия и их результат; 
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 формируются универсальные учебные действия;  

 развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их 

готовность и способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с 

учителем и одноклассниками, формируются основы нравственного поведения, 

определяющего отношения личности с обществом и окружающими людьми.  

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

формируемой участниками образовательных отношений. Объём обязательной части 

программы начального общего образования составляет 80 %, а объём части, 

формируемой участниками образовательных отношений из перечня, предлагаемого 

образовательной организацией, — 20 % от общего объёма. Общий объем 

аудиторной работы обучающихся за четыре учебных года 3039 академических 

часов, что соответствует требованиями к организации образовательного процесса к 

учебной нагрузке при 5-дневной учебной неделе, предусмотренными 

Гигиеническими нормативами и Санитарно эпидемиологическими требованиями. 

Учебный план включает в себя перечень учебных предметов (курсов, 

дисциплин) и минимальное количество часов на их изучение.  

         Предметная область «Русский язык и литературное чтение» 

предусматривает изучение учебных предметов «Русский язык», «Литературное 

чтение», обеспечивает высокое качество изучения и преподавания русского языка и 

литературы. Целью предметов «Русский язык», «Литературное чтение» является 

формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России. 

На изучение «Русского языка» отводится 1-4 класс 5 часов в неделю, на 

«Литературное чтение» - 4 часа в неделю в 1-3-х классах, 3 часа в неделю в 4-х 

классах.  

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

предусматривает учебные предметы «Родной язык и (или) государственный язык 

республики Российской Федерации», «Литературное чтение на родном языке» 

(новым является положение о том, что изучение родного языка возможно при 

наличии в школе соответствующих условий). В связи с тем, что в образовательной 

организации изучается русский язык как родной язык и родители (законные 

представители) написали заявление об отказе изучения предметов «Родной язык», 

«Литературное чтение на родном языке», так как ребенок изучает русский язык как 

родной язык, то в учебном плане в предметной области «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке» стоит «0» часов. 

Предметная область «Иностранный язык» представлена предметом 

«Иностранный язык» (английский) изучается со 2 по 4 класс в объеме 2-х 

недельных часов.  

         Предметная область «Математика и информатика» представлена предметом 

«Математика». Целью данного предмета является развитие математической речи, 

логического мышления, воображения. Информационные умения формируются 

через все предметы учебного плана. Содержание данной работы отражается в 

рабочей программе учителя по предмету. Программа рассчитана на 4 часа в неделю 

в 1-4-х классах.  

Предметная область «Обществознание и естествознание (Окружающий 

мир) представлена учебным предметом «Окружающий мир» содержание которого 
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строится с учетом положений трех предметных концепций – развития 

географического образования в Российской Федерации, преподавания учебного 

предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в образовательных 

организациях Российской Федерации», преподавания учебного предмета 

«Обществознание» и изучается с 1 по 4 класс по 2 часа в неделю.  

          Предметная область «Искусство» представлена предметами эстетического 

цикла «Музыка» и «Изобразительное искусство», которые проводятся отдельно. В 

1-4 кл. по 1 часу в неделю. Основными задачами реализации данной предметной 

области являются развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и 

музыкального искусства, выражение в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру. 

           Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология», 

Основными задачами реализации содержания предметной области являются: 

формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление поисково-

аналитической деятельности для практического решения с использованием знаний, 

полученных при изучении других предметов и рассчитана 1-4 кл. на 1 час в неделю.  

           Предметная область «Физическая культура» представлена предметом 

«Физическая культура». Предмет «Физическая культура»1-4 классы - 2 часа в 

неделю. Целью предмета «Физическая культура» является общее развитие. 

Используются общеразвивающие упражнения, подвижные игры, упражнения 

ритмической гимнастики, эстафеты, спортивные игры по упрощенным правилам. 

 Для удовлетворения биологической потребности в движении независимо от 

возраста обучающихся в рамках реализации основной образовательной программы 

начального общего образования образовательной организации в качестве третьего 

часа физической культуры (двигательной активности) обучающимся за пределами 

учебного плана предоставляется возможность посещения программы 

дополнительного образования «Спортивные игры» по запросу родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся (письменных заявлений). 

          Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики», включающий 

учебный модуль: «Основы светской этики», изучается в 4 классе, 1 час в неделю в 

объёме 34 ч. Выбор модуля осуществлен родителями (законными представителями) 

обучающихся и зафиксирован протоколами родительских собраний.  Учебный 

предмет является светским, его целью является формирование у обучающихся 

мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и 

уважении культурных и религиозных традиций народов России, а также к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений. 

Часы части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений, использованы на учебный курс «Углублённое изучение математики» в 

количестве 1 часа в неделю 1-4 классах, что обеспечивает реализацию 

индивидуальных потребностей обучающихся и соответствующего запроса 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

(письменных заявлений). 

Суммарный объём домашнего задания по всем предметам для каждого 

класса не должен превышать продолжительности выполнения 1 час — для 1 класса, 
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1,5 часа — для 2 и 3 классов, 2 часа — для 4 класса. Образовательной организацией 

осуществляется координация и контроль объёма домашнего задания учеников 

каждого класса по всем предметам в соответствии с требованиями санитарных 

правил. 

 

Условия реализации учебного плана.  

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, 

оборудование кабинетов позволяет реализовать учебный план в полном объеме. 

Школа обеспечена кадрами для реализации образовательных программ. Реализация 

учебного плана в полном объёме достигается за счёт утверждённых приказом 

директора школы форм реализации образовательных программ.  

Реализация данного учебного плана позволяет достигнуть планируемых 

результатов обучения, зафиксированных в основной образовательной программе 

начального общего образования школы, удовлетворить образовательные запросы и 

познавательные интересы обучающихся и их родителей (законных представителей).  

          При реализации образовательных программ образовательная организация 

выбирает для использования: 

- учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных 

- электронные образовательные ресурсы, допущенные к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования; 

- учебные пособия, выпущенные 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. 

 

Формы промежуточной аттестации по предметам учебного плана.  

С целью определения степени освоения обучающимися учебного материала 

по пройденным учебным предметам в рамках основных образовательных программ 

за учебный год проводится промежуточная аттестация, в соответствии Положением 

об оценочных процедурах, формах, периодичности, порядке проведения входного и 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 1-11 

классов МКОУ Болчаровская СОШ. 

Промежуточная аттестация 1-4 классах проводится с 16 по 25 мая 2022 года 

без прекращения образовательного процесса. 

 

Учебный план ООП НОО для 1-4-х классов  

на 2023-2024 учебный год 

Обязательная часть 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Количество часов  

(в год/неделю) 

Всег

о 



423  

I II III IV 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

  

Русский язык 5 

165 

5 

170 

5 

170 

5 

170 
20 

675 

Литературное чтение  4 

132 

4 

136 

4 

136 

3 

102 
15 

506 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 
- - - - 0 

Литературное чтение 

на родном языке - - - - 0  

Иностранный язык   Иностранный язык  
-  

2 

68 

2 

68 

2 

68 
6 

204 

Математика и 

информатика 

Математика 

 

4 

132 

4 

136 

4 

136 

4 

136 
16 

540 

Обществознание   

и естествознание 

(«окружающий 

мир») 

Окружающий мир  
2 

66 

2 

68 

2 

68 

2 

68 
8 

270 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Учебный модуль: 

«Основы светской 

этики» 

- - - 
1 

34 
1 

34 

Искусство 

  

  

Изобразительное 

искусство  

1 

33 

1 

34 

1 

34 

1 

34 
4 

135 

 Музыка  1 

33 

1 

34 

1 

34 

1 

34 
4 

135 

Технология 

  

Технология  

  

1 

33 

1 

34 

1 

34 

1 

34 
4 

135 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

2 

66 

2 

68 

2 

68 

2 

68 
8 

270 

  Итого 20 22 22 22 86 

    660 748 748 748 2904 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Учебный курс 

Функциональная 

грамотность 

1 

33 

1 

34 

1 

34 

1 

34 
4 

135 

Предельно допустимая учебная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 
21 

693 

23 

782 

23 

782 

23 

782 

90 

3039 
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Календарный учебный график для ООП начального общего образования на 

2023/24 учебный год 

Начальное общее образование 

Пояснительная записка 
Календарный учебный график составлен для основной общеобразовательной 

программы начального общего образования в соответствии: 

 с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания»; 

 ФГОС НОО, утвержденным приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 

286; 

 ФОП НОО, утвержденной приказом Минпросвещения от 16.11.2022 № 

992. 

1. Даты начала и окончания учебного года 
1.1.Дата начала учебного года: 1 сентября 2023 года. 

1.2. Дата окончания учебного года: 20 мая 2024 года. 

2. Периоды образовательной деятельности 
2.1. Продолжительность учебного года: 

 1-е классы – 33 недели (154 учебных дня); 

 2–4-е классы – 34 недели (159 учебных дней). 

2.2. Продолжительность учебных периодов по четвертям в учебных неделях и 

учебных днях 

1-е классы 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание 
Количество учебных 

недель 

Количество учебных 

дней 

I четверть 01.09.2023 20.10.2023 8 36 

II 

четверть 
30.10.2023 22.12.2023 8 39 

III 

четверть 
09.01.2024 15.03.2024 9 42 

IV 

четверть 
25.03.2024 20.05.2024 8 37 
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Итого в учебном году 33 154 

2–4-е классы 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание 
Количество учебных 

недель 

Количество учебных 

дней 

I четверть 01.09.2023 20.10.2023 8 36 

II 

четверть 
30.10.2023 22.12.2023 8 39 

III 

четверть 
09.01.2024 15.03.2024 10 47 

IV 

четверть 
25.03.2024 20.05.2024 8 37 

Итого в учебном году 34 159 

3. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней 

1-е классы 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность каникул,  

праздничных и выходных дней в 

календарных днях Начало Окончание 

Осенние каникулы 21.10.2023 29.10.2023 9 

Зимние каникулы 23.12.2023 08.01.2024 17 

Дополнительные 

каникулы 
17.02.2024 25.02.2024 9 

Весенние 

каникулы 
16.03.2024 25.03.2024 9 

Летние каникулы 21.05.2024 31.08.2024 103 

Выходные дни 63 

Из них праздничные дни 6 

Итого 211 

2–4-е классы 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность каникул,  

праздничных и выходных дней в 

календарных днях Начало Окончание 

Осенние 21.10.2023 29.10.2023 9 
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каникулы 

Зимние каникулы 23.12.2023 07.01.2024 14 

Весенние 

каникулы 
16.03.2024 25.03.2024 9 

Летние каникулы 21.05.2024 31.08.2024 103 

Выходные дни 69 

Из них праздничные дни 5 

Итого 207 

4. Сроки проведения промежуточной аттестации  
Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года в сроки с 15 

апреля по 15 мая 2024 года без прекращения образовательной деятельности по 

предметам учебного плана. 

Класс Учебный предмет 

Форма 

промежуточной  

аттестации 

2–3-е Русский язык 
Диагностическая 

работа 

2–3-е Литературное чтение Тестирование 

2–3-е Родной язык 
Диагностическая 

работа 

2–3-е Литературное чтение на родном языке Собеседование 

2–3-е Иностранный язык Тестирование 

2–3-е Математика 
Диагностическая 

работа 

2–3-е Окружающий мир 
Диагностическая 

работа 

2–3-е Музыка Собеседование 

2–3-е Изобразительное искусство Собеседование 

2–3-е Технология Собеседование 

2–3-е Физическая культура Тестирование 

4-й Русский язык 
Диагностическая 

работа 
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4-й Литературное чтение Тестирование 

4-й Иностранный язык Тестирование 

4-й Математика 
Диагностическая 

работа 

4-й Окружающий мир 
Диагностическая 

работа 

4-й 
Основы религиозных культур и светской этики (4-

й класс) 
Собеседование 

4-й Музыка Собеседование 

4-й Изобразительное искусство Собеседование 

4-й Технология Собеседование 

4-й Физическая культура Тестирование 

5. Дополнительные сведения 
5.1. Режим работы образовательной организации 

Период учебной деятельности 1-е классы 2–4-е классы 

Учебная неделя (дней) 5 5 

Урок (минут) 35 – 40 40 

Перерыв (минут) 10 – 40 10 – 20 

Периодичность промежуточной аттестации – 1 раз в год 

5.2. Распределение образовательной недельной нагрузки 

Образовательная 

деятельность 

Недельная нагрузка (5-дневная учебная 

неделя)  

в академических часах 

1-е 

классы 

2-е 

классы 

3-и 

классы 

4-е 

классы 

Урочная 21 23 23 23 

Внеурочная 4 4 4 4 

5.3. Расписание звонков и перемен 

1-е классы 

Образовательная деятельность 
Сентябрь–

октябрь 

Ноябрь–

декабрь 

Январь–

май 

1-й урок 8:30–9:05 8:30–9:05 8:30–9:10 
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1-я перемена 9:05–9:15 9:05–9:15 9:10–9:20 

2-й урок 9:15–9:50 9:15–9:50 9:20–10:00 

Динамическая пауза 9:50–10:30 9:50–10:30 
10:00–

10:40 

3-й урок 10:30–11:05 10:30–11:05 
10:40–

11:20 

3-я перемена – 11:05–11:15 
11:20–

11:30 

4-й урок – 11:15–11:50 
11:30–

12:10 

4-я перемена – 11:50–12:00 
12:10–

12:20 

5-й урок – – – 

Перерыв между уроками и занятиями 

внеурочной деятельности 
55 минут 30 минут 40 минут 

Внеурочная деятельность С 12:00 С 12:30 С 13:00 

2–4-е классы 

Урок 
Продолжительность 

урока 

Продолжительность 

перемены 

1-й 8:30–9:10 20 минут 

2-й 9:20–10:10 20 минут 

3-й 10:30–11:10 10 минут 

4-й 11:20–12:00 20 минут 

5-й 12:20–13:00  

Перерыв между уроками и занятиями внеурочной деятельности – 40 минут 

Внеурочная 

деятельность 
С 13:40 – 

 

 

   

 

Сроки проведения государственной (итоговой) аттестации, 

обучающихся устанавливается Министерством образования РФ, 

Департаментом образования и молодежной политики ХМАО-Югры.   
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                                                ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Пояснительнаязаписка 

 

Внеурочнаядеятельность–образовательная деятельность,направленная на достижение планируемых результатов 

освоенияосновной образовательной программы(личностных,метапредметных и предметных),осуществляемая в 

формах,отличных от урочной. 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью образовательного процесса и должна 

найти свое отражение в основной образовательной программе.Она организуется в целях обеспечения 

индивидуальных потребностей обучающихся,направлена на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы(личностных,метапредметных ипредметных) и осуществляется в формах, 

отличных отформ,используемых преимущественно наурочныхзанятиях. 

План внеурочной деятельности МКОУ Болчаровская СОШ является нормативным документом,определяющим 

распределение часов внеурочной деятельности, состав и структуру направлений,формы организации, объем 

внеурочной деятельности, отводимой на формирование всестороннеразвитой личностишкольника. 

В зависимости от конкретных условий реализации основной общеобразовательной программы,числа обучающихся 

и их возрастных особенностей допускается формирование учебных групп  из обучающихся разных классов в 

пределах одного уровня образования. 

Разновозрастный характер групп,в которых проходят внеурочные занятия школьников,имеет свои 

достоинства,связанные преждевсегос получаемым ребенком важным социальным опытом взаимодействия со 

старшими и младшими школьниками, возможностью учиться у старших,помогать изаботься о младших. 

В целях реализации и плана внеурочной деятельности образовательной организацией может предусматриваться 

использование ресурсов других организаций (в том числе в сетевой форме),включа организации дополнительного 

образования,профессиональные образовательныеорганизации,образовательные организации высшего 

образования,научные организации,организации культуры,физкультурно-спортивные и иные 

организации,обладающие необходимыми ресурсами. 

План внеурочной деятельности представляе тсобой описание целостной системы функционирования 

образовательной организации в сфере внеурочной деятельности и может включать в себя: 

 внеурочную деятельность п оучебным предметам  образовательной программы(учебныекурсы,учебные 



 

модули по выбору обучающихся,родителей(законных представителей)несовершеннолетних обучающихся, в том 

числе предусматривающие углубленное изучение учебных предметов,с целью удовлетворения различных 

интересово бучающихся,потребностей в физическом развитии  и совершенствовании, а так же учитывающие 

этнокультурные интересы,особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ; 

 внеурочную деятельность по формированию функциональной грамотности (читательской,математической, 

естественно-научной, финансовой) обучающихся (интегрированные курсы,метапредметные кружки, 

факультативы, научные сообщества, в том числе направленные на реализацию проектнойи исследовательской 

деятельности); 

 внеурочную деятельность по развитию личности,ее способностей,удовлетворения образовательных 

потребностей и интересов,самореализации обучающихся,в том числе одаренных, через организацию социальных 

практик (в том числе волонтёрство), включая общественно полезную деятельность,профессиональные 

пробы,развитие глобальных компетенций,формировании епредпринимательских навыков,практическую 

подготовку,использование возможностей организаций дополнительног ообразования,профессиональных 

образовательных организаций и социальных партнеров в профессионально-производственном окружении; 

 внеурочную деятельность,направленную на реализацию комплекса воспитательных мероприятий на уровне 

образовательной организации,класса,занятия,в том числе в творческих объединениях по интересам,культурные и 

социальные практики с учетом историко-культурной  иэтническо й специфики региона,потребностей 

обучающихся,родителей(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

 внеурочную деятельность по организации деятельности ученических сообществ(подростковых 

коллективов),в том числе ученических классов,разновозрастных объединений  по 

интересам,клубов;детских,подростковых  и  юношеских общественных объединений,организацийи т. д.; 

 внеурочную деятельность,направленную на организационное беспечение учебной 

деятельности(организационные собрания, взаимодействие с родителями по обеспечениюуспешнойреализации 

образовательнойпрограммыи т. д.); 

 внеурочную деятельность,направленную на организацию педагогической поддержки 

обучающихся(проектирование индивидуальных образовательны маршрутов,работа тьютора, педагога-психолога); 

 внеурочную деятельность,направленную на обеспечение благополучия обучающихся в пространстве 

общеобразовательной школы (безопасностижизни издоровьяшкольников,безопасных межличностных отношений 



 

в учебных группах, профилактики неуспеваемости,профилактики различны хрисков,возникающих в процессе 

взаимодействия школьника с окружающей средой, социальной защиты учащихся). 

 

План внеурочной деятельности составлена с учетом программы воспитания. 

Воспитание на занятиях курсов внеурочной деятельности осуществляется преимущественно через: 

 овлечение школьников в интересную и полезную деятельность, которая предоставит 

имвозможность самореализоваться, приобрести социально значимые знания, развить в себе 

социальнозначимые отношения,получить опыт в социально значимых делах; 

 формирование в кружках,секциях,клубах,студияхдетско-взрослых общностей,которые бы 

объединили школьников и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями 

другкдругу; 

 создание в детских объединениях традиций, задающих их членам социально значимые формы 

поведения; 

 поощрение детских инициатив и детского самоуправления. 

 

Нормативно-правоваябаза 

 

План внеурочной деятельности основного общего образования МКОУ Болчаровская СОШ формируется в 

соответствии с: 

 Федеральным Законом от29.12.2012№273-ФЗ«Об образованиивРоссийскойФедерации»; 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 "Об 

утверждении федерального образовательного стандарта основного общего образования"; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам–образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22.03.2021№115; 



 

 Письмом Минобрнауки России от 18.08.2017№09-1672«О направлении Методических екомендаций 

по уточнению понятияи содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности»; 

 Рекомендациями по реализации внеурочной деятельности, программы воспитания 

исоциализацииидополнительныхобщеобразовательныхпрограммсприменениемдистанционныхобразовательн

ыхтехнологий(Приложение№1кписьмуМинистерствапросвещения России от7 мая 2020 года№ВБ-976/04); 

 Санитарными   правилами СП2.4.3648-20«Санитарно-

эпидемиологическиетребования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 

имолодежи», утвержденными постановлением Главного государственного санитарноговрача 

РоссийскойФедерацииот 28.09.2020 №28 (далее– СП2.4.3648-20); 

 Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы итребования 

к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторовсредыобитания»,утвержденнымипостановлениемГлавногогосударственногосанитарноговрачаРоссий

скойФедерацииот28.01.2021№2(далее–СанПиН1.2.3685-21); 

 УставомМКОУ Мулымская СОШ; 

 ПоложениемоборганизациивнеурочнойдеятельностиобучающихсяМКОУ Мулымская СОШ; 

 

 

Целиизадачивнеурочнойдеятельности 

 

Целью внеурочной деятельности на уровне основного общего образования является созданиеусловий 

достижения обучающимися необходимого для жизни в обществе социального опыта иформирования 

принимаемой обществом системы ценностей; создание условий для многогранногоразвития и социализации 

каждого в свободное от учёбы время; создание воспитывающей среды,обеспечивающей активизацию 

социальных, интеллектуальных интересов обучающихся; развитиездоровой, творчески растущей личности, со 

сформированной гражданской ответственностью иправовым самосознанием, подготовленной к 

жизнедеятельности в новых условиях, способной 

насоциальнозначимуюпрактическуюдеятельность,реализациюдобровольческихинициатив. 



 

 

Задачивнеурочнойдеятельностинауровнеосновногообщегообразования: 

 организацияобщественно-полезнойидосуговойдеятельностиобучающихся; 

 включениеобучающихсявразностороннююдеятельность; 

 формированиенавыковпозитивногокоммуникативногообщения; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками,родителями,старшеклассниками врешении общихпроблем; 

 воспитаниетрудолюбия,способностикпреодолениютрудностей,целеустремленностии настойчивости 

вдостижении результата; 

 развитиепозитивногоотношениякбазовымобщественнымценностям; 

 созданиеусловийдляэффективнойреализацииосновныхцелевыхобразовательныхпрограммразличного

уровня,реализуемыхвовнеурочное время; 

 оптимизацияучебнойнагрузкиобучающихся; 

 совершенствованиесистемымониторингаэффективностивоспитательнойработывшколе; 

 углублениесодержания,формиметодовзанятости,обучающихсявсвободноеотучёбывремя; 

 организацияинформационнойподдержкиобучающихся. 

                        ПланвнеурочнойдеятельностиМКОУ Мулымская СОШобеспечиваетвведениевдействиеиреализациютребованийФедеральногогосударственногообразовательногостандарта и определяет общий и максимальный объем нагрузки 

обучающихся в 

рамкахвнеурочнойдеятельности,составиструктурунаправленийиформвнеурочнойдеятельностипоклассам. 

План внеурочной деятельности является основным организационным механизмомреализацииосновной 

образовательной программы. 

В зависимости от интересов, способностей и запросов обучающихся и их семей, а 

такжевозможностейобразовательныхорганизацийданныечасыможноиспользоватьнасоциальное,творческое, 

интеллектуальное, общекультурное, физическое развитие школьников, создаваяусловия для их 

самореализации и осуществляя педагогическую поддержку в преодолении 

имитрудностейвобученииисоциализации.Обязательнымусловиеморганизациивнеурочной 

деятельностиявляетсяеевоспитательнаянаправленность,соотнесенностьсрабочейпрограммойвоспитанияшкол

ы.Такимобразом,часывнеурочнойдеятельностимогутвыделяться: 

 на занятия школьников в социально ориентированных объединениях: 



 

экологических,волонтерских,трудовыхит.п.; 

 на занятия школьников с педагогами, сопровождающими деятельность детских 

общественныхобъединенийи органовученическогосамоуправления; 

 на занятия школьников с педагогами, сопровождающими их проектно-исследовательскуюдеятельность; 

 на занятия школьников в рамках циклов специально организованных внеурочных 

занятий,посвященныхактуальнымсоциальным,нравственнымпроблемамсовременногомира; 

 напрофориентационныезанятияшкольников; 

 назанятияшкольниковвтворческихобъединениях:музыкальных,хоровых,театральных,художественных,жур

налистскихи т.п.; 

 занятия школьников по углубленному изучению отдельных учебных предметов: 

физики,химии,биологии,информатики, математики,второгоиностранного языкаит.п.; 

 з

анятияшкольниковпоформированиюихфункциональнойграмотности; 

 н

а дополнительные занятия школьников, испытывающих затруднения в освоении учебнойпрограммы; 

 н

а дополнительные занятия школьников, испытывающих трудности в освоении языкапреподавания; 

 н

а специальные занятия школьников, испытывающих затруднения в социальной 

коммуникациикаквсредесверстников, так и вобществевцелом; 

 н

аспециальныезанятияшкольниковсограниченнымивозможностямиздоровья; 

 н

азанятияшкольниковвспортивныхитуристскихсекцияхиклубах,организациютурниров, соревнований, походов, 

экскурсий, слетов, оздоровительных мероприятий и т.п. 

Принципы организации внеурочной деятельности. Организуя внеурочную 

деятельностьшкольников,педагогурекомендуетсяпридерживаться следующихпринципов. 

 Интерес. Важно, чтобы педагог помог ребенку найти в школе «свою» внеурочную 

деятельность,привлекательную именно для него. Это поможет укрепить контакты педагогов с детьми, 



 

будетспособствоватьформированиювглазахдетейпозитивноговосприятияшколы,уменьшитрискихвовлеченияв

нежелательные, антисоциальныевидыдеятельности. 

Сотрудничество. Важно, чтобы педагог организовывал внеурочную деятельность не столькодля детей, 

сколько вместе с детьми. То есть давал им возможность взять на себя ответственностьза отдельные 

фрагменты организации этих видов деятельности - сначала за фрагменты попроще,затем посложнее. Это 

помогает детям взрослеть, преодолевая свою инфантильность и развиваясамостоятельность и 

ответственность. 

Доверие. Во внеурочной деятельности педагогу особенно важно стремиться к установлениюдоверительных 

идоброжелательных отношенийсошкольниками.Это поможет ему сплотить 

вокруг себя детей и стать для них значимым взрослым, к которому дети больше прислушиваются,чьи 

требования и просьбы воспринимаются позитивнее, чье поведение и жизненные 

принципыохотнеевоспринимаются ими вкачествеобразцов для подражания. 

Неназидательность. Содержание внеурочных занятий не должно преподноситься ребенкув форме назиданий. 

Ребенок не должен становиться пассивным потребителем информации.Важно дать ему самому делать выводы 

из увиденного и услышанного на занятиях: спорить,доказывать свою точку зрения, слышать мнения других. 

Только тогда будет формироватьсяегомировоззрение, егособственная жизненнаяпозиция. 

Организация внеурочной деятельности МКОУ Болчаровская СОШ представлена моделью с преобладанием 

учебно-познавательной деятельности, когда наибольшее внимание уделяется внеурочной деятельности по 

учебным предметам и организационному обеспечению учебной деятельности. Данная модель внеурочной

 деятельности основывается на следующихпринципах: 

 Принцип преемственности, как уже было сказано ранее, заключается в 

установлениистабильнойсвязимеждусторонамииэтапамиобученияивоспитаниядетейвОУ;

 Принцип гуманизации;

 Принцип дифференциации и индивидуализации;

 Принцип координации;

 Принцип интеграции;

 Принцип поступательности;

 Принцип связи обучения с жизнью;

 Принцип прочности.



 

В основе организации внеурочной деятельности лежит системно-деятельностныйподход. На таких занятиях 

учителя создают условия для самореализации и самоопределениеличностиученика, 

гдеосновнымпринципом,решающимсовременныеобразовательные 

задачи с учётом запросов будущего, становится принцип деятельности и целостногопредставленияо мире. 

Применяя технологии деятельностного метода на занятиях по внеурочной деятельности 

иимеяположительныйрезультат,можносточность говорить,чтоивовнеурочной 

деятельности нужно продолжение этого подхода, ведь через имеющийся личный опыт, ученикпроверяетего 

вдействии. 

Деятельностный подход во внеурочной деятельности позволяет ученику не только найти 

себя,самоопределиться и приблизиться к эталону выпускника, но и обрести в будущем в основномзвене 

уверенность в себе, выработать умение к самостоятельному применению 

полученныхзнанийнапрактике,чтопозволитемустатьуспешныминайтисебяещёивдругих областях. 

Приреализациипланавнеурочнойдеятельностиможетпредусматриватьсяиспользованиересурсовдругихорганиз

аций(втомчислевсетевойформе),включаяорганизациидополнительногообразования,профессиональныеобразов

ательныеорганизации, образовательные организации высшего образования, научные 

организации,организации культуры, физкультурно-оздоровительные и иные организации, 

обладающиенеобходимымиресурсами. 

При организации внеурочной деятельности используются программы линейных 

инелинейныхкурсоввнеурочнойдеятельности(наихизучениеустановленоопределенноеколичествочасов  в 

неделю в соответствии с рабочей программойучителя). 

КонтрользареализациейобразовательнойпрограммывсоответствиисФГОСосновногообщегообразования,втомч

ислезаорганизациейвнеурочнойдеятельности, осуществляетсязаместителемдиректорапоВРМКОУ Мулымская 

СОШвсоответствиис должностнойинструкцией. 

 

 

 

 



 

             

 

                          План внеурочной деятельности на 2023-2024 учебный год 

                                 учащихся  1-4 классов(количество часов в неделю) 

Направл

ение 

Наименование 

программы 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

итого 

 нед. год нед. год нед. год нед. год нед. год 

Спортив

но-

оздоров

ительное 

Шахматная азбука   1 34 1 34 1 34 3 102 

Модуль 

«Здоровья» 

 9  9  9  9  36 

Музыкальная 

школа(баян, 

фортепьяно) 

Смешанная группа 

Духовно 

- 

нравстве

нное 

Социокультурные 

истоки 

1 33 1 34 1 34 1 34 3 135 

Модуль «Я –

гражданин» 

 9  9  9  9  36 

Волшебная нить 1 34 1 34 

Социаль

ное 

 

 

Умники и Умницы   1 34   1 34 2 68 

Разговор о важном 1 33 1 34 1 34 1 34 3 135 

Модуль по 

профилактике 

 9  9  9  9  45 



 

 
 

 

 

 

 

 

правонарушений 

«Добрая дорога 

детства» 

 

Общеин

тел- 

лектуаль

ное 

Юный 

исследователь 

1 33 1 34 1 34 1 34 5 169 

Разговор о важном 1 33 1 34 1 34 1 34 5 169 

Речевая 

грамотность 

  1 34     1 34 

Модуль «Знание 

–сила» 

 9  9  9  9  36 

Общеку

льтурное 

Робототехника 1 34 1 34 

Модуль 

«Школьный 

календарь 

событий» 

 9  9  9  9  45 

Всего к финансированию 6 312 7 277 7 277 10 376 32 930/ 

1242 



440  

Комментарии к сетке часов 

План внеурочной деятельности обеспечивае преемственность программ 

внеурочной деятельности на начальном, основном и среднем уровнях 

образования.При реализации планавнеурочной деятельности 

предусмотрена вариативность содержания с учетом образовательных 

потребностей и интересов обучающихся.Рабочие программы 

внеурочной деятельности соотнесены с рабочей программой 

воспитания. 

Каждый вид внеурочной деятельности предполагает включение вкурсы 

ВД системы заданий,направленных на формирование функциональной 

грамотности различных 

видов(читательской,математической,естественно-научной,финансовой 

грамотности;глобальных компетенций и креативного мышления). 

 

Планируемые результаты реализациип рограмм внеурочной 

деятельности: 

В результате реализации программ внеурочной деятельности основного 

общего образования ожидается повышение результатов как 

личностных,так иметапредметных. 

Личностныерезультаты: 

 воспитаниероссийскойгражданскойидентичности:патриотизма,ув

ажениякОтечеству,прошлоеи 

настоящеемногонациональногонародаРоссии;  

 осознание своей этнической принадлежности, знание истории, 

языка, культуры своего народа, своего 

края,основкультурногонаследиянародовРоссииичеловечества; 

 усвоениегуманистических,демократическихитрадиционныхценно

стеймногонациональногороссийскогообщества;воспитаниечувстваответ

ственностии долгаперед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся ксаморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию, осознанномувыбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе 

ориентировкивмирепрофессийипрофессиональныхпредпочтенийсучето

мустойчивыхпознавательныхинтересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду, развития 

опытаучастиявсоциально значимомтруде; 

 развитияопытаучастиявсоциальнозначимом труде; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню 

развитиянаукииобщественнойпрактики,учитывающегосоциальное,культ

урное,языковое,духовноемногообразиесовременного мира; 

 формированиеосознанного,уважительногоидоброжелательногоот

ношениякдругомучеловеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 
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языку, вере, гражданской позиции, к истории,культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности испособности вести диалог сдругими людьмиидостигать 

внемвзаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах исообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества; 

 участие в школьном самоуправлении 

иобщественнойжизнивпределахвозрастныхкомпетенцийсучетомрегиона

льных,этнокультурных,социальныхиэкономических особенностей; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении 

моральных проблем на 

основеличностноговыбора,формированиенравственныхчувствинравстве

нногоповедения,осознанногои ответственного отношенияк 

собственнымпоступкам; 

 формированиекоммуникативнойкомпетентностивобщенииисотру

дничествесосверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной,общественнополезной,учебно-

исследовательской,творческойидругихвидовдеятельности; 

 формированиеценностиздоровогоибезопасногообразажизни; 

 усвоениеправилиндивидуальногоиколлективногобезопасногопове

дениявчрезвычайныхситуациях,угрожающихжизнииздоровью 

людей,правилповедениянатранспортеи надорогах; 

 формированиеосновэкологическойкультуры,соответствующейсов

ременномууровнюэкологическогомышления,развитиеопытаэкологическ

иориентированнойрефлексивно-оценочнойи практическойдеятельности 

вжизненныхситуациях; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни,уважительноеи заботливоеотношениек 

членамсвоей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение 

художественного наследия народов России имира,творческой 

деятельностиэстетическогохарактера. 

 

Метапредметныерезультаты: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить 

и формулировать для 

себяновыезадачивучебеипознавательнойдеятельности,развиватьмотивы

иинтересысвоейпознавательнойдеятельности; 

 умениесамостоятельнопланироватьпутидостиженияцелей,втомчис

леальтернативные,осознанновыбиратьнаиболееэффективныеспособыре

шенияучебныхипознавательныхзадач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль 

своейдеятельностивпроцесседостижениярезультата,определятьспособы
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действийврамкахпредложенныхусловийитребований,корректироватьсво

идействиявсоответствиисизменяющейсяситуацией; 

 умениеоцениватьправильностьвыполненияучебнойзадачи,собстве

нныевозможностиеерешения; 

 владениеосновамисамоконтроля,самооценки,принятиярешенийиос

уществленияосознанноговыборавучебнойи познавательной 

деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать,самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации,устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивноеипо аналогии) иделатьвыводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решенияучебных ипознавательныхзадач; 

 смысловоечтение; 

 умениеорганизовыватьучебноесотрудничествоисовместнуюдеятел

ьностьсучителемисверстниками; 

 работатьиндивидуальноивгруппе:находитьобщеерешениеиразреш

атьконфликты на основе согласования позиций иучета интересов;  

 формулировать, аргументироватьиотстаиватьсвоемнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации длявыражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; 

 планирования и регуляции своей деятельности; 

 владение устнойиписьменной речью,монологическойконтекстной 

речью; 

 формированиеиразвитиекомпетентностивобластииспользованияин

формационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ 

компетенции); развитие мотивации к 

овладениюкультуройактивногопользованиясловарямии 

другимипоисковымисистемами; 

 формирование и развитие экологического мышления, умение 

применять его в 

познавательной,коммуникативной,социальнойпрактикеипрофессиональ

нойориентации. 

 

Предметныерезультатыреализуютсятолькочерезпрограммывнеурочн

ойдеятельностипознавательного направления.При этом они направлены 

на расширение и углубление знаний,обучающихсяпопредмету. 

Школаработаетпотрёмуровнямрезультатов 

внеурочнойдеятельностишкольников: 

Результатыпервогоуровня(приобретениеобучающимсясоциальныхзнан

ий,пониманиясоциальнойреальностииповседневнойжизни):приобретени

езнанийобэтикеиэстетикеповседневной жизни человека; о принятых в 
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обществе нормах поведения и общения; об 

основахздоровогообразажизни;обисториисвоейсемьииОтечества;оправи

лахконструктивнойгрупповойработы:обосновахразработкисоциальныхп

роектовиорганизацииколлективнойтворческойдеятельности;оспособахс

амостоятельногопоиска,нахожденияиобработкиинформации;оправилахп

роведения исследования. 

Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения, 

обучающегося к 

базовымценностямнашегообществаиксоциальнойреальностивцелом):раз

витиеценностныхотношенийкродномуОтечеству,роднойприродеикульту

ре,труду,знаниям,своемусобственномуздоровью и внутреннемумиру. 

Результаты третьего уровня (приобретение обучающимся опыта 

самостоятельного 

социальногодействия):обучающийсяможетприобрестиопытисследовате

льскойдеятельности;опытпубличного выступления; опыт 

самообслуживания, самоорганизации и организации 

совместнойдеятельности сдругими детьми. 

 

Направления внеурочнойдеятельности 

(всоответствии с реализуемыми программами) 

В соответствии с ФГОС ООО и планом внеурочной деятельности 

основного общего образования в МКОУ Болчаровская СОШ в 2023-

2024 учебном году реализуются следующие направления 

внеурочной деятельности: 

 информационно-просветительские занятия патриотической, 

нравственной и экологической направленности; 

 занятия, по формированию функциональной и финансовой 

грамотности обучающихся; 

 занятия, направленные на удовлетворение профориентационных 

интересов и потребностей обучающихся (в том числе основы 

предпринимательства); 

 занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и 

социокультурных потребностей обучающихся (в т.ч. сопровождение 

изучения отдельных предметов на углубленном уровне, проектно-

исследовательской деятельности, исторического просвещения); 

 занятия, направленные на удовлетворение интересов и 

потребностей, обучающихся в творческом или физическом развитии; 

 занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов 

и потребностей обучающихся. 

 

Выборнаправлениявнеурочнойдеятельности 

Организация внеурочной деятельности полностью обеспечивает в 

МКОУ Болчаровская СОШ всех направлений развития личности 

предоставляет возможность выбора занятий каждому обучающемуся 
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в объеме не более10-ти часов в неделю. 

Обучающиеся(их законные представители)имеют 

правовыборапрограммвнеурочнойдеятельностиврамкахкаждогонапр

авления.Выборпрограммосуществляетсянаосноверезультатованкетир

ования.Каждыйобучающийсяиегородители(законныепредставители)

выбираютнаиболееинтересноедляребёнка 

направление,котороеотвечаетеговнутреннимпотребностям, помогает 

удовлетворить образовательные запросы, почувствовать себя 

успешным,реализоватьиразвитьсвоиталанты,способности. Количествозанятийвнеурочнойдеятельностидлякаждогообучающегосяопределяетсяегородителями(законнымипредставителями)сучетомзанятостиобучающегосявовторой половинедня. 

Обучающимсяпредоставляетсявозможностьпосещатьзанятиявмузыка

льныхихудожественныхшколах,спортивныесекции,кружкивучрежде

нияхиотделенияхдополнительного образования, другие 

дополнительные занятия по выбору родителей 

(законныхпредставителей)обучающихся. 

Обязательноепосещениеобучающимисямаксимальногоколичествачас

овповнеурочнойдеятельности непредусмотрено. 

Образовательнаянагрузкапрограммнелинейных(тематических)курсо

вможет 

распределятьсяврамках недели,четверти 

(полугодия),года,переноситьсянаканикулярноевремя. 

 

Формы и видыорганизациивнеурочнойдеятельности 

 

Внеурочнаядеятельностьосуществляетсявформах,отличныхотклассн

о-

урочнойинаправленанадостижениепланируемыхрезультатовосвоени

яосновнойобразовательнойпрограммы.Занятиямогутпроводитьсявто

мчислеисприменениемДОТиЭО–вдистанционно-

очнойформе,т.к.невсекурсывнеурочнойдеятельностиможнополность

юреализовать вдистанционномформате. 

Формывнеурочнойдеятельностидолжныпредусматриватьактивность

исамостоятельностьобучающихся,сочетатьиндивидуальнуюигруппов

уюработу;обеспечиватьгибкийрежимзанятий(продолжительность,по

следовательность),переменныйсоставобучающихся,проектнуюи 

исследовательскую деятельность (в том числе экспедиции, 

практики), экскурсии (в музеи, парки,напредприятияи др.), походы, 

деловыеигрыипр. 

 

Формыорганизациивнеурочнойдеятельности: 

 познавательныеигры,викторины,конкурсы 

 беседы 

 праздникисэлементамитворческогопроектирования 

 конкурсырисунков,поделок,рассказов,сочинений 

 сетевыесообщества 

 школьныеспортивныесекции 
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 предметныенедели 

 олимпиады 

 экскурсии 

 соревнования,спортивныепраздники 

 поисковыеинаучныезанятиясэлементамипроектнойдеятельности 

 общественнополезныепрактики 

Для реализации Плана внеурочной деятельности используются 

следующие видывнеурочнойдеятельностивсоответствии 

сгосударственнымстандартом: 

• игроваядеятельность; 

• познавательнаядеятельность; 

• проблемно-ценностноеобщение; 

• художественноетворчество; 

• социальноетворчество; 

• спортивно-оздоровительнаядеятельность; 

• краеведческаядеятельность. 

Допускается объединение обучающихся разных классных 

коллективов с учетом 

выборанаправленийипрограммвнеурочнойдеятельности,возрастныхо

собенностейобучающихсяипожеланиясамихобучающихся(ихзаконн

ыхпредставителей). 

Реализация образовательной программы внеурочной деятельности в 

случае перехода наобучение с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных 

технологийорганизуетсявполномобъемеповсемнаправлениямразвити

яличностивсоответствиисутверждённымрасписанием. 

Основными элементами обучения с применением ДОТ и ЭО 

являются: образовательныеонлайн-

платформы;цифровыеобразовательныересурсы,размещенныенаобраз

овательныхсайтах; e-mail; электронные пособия, разработанные с 

учетом требований законодательства РФ 

обобразовательнойдеятельности. 

Педагоги МКОУ Болчаровская СОШ создают образовательный курс 

по внеурочной деятельности всоответствиисосвоейнагрузкойна 

электронной платформе). К занятиям на данных курсах учитель 

подключает обучающихся 

поспискугруппы,рекомендуетимвыполнениезаданий,консультирует,

проверяетработыобучающихся. 

 

Описание процедуры установления объема часов внеурочной 

деятельностинакаждого обучающегося 

 

Время,отводимоенавнеурочнуюдеятельность,составляет10часоввнед

елюнаобучающегосяосновнойшколы. 
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Наборзанятий,ихсодержаниеформируетсясучетомпожеланияобучаю

щихсяиихродителей(законныхпредставителей). 

Программы внеурочной деятельности реализуются как в отдельно 

взятых классах, так и вобъединенных группах детей на параллелях. 

Такой подход к реализации программ основан наанализе ресурсного 

обеспечения образовательного учреждения, информации о выборе 

родителями(законными представителями), предпочтительных 

направлений и форм внеурочной деятельностидетей, интересов 

обучающихся, их занятости в системе дополнительного образования 

школы иучрежденияхдополнительного образования города. 

Текущий контроль за посещением занятий внеурочной деятельности 

обучающимися классаосуществляетсякласснымруководителем 

всоответствиисдолжностной инструкцией. 

Реализациявнеурочнойдеятельностиосуществляетсябезбалльногооце

ниваниярезультатовосвоения курса. 

Учетзанятийвнеурочнойдеятельностиосуществляетсяпедагогическим

иработниками. Занятия внеурочной деятельности «Разговоры о 

важном» заполняется в электронном журнале. По другим занятиям 

педагоги предоставляют отчет, за полугодие. 

 

Кадровое обеспечение и финансово-экономические 

условияорганизациивнеурочнойдеятельности 

Финансово-

экономическиеусловияреализацииосновнойобразовательнойпрограм

мывсоответствии с ФГОС основного общего образования 

обеспечивают реализацию образовательнойпрограммы,втом 

числевчастивнеурочнойдеятельности. 

Прирасчетенормативовфинансовогообеспеченияреализациигосударс

твенныхуслугобразовательной организацией в соответствии с ФГОС 

основного общего образования в 

нормативвключенызатратырабочеговременипедагогическихработник

овМКОУ Болчаровская СОШ на внеурочную деятельность. 

При определении учебной нагрузки педагогических работников 

учитывается вся учебная нагрузка,предусмотренная образовательной 

программой МКОУ Болчаровская СОШ.Нагрузка педагогических 

работников,ведущих занятия в 

рамкахвнеурочнойдеятельности,притарификациипедагогическихраб

отниковустанавливаетсякакпедагогическаянагрузкапоосновнойдолж

ности.Оплататрудапедагогическихработников,ведущихзанятияврамк

ахвнеурочнойдеятельности,устанавливаетсясучетомвсехкоэффициен

товконкретного педагогическогоработника. 

Материально-техническоеобеспечение 

Дляреализациивнеурочнойдеятельностив 

школеимеютсяследующиеусловия: 

 Оснащениечитальногозалабиблиотеки; 
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 Оснащениевидеопроекционнойаппаратурой; 

 Оснащениеспортивногозалаинвентарем; 

 Оборудованиерабочегоместапедагогов. 

 

Режимвнеурочнойдеятельности 

Перерывмеждупоследнимурокоминачаломвнеурочныхзанятийвсоотв

етствиисПостановлением   Главного   государственного   

санитарного   врача   РФ   от   28.01.2021   N   2"Об утверждении 

санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические 

нормативы 

итребованиякобеспечениюбезопасностии(или)безвредностидлячелов

екафакторовсредыобитания»составляет неменее20минут. 

 

Оцениваниерезультатовкурсов внеурочнойдеятельности 

Дляорганизациивнеурочнойдеятельности МКОУ Болчаровская  

СОШсамостоятельноразрабатываетиутверждаетрабочиепрограммы 

курсов внеурочнойдеятельности. 

Реализациякурсоввнеурочнойдеятельностипроводитсябезбальногооц

ениваниярезультатовосвоениякурса.Оцениваниерезультатовкурсапо

итогампериодаобучения(четверть,учебныйгод)можетбытьреализован

очерезпроведениетворческихвечеров,постановку спектаклей, 

организацию тематических мероприятий и выставок, а так же работу 

спортфолиообучающегося,чтопозволяетрешатьзадачивоспитания,вы

явлениеиразвитиеиндивидуальныхтворческихспособностейребенка,в

едеткповышениюсамооценкиученика,максимальному раскрытию 

индивидуальных возможностей каждого ребенка, развитию 

мотивациидальнейшеготворческого роста. 
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

на 2023-2024 учебный год 

 
2023- год педагога и наставника России 

2024- год 300-летия российской науки 

Сентябрь: 

 1 сентября: День знаний; 

 3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в 

борьбе 

с терроризмом. 

Октябрь: 

 1 октября: День пожилых людей; 

 5 октября: День Учителя; 

 4 октября: День защиты животных; 

 Третье воскресенье октября: День отца; 

 30 октября: День памяти жертв политических репрессий. 

Ноябрь: 

 4 ноября: День народного единства. 

Декабрь: 

 3 декабря: Международный день инвалидов; 

 5 декабря: Битва за Москву, Международный день добровольцев; 

 6 декабря: День Александра Невского; 

 9 декабря: День Героев Отечества; 

 10 декабря: День прав человека; 

 12 декабря: День Конституции Российской Федерации; 

 27 декабря: День спасателя. 

Январь: 

 1 января: Новый год; 

 7 января: Рождество Христово; 

 25 января: «Татьянин день» (праздник студентов); 

 27 января: День снятия блокады Ленинграда. 

Февраль: 

 2 февраля: День воинской славы России; 

 8 февраля: День русской науки; 

 21 февраля: Международный день родного языка; 

 23 февраля: День защитников Отечества. 

Март: 

 8 марта: Международный женский день; 

 18 марта: День воссоединения Крыма с Россией. 

Апрель: 

 12 апреля: День космонавтики. 

Май: 

 1 мая: День весны и труда; 

 9 мая: День Победы; 
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 24 мая: День славянской письменности и культуры. 

Июнь: 

 1 июня: Международный день защиты детей; 

 5 июня: День эколога; 

 6 июня: Пушкинский день России; 

 12 июня: День России; 

 22 июня: День памяти и скорби; 

 27 июня: День молодежи. 

Июль: 

 8 июля: День семьи, любви и верности. 

Август: 

 22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 

23 августа: День воинской славы России 

Календарный план воспитательной работы с учащимися 

1-4 клас
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 3.4.СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Системаусловийреализациипрограммыначальногообщегообразования

,созданнаявобразовательнойорганизации,направленана: 

 достижение обучающимися планируемых результатов 

освоенияпрограммыначальногообщегообразования,втомчислеада

птированной; 

 развитиеличности,еёспособностей,удовлетворениеобразовательн

ыхпотребностейиинтересов,самореализациюобучающихся,втомчи

слеодарённых,черезорганизациюурочнойивнеурочнойдеятельност

и,социальныхпрактик,включаяобщественно полезную 

деятельность, профессиональные 

пробы,практическуюподготовку,использованиевозможностейорга

низацийдополнительногообразованияисоциальныхпартнёров; 

 формированиефункциональнойграмотностиобучающихся(способ

ности решать учебные задачи и жизненные 

проблемныеситуациинаосновесформированныхпредметных,мета

предметныхиуниверсальныхспособовдеятельности),включающей 

овладение ключевыми навыками, составляющимиоснову 

дальнейшего успешного образования и ориентацию в 

мирепрофессий; 

 формированиесоциокультурныхидуховно-

нравственныхценностейобучающихся,основихгражданственности

,российскойгражданскойидентичности; 

 индивидуализациюпроцессаобразованияпосредствомпроектирова

ния и реализации индивидуальных учебных планов,обеспечения 

эффективной самостоятельной работы 

обучающихсяприподдержке педагогическихработников; 

 участиеобучающихся,родителей(законныхпредставителей)несове

ршеннолетних обучающихся и педагогических 

работниковвпроектированиииразвитиипрограммыначальногообщ

егообразования и условий её реализации, учитывающих 

особенностиразвитияивозможности обучающихся; 

 включение обучающихся в процессы преобразования 

социальнойсреды (класса, школы), формирования у них 

лидерских 

качеств,опытасоциальнойдеятельности,реализациисоциальныхпр

оектовипрограммприподдержкепедагогическихработников; 



 
 

 формированиеуобучающихсяпервичногоопытасамостоятельнойо

бразовательной,общественной,проектной,учебно-

исследовательской,спортивно-

оздоровительнойитворческойдеятельности; 

 формированиеуобучающихсяэкологическойграмотности,навыков 

здорового и безопасного для человека и окружающей 

егосредыобраза жизни; 

 использованиевобразовательнойдеятельностисовременныхобразо

вательныхтехнологий,направленныхвтомчисленавоспитаниеобуч

ающихсяиразвитиеразличныхформнаставничества; 

 обновлениесодержанияпрограммыначальногообщегообразования, 

методик и технологий её реализации в 

соответствиисдинамикойразвитиясистемыобразования,запросово

бучающихся,родителей(законныхпредставителей)несовершеннол

етнихобучающихсясучётомнациональныхикультурныхособеннос

тейсубъектаРоссийскойФедерации; 

 эффективноеиспользованиепрофессиональногоитворческогопоте

нциалапедагогическихируководящихработниковорганизации,

повышения их

профессиональной,коммуникативной,информационнойиправовой

компетентности; 

 эффективное управление организацией с использованием 

ИКТ,современных механизмов финансирования реализации 

программначальногообщегообразования.



 

 

 

3.4.1.Кадровые условия реализации основной 

Образовательной программы начального общегообразования 

 
Для реализации программы начального общего образования образовательная организация должна быть 

укомплектована кадрами,имеющими необходимую квалификацию длярешениязадач,связанных с достижением 

целей и задач образовательной деятельности. 

Обеспеченность кадровыми условиями включает всебя: 

 укомплектованность образовательной организациипедагогическими, руководящими 

иинымиработниками; 

 уровеньквалификациипедагогическихииныхработниковобразовательнойорганизации,участвующихвреализац

ииосновной образовательной программы и создании условий для еёразработкии реализации; 

 непрерывностьпрофессиональногоразвитияпедагогическихработниковобразовательнойорганизации,реализую

щейобразовательнуюпрограммуначальногообщегообразования. 

Укомплектованность образовательной организации педагогическими,руководящими и иными работниками 

характеризируется замещением100 % вакансий, имеющихся в соответствии с утверждённым штатнымрасписанием. 

Уровеньквалификациипедагогическихииныхработниковобразовательнойорганизации,участвующихвреализациио

сновнойобразовательной программы и создании условий для её разработки 

иреализации,характеризуетсяналичиемдокументовоприсвоенииквалификации,соответствующейдолжностнымобязан

ностямработника. 

Основойдляразработкидолжностныхинструкций,содержащихконкретный перечень должностных обязанностей 

работников, с 

учётомособенностейорганизациитрудаиуправления,атакжеправ,ответственностиикомпетентностиработниковобразо

вательнойорганизации, служат квалификационные характеристики, указанные вквалификационных справочниках, и 

(или) профессиональных стандартах(приналичии). 

Восновудолжностныхобязанностейположеныпредставленныевпрофессиональном стандарте «Педагог 



 

(педагогическая деятельность 

всфередошкольного,начальногообщего,основногообщего,среднегообщегообразования)(воспитатель,учитель)»обобщ

ённыетрудовыефункции,которыемогутбытьпорученыработнику,занимающемуданнуюдолжность. 

Уровеньквалификациипедагогическихииныхработниковобразовательнойорганизации,участвующихвреализациио

сновнойобразовательной программы и создании условий для её разработки 

иреализации,характеризуетсятакжерезультатамиаттестации—квалификационнымикатегориями. 

АттестацияпедагогическихработниковвсоответствиисФедеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» (ст.49)проводитсявцеляхподтвержденияих 

соответствиязанимаемымдолжностямнаосновеоценкиихпрофессиональнойдеятельности,сучётомжеланияпедагогиче

скихработниковвцеляхустановленияквалификационной категории. Проведение аттестации 

педагогическихработниковвцеляхподтвержденияихсоответствиязанимаемымдолжностям осуществляется не реже 

одного раза в пять лет на 

основеоценкиихпрофессиональнойдеятельностиаттестационнымикомиссиями,самостоятельноформируемымиобразо

вательнойорганизацией. 

Проведениеаттестациивцеляхустановленияквалификационнойкатегории педагогических работников

 осуществляетсяаттестационнымикомиссиями,формируемымифедеральнымиорганами 

исполнительной власти, в ведении которых эти 

организациинаходятся.Проведениеаттестациивотношениипедагогическихработниковобразовательныхорганизаций,н

аходящихсявведениисубъектаРоссийскойФедерации,муниципальныхичастныхорганизаций,осуществляетсяаттестац

ионнымикомиссиями,формируемымиуполномоченнымиорганамигосударственнойвластисубъектовРоссийскойФеде

рации. 

Крометого,образовательнаяорганизацияукомплектованавспомогательнымперсоналом,обеспечивающимсозданиеи

сохранениеусловийматериально-техническихи 

информационно-методическихусловийреализацииосновнойобразовательнойпрограммы. 

Профессиональноеразвитиеиповышениеквалификациипедагогическихработников.Основнымусловиемформ

ированияинаращиваниянеобходимогоидостаточногокадровогопотенциалаобразовательнойорганизацииявляетсяобес

печениеадекватностисистемынепрерывногопедагогическогообразованияпроисходящимизменениям всистеме 



 

образованиявцелом. 

Непрерывность профессионального развития педагогических и иныхработников образовательной организации, 

участвующих в разработке иреализации основной образовательной программы начального 

общегообразования,характеризуетсядолейработников,повышающихквалификацию не реже1 раза в 3 года. 

Приэтоммогутбытьиспользованыразличныеобразовательныеорганизации,имеющиесоответствующуюлицензию. 

Входереализацииосновнойобразовательнойпрограммыпредполагаетсяоценкакачестваирезультативностидеятельн

остипедагогических работников с целью коррекции их деятельности, а 

такжеопределениястимулирующейчастифондаоплатытруда. 

Ожидаемый результат повышения квалификации —

профессиональнаяготовностьработниковобразованиякреализацииФГОСначальногообщегообразования: 

— обеспечение оптимального вхождения работников образования всистемуценностей современного 

образования; 

— освоениесистемытребованийкструктуреосновнойобразовательной программы, результатам её освоения и 

условиямреализации,атакжесистемыоценкиитоговобразовательнойдеятельностиобучающихся; 

— овладение учебно-методическими иинформационно-

методическимиресурсами,необходимымидляуспешногорешениязадачФГОСначальногообщегообразования. 

Однимизважнейшихмеханизмовобеспечениянеобходимогоквалификационного уровня педагогических 

работников, участвующих 

вразработкеиреализацииосновнойобразовательнойпрограммыначальногообщегообразования,являетсясистемаметод

ическойработы,обеспечивающая сопровождение деятельности педагогов на всех 

этапахреализациитребованийФГОСначальногообщегообразования. 

Актуальныевопросыреализациипрограммыначальногообщегообразованиярассматриваютсяметодическимиобъеди

нениями,действующими в образовательной организации, а также методическимии учебно-методическими 

объединениями в сфере общего образования,действующиминамуниципальном ирегиональномуровнях 

Педагогическимиработникамиобразовательнойорганизациисистемноразрабатываютсяметодическиетемы,отража

ющиеихнепрерывное профессиональное развитие.  

 



 

3.4.2.Психолого-педагогические условия реализацииосновной образовательной 

программыначальногообщегообразования 
 

Психолого-

педагогическиеусловия,созданныевобразовательнойорганизации,обеспечиваютисполнениетребованийФГОСНООкп

сихолого-

педагогическимусловиямреализацииосновнойобразовательнойпрограммыначальногообщегообразования,вчастности

: 

1) обеспечивают преемственность содержания и форм 

организацииобразовательнойдеятельностиприреализацииобразовательныхпрограмм начального,основного 

исреднегообщегообразования; 

2) способствуютсоциально-

психологическойадаптацииобучающихсякусловиямобразовательнойорганизациисучётом 

специфики их возрастного психофизиологического развития, включаяособенностиадаптации ксоциальнойсреде; 

3) способствуют формированию и развитиюпсихолого-педагогической компетентности 

работников образовательнойорганизациииродителей(законныхпредставителей)несовершеннолетнихобучающихся; 

4) обеспечиваютпрофилактикуформированияуобучающихсядевиантныхформповедения,агрессиииповышеннойт

ревожности. 

Вобразовательнойорганизациипсихолого-педагогическоесопровождение реализации программы начального 

общего образованияосуществляетсяквалифицированнымиспециалистами(указатьколичество приналичии): 

педагогом-психологом;учителем-логопедом;учителем-

дефектологом;тьюторами; 

социальнымпедагогом. 

Впроцессереализацииосновнойобразовательнойпрограммыначальногообщегообразованияобразовательнойоргани

зациейобеспечиваетсяпсихолого-

педагогическоесопровождениеучастниковобразовательныхотношенийпосредствомсистемнойдеятельностииотдельн

ыхмероприятий, обеспечивающих: 

— формирование и развитие психолого-



 

педагогическойкомпетентностивсехучастниковобразовательныхотношений; 

— сохранение и укрепление психологического благополучия ипсихического здоровьяобучающихся; 

— поддержкаисопровождениедетско-родительскихотношений; 

— формированиеценностиздоровьяибезопасногообразажизни; 

— дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания сучётом особенностей когнитивного и 

эмоционального развитияобучающихся; 

— мониторингвозможностейиспособностейобучающихся,выявление,поддержкаисопровождениеодарённыхдетей

; 

— созданиеусловийдляпоследующегопрофессиональногосамоопределения; 

— формированиекоммуникативныхнавыковвразновозрастнойсредеисреде сверстников; 

— поддержкадетскихобъединений,ученическогосамоуправления; 

— формированиепсихологическойкультурыповедениявинформационнойсреде; 

— развитиепсихологическойкультурывобластииспользованияИКТ. 

Впроцессереализацииосновнойобразовательнойпрограммыосуществляется индивидуальное психолого-

педагогическоесопровождениевсехучастниковобразовательныхотношений,втомчисле(указатьпри наличии): 

обучающихся,испытывающихтрудностивосвоениипрограммыосновного 

общегообразования,развитииисоциальной адаптации; 

обучающихся,проявляющихиндивидуальныеспособности,иодарённых; 

педагогических,учебно-вспомогательныхииныхработниковобразовательной организации, обеспечивающих 

реализацию программыначального общегообразования; 

родителей(законныхпредставителей)несовершеннолетнихобучающихся. 

Психолого-педагогическаяподдержкаучастниковобразовательныхотношений реализуется диверсифицировано, на 

уровне образовательнойорганизации, классов,групп,атакженаиндивидуальномуровне. 

Впроцессереализацииосновнойобразовательнойпрограммыиспользуются такие формы психолого-

педагогического сопровождения,как: 

 диагностика, направленная на определение особенностей 

статусаобучающегося,котораяможетпроводитьсянаэтапепереходаобучающегосянаследующийуровеньобразов

анияивконцекаждогоучебногогода 



 

 консультированиепедагоговиродителей(законныхпредставителей),котороеосуществляетсяпедагогическимраб

отником и психологом с учётом результатов диагностики, 

атакжеадминистрациейобразовательнойорганизации 

 профилактика,экспертиза,развивающаяработа,просвещение,коррекционная работа, осуществляемая в течение 

всего учебноговремени 

3.4.3 Финансово-экономические условия 

реализацииобразовательнойпрограммыначальногообщегообразования 
 

Финансовоеобеспечениереализацииобразовательнойпрограммыначальногообщегообразованияопираетсянаисполн

ениерасходныхобязательств,обеспечивающихгосударственныегарантииправнаполучениеобщедоступногоибесплатн

огоначальногообщегообразования. Объём действующих расходных обязательств отражается 

вгосударственномзаданииобразовательнойорганизации. 

Государственное задание устанавливает показатели,характеризующие качество и (или) объём 

(содержание) государственнойуслуги(работы), атакжепорядокеёоказания(выполнения). 

Финансовоеобеспечениереализацииобразовательнойпрограммыначального общего образования бюджетного 

(автономного) 

учрежденияосуществляетсяисходяизрасходныхобязательствнаосновегосударственного(муниципального)заданияпоо

казаниюгосударственных(муниципальных)образовательныхуслуг,казённогоучреждения— на основаниибюджетной 

сметы. 

Обеспечениегосударственныхгарантийреализацииправнаполучениеобщедоступногоибесплатногоначальногообще

гообразованиявобщеобразовательныхорганизацияхосуществляетсявсоответствииснормативами,определяемымиорга

намигосударственнойвластисубъектов Российской Федерации. 

При этом формирование и утверждение нормативов 

финансированиягосударственной(муниципальной)услугипореализациипрограммначальногообщегообразованияосущ

ествляютсявсоответствиисобщими требованиями к определению нормативных затрат на 

оказаниегосударственных(муниципальных)услугвсфередошкольного,начальногообщего,основногообщего,среднегоо

бщего,среднегопрофессионального образования, дополнительного образования детей 

ивзрослых,дополнительногопрофессиональногообразования 



 

длялиц,имеющихилиполучающихсреднеепрофессиональноеобразование,профессиональногообучения,применяемых

прирасчётеобъёмасубсидиинафинансовоеобеспечениевыполнениягосударственного(муниципального)заданиянаоказ

аниегосударственных(муниципальных)услуг(выполнениеработ)государственным(муниципальным)учреждением. 

Нормативзатратнареализациюобразовательнойпрограммыначальногообщегообразования—

гарантированныйминимальнодопустимыйобъёмфинансовыхсредстввгодврасчётенаодногообучающегося,необходим

ыйдляреализацииобразовательнойпрограммы начального общего образования, включая: 

 расходынаоплатутрудаработников,участвующихвразработкеиреализацииобразовательнойпрограммыначально

гообщегообразования; 

 расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средствобучения; 

 прочие расходы (за исключением расходов на содержание 

зданийиоплатукоммунальныхуслуг,осуществляемыхизместныхбюджетов). 

Нормативныезатратынаоказаниегосударственнойилимуниципальной услуги в сфере образования определяются 

по 

каждомувидуинаправленностиобразовательныхпрограммсучётомформобучения,типаобразовательнойорганизации,с

етевойформыреализацииобразовательныхпрограмм,образовательныхтехнологий,обеспечениядополнительногопрофе

ссиональногообразованияпедагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обученияи воспитания, 

охраны здоровья обучающихся, а также с учётом 

иныхпредусмотренныхзаконодательствомособенностейорганизациииосуществления образовательной деятельности 

(для различных 

категорийобучающихся),заисключениемобразовательнойдеятельности,осуществляемойвсоответствиисобразователь

нымистандартами,врасчётенаодногообучающегося,еслииноенеустановленозаконодательством РФ илисубъектаРФ. 

Органыместногосамоуправлениявправеосуществлятьзасчётсредствместныхбюджетовфинансовоеобеспечениепре

доставленияначального общего образования

 муниципальнымиобщеобразовательнымиорганизациямивчастирасходовнаоплатутрудаработнико

в,реализующихобразовательнуюпрограммуначальногообщего образования, расходов на приобретение учебников и 

учебныхпособий, средств обучения, игр, игрушек сверх норматива 

финансовогообеспечения,определённогосубъектом РоссийскойФедерации. 

Всоответствиисрасходнымиобязательствамиоргановместногосамоуправления по организации предоставления 



 

общего образования врасходыместныхбюджетоввключаютсярасходы,связанныесорганизацией подвоза 

обучающихся к образовательным организациям 

иразвитиемсетевоговзаимодействиядляреализацииосновнойобразовательнойпрограммыначальногообщегообразован

ия(приналичииэтихрасходов). 

Образовательная организация самостоятельно принимает решение 

вчастинаправленияирасходованиясредствгосударственного(муниципального) задания. И самостоятельно определяет 

долю 

средств,направляемыхнаоплатутрудаииныенужды,необходимыедлявыполнениягосударственногозадания,придержив

аясьприэтом 

принципасоответствияструктурынаправленияирасходованиябюджетныхсредствструктуренормативазатратнареализа

циюобразовательнойпрограммыначальногообщегообразования(заработнаяплатасначислениями,прочиетекущиерасх

одынаобеспечениематериальныхзатрат,непосредственносвязанныхсучебнойдеятельностью 

общеобразовательныхорганизаций). 

Нормативныезатратынаоказаниегосударственных(муниципальных)услугвключаютвсебязатратынаоплатутрудапед

агогическихработниковсучётомобеспеченияуровнясреднейзаработнойплатыпедагогическихработниковзавыполняем

уюимиучебную (преподавательскую) работу и другую работу, определяемого 

всоответствиисУказамиПрезидентаРоссийскойФедерации,нормативно-правовыми актами Правительства 

Российской 

Федерации,органовгосударственнойвластисубъектовРоссийскойФедерации,органовместногосамоуправления.Расход

ынаоплатутрудапедагогическихработниковмуниципальныхобщеобразовательныхорганизаций, включаемые 

органами государственной власти субъектовРоссийскойФедерациивнормативыфинансовогообеспечения,немогут 

быть ниже уровня, соответствующего средней заработной плате 

всоответствующемсубъектеРоссийскойФедерации,натерриториикоторогорасположеныобщеобразовательныеоргани

зации. 

ВсвязистребованиямиФГОСНООприрасчётерегиональногонормативаучитываютсязатратырабочеговременипедаг

огическихработниковобразовательных организаций наурочнуюи внеурочнуюдеятельность. 

Формированиефондаоплатытрудаобразовательнойорганизацииосуществляетсявпределахобъёмасредствобразовате

льнойорганизациинатекущийфинансовыйгод,установленноговсоответствииснормативамифинансовогообеспечения,



 

определённымиорганамигосударственной власти субъекта Российской Федерации, количествомобучающихся, 

соответствующими поправочными коэффициентами 

(приихналичии)илокальнымнормативнымактомобразовательнойорганизации, устанавливающим положение об 

оплате труда работниковобразовательнойорганизации. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих 

выплатопределяютсялокальныминормативнымиактамиобразовательнойорганизации.Влокальныхнормативныхактах

остимулирующихвыплатахопределеныкритерииипоказателирезультативностиикачествадеятельностиобразовательно

йорганизацииидостигнутыхрезультатов,разработанныевсоответствиистребованиямиФГОСкрезультатам освоения 

образовательной программы начального общегообразования.Внихвключаются:динамикаучебныхдостижений 

обучающихся,активностьихучастиявовнеурочнойдеятельности;использованиепедагогическимиработникамисовреме

нныхпедагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участиев методической 

работе,распространениепередовогопедагогическогоопыта;повышениеуровняпрофессионального мастерства идр. 

Образовательнаяорганизациясамостоятельноопределяет: 

 соотношениебазовойистимулирующейчастейфондаоплатытруда; 

 соотношениефондаоплатытрударуководящего,педагогического, инженерно-

технического,административно-хозяйственного,  производственного,учебно-вспомогательного и 

иного персонала; 

 соотношение общей и специальной частей внутри базовой частифондаоплаты труда; 

 порядокраспределениястимулирующейчастифондаоплатытрудавсоответствиисрегиональнымиимуниципальн

ыминормативнымиправовыми актами. 

Враспределениистимулирующейчастифондаоплатытрудаучитываетсямнениеколлегиальныхоргановуправленияоб

разовательнойорганизации(например,Общественногосоветаобразовательнойорганизации),выборногоорганапервичн

ойпрофсоюзнойорганизации. 

Приреализацииосновнойобразовательнойпрограммыспривлечениемресурсовиныхорганизаций,наусловияхсетевог

овзаимодействия образовательная организация разрабатывает 

финансовыймеханизмвзаимодействиямеждуобразовательнойорганизациейиорганизациями дополнительного 

образования детей, а также 

другимисоциальнымипартнерами,организующимивнеурочнуюдеятельностьобучающихся,иотражаетеговсвоихлокал



 

ьныхнормативныхактах. 

Взаимодействиеосуществляется: 

 на основе соглашений и договоров о сетевой форме 

реализацииобразовательныхпрограммнапроведениезанятийврамкахкружков,секций,клубовидр.поразличнымн

аправлениямвнеурочной деятельности на базе образовательной организации(организации дополнительного 

образования, клуба, спортивногокомплекса и др.); 

 засчётвыделенияставокпедагоговдополнительногообразования,которыеобеспечиваютреализациюдляобучающ

ихсяобразовательнойорганизацииширокогоспектрапрограмм внеурочнойдеятельности. 

Примерныйкалендарныйучебныйграфикреализацииобразовательнойпрограммы,примерныеусловияобразовательн

ой 

деятельности,включаяпримерныерасчётынормативныхзатратоказаниягосударственныхуслугпореализацииобразоват

ельнойпрограммыразрабатываютсявсоответствиисФедеральнымзаконом 

№273-ФЗ«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»(ст.2,п.10). 

Примерныйрасчётнормативныхзатратоказаниягосударственныхуслугпо реализации образовательной программы 

начального 

общегообразованиясоответствуетнормативнымзатратам,определённымПриказомМинистерствапросвещенияРоссийс

койФедерацииот22сентября2021г.№662«Обутвержденииобщихтребованийкопределениюнормативныхзатратнаоказа

ниегосударственных(муниципальных)услугвсфередошкольного,начальногообщего,основногообщего,среднегообщег

о,среднегопрофессиональногообразования,дополнительногообразованиядетейивзрослых,дополнительногопрофесси

ональногообразованиядлялиц,имеющихилиполучающихсреднеепрофессиональноеобразование,профессиональногоо

бучения,применяемыхприрасчётеобъёмасубсидиинафинансовоеобеспечениевыполнениягосударственного(муницип

ального)заданиянаоказаниегосударственных(муниципальных)услуг(выполнениеработ)государственным(муниципал

ьным)учреждением»(зарегистрированМинистерствомюстиции Российской Федерации 15 ноября 2021 г., 

регистрационный №65811). 

Примерныйрасчётнормативныхзатратоказаниягосударственныхуслугпо реализации образовательной программы 

начального 

общегообразованияопределяетнормативныезатратысубъектаРоссийскойФедерации(муниципальногообразования),св

язанныесоказаниемгосударственными (муниципальными)



 

 организациями,осуществляющимиобразовательнуюдеятельность,государственныхуслуг

пореализацииобразовательныхпрограммвсоответствиисФедеральнымзаконом«ОбобразованиивРоссийскойФедераци

и»(ст.2,п.10). 

Финансовоеобеспечениеоказаниягосударственныхуслугосуществляется в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренныхобразовательнойорганизациейнаочереднойфинансовыйгод. 

3.4.4.Информационно-методические условия 

реализациипрограммыначальногообщегообразования 

 
Информационно-образовательная среда как 

условиереализациипрограммыначальногообщегообразования 
В соответствии с требованиями ФГОС НОО реализация 

программыначальногообщегообразованияобеспечиваетсясовременнойинформационно-образовательнойсредой. 

Подинформационно-

образовательнойсредой(ИОС)образовательнойорганизациипонимаетсяоткрытаяпедагогическаясистема,         

включающая разнообразные информационныеобразовательные ресурсы, 

 современныеинформационно-

коммуникационныетехнологии,способствующиереализациитребований ФГОС. 

ОсновнымикомпонентамиИОСявляются: 
 учебно-методические комплекты по всем учебным предметам 

наязыкахобучения,определённыхучредителемобразовательнойорганизации; 

 учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, 

печатныесредстванадлежащегокачествадемонстрационныеираздаточные,экранно-

звуковыесредства,мультимедийныесредства); 

 фонддополнительнойлитературы(детскаяхудожественнаяинаучно-популярная литература, справочно-

библиографические ипериодическиеиздания). 

Образовательной организацией применяютсяинформационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ), в том числе 



 

сиспользованиемэлектронныхобразовательныхресурсовиресурсовИнтернета,атакжеприкладныепрограммы,поддерж

ивающиеадминистративнуюдеятельностьиобеспечивающиедистанционноевзаимодействиевсехучастниковобразоват

ельныхотношенийкаквнутриобразовательнойорганизации,такисдругимиорганизациямисоциальнойсферыиорганами

управления. 

ФункционированиеИОСтребуетналичиявобразовательнойорганизациитехническихсредствиспециальногооборудо

вания. 

Образовательнаяорганизациядолжнарасполагатьслужбойтехническойподдержки ИКТ. 

Информационно-коммуникационныесредстваитехнологии 
обеспечивают: 

 достижение личностных, предметных и

метапредметныхрезультатовобученияприреализациитребованийФГОСНОО; 

 формированиефункциональнойграмотности; 

 доступкучебнымпланам,рабочимпрограммамучебныхпредметов, курсоввнеурочнойдеятельности; 

 доступкэлектроннымобразовательнымисточникам,указаннымврабочихпрограммахучебныхпредметов,сцелью

поискаиполучения информации (учебной и художественной литературе,коллекциям медиаресурсов на 

съёмных дисках, контролируемымресурсам локальнойсетии Интернета); 

 организациюучебнойивнеурочнойдеятельности,реализациякоторых предусмотрена с применением 

электронного обучения, 

сиспользованиемэлектронныхпособий(обучающихкомпьютерныхигр,тренажёров,моделейсцифровымуправле

нием и обратнойсвязью); 

 реализациюиндивидуальныхобразовательныхпланов,осуществлениесамостоятельнойобразовательнойдеятель

ностиобучающихсяпри поддержкепедагогическихработников; 

 включениеобучающихсявпроектно-конструкторскуюипоисково-исследовательскую деятельность; 

 проведение наблюдений и опытов, в том числе с использованиемспециального ицифровогооборудования; 

 фиксациюихранениеинформацииоходеобразовательногопроцесса; 

 проведениемассовыхмероприятий,досугаспросмотромвидеоматериалов, организацию театрализованных 

представлений,обеспеченныхозвучиваниемиосвещением; 

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, 



 

втомчислесинхронноеи(или)асинхронноевзаимодействиепосредством локальнойсети иИнтернета; 

 формированиеихранениеэлектронногопортфолиообучающегося. 

При работе в ИОС должны соблюдаться правила 

информационнойбезопасностиприосуществлениикоммуникациившкольныхсообществахимессенджерах,поиске,анал

изеииспользованииинформациивсоответствиисучебнойзадачей,предоставленииперсональных данных 

пользователейлокальнойсетии Интернета. 

Образовательной организацией определяются необходимые меры исроки по формированию компонентов ИОС 

для реализации принятыхрабочихпрограммначальногообщегообразованиявсоответствиистребованиями ФГОСНОО. 

Требования к учебно-методическому обеспечению образовательнойдеятельностивключают: 

 параметры комплектности оснащения образовательнойорганизации; 

 параметрыкачестваобеспеченияобразовательнойдеятельности. 

 
3.4.5.Материально-технические условия 

реализацииосновнойобразовательнойпрограммы 
 

Материально-техническая база образовательной организацииобеспечивает: 

 возможность достижения обучающимися результатов освоенияпрограммы начального общегообразования; 

 безопасностьикомфортностьорганизацииучебногопроцесса; 

 соблюдениесанитарно-эпидемиологическихправилигигиенических нормативов; 

 возможность для беспрепятственного доступа детей-инвалидов 

иобучающихсясограниченнымивозможностямиздоровьякобъектам инфраструктуры организации. 

В    образовательной    организации    должны    быть    разработаныи закреплены локальным актами перечни 

оснащения и оборудования,обеспечивающиеучебный процесс. 

Критериальнымиисточникамиоценкиматериально-

техническихусловийобразовательнойдеятельностиявляютсятребованияФГОСНОО,лицензионныетребованияиуслов

ияПоложенияолицензированииобразовательнойдеятельности,утверждённогопостановлениемПравительстваРоссийс

койФедерации28октября2013г.№966,атакжесоответствующиеприказыиметодическиерекомендации,втомчисле: 



 

 СП2.4.3648-20«Санитарно-

эпидемиологическиетребованиякорганизациямвоспитанияиобучения,отдыхаиоздоровлениядетейимолодёжи»,

утверждённыепостановлениемГлавногосанитарного врача Российской Федерации № 2 от 28 сентября2020 г.; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования 

кобеспечениюбезопасностии(или)безвредностидлячеловекафакторовсредыобитания»,утверждённыепостанов

лениемГлавногосанитарноговрачаРоссийскойФедерации  № 2   от28 января 2021г. 

 переченьучебников,допущенныхкиспользованиюприреализацииимеющихгосударственнуюаккредитациюобра

зовательныхпрограммначальногообщего,основногообщего,среднегообщегообразования(всоответствиисдейст

вующим Приказом Министерства просвещенияРФ); 

 ПриказМинистерствапросвещенияРоссийскойФедерацииот03.09.2019 г. № 465 «Об утверждении перечня 

средств обучения 

ивоспитания,необходимыхдляреализацииобразовательныхпрограммначальногообщего,основногообщегоисре

днегообщегообразования,соответствующихсовременнымусловиямобучения,необходимогоприоснащенииобщ

еобразовательныхорганизацийвцеляхреализациимероприятийпосодействиюсозданиювсубъектахРоссийскойФ

едерации(исходяизпрогнозируемой потребности) новых мест вобщеобразовательных 

организациях, критериев его формированияи требований к функциональному оснащению, а также 

нормативастоимостиоснащенияодногоместаобучающегосяуказанными 

средствамиобученияивоспитания»(зарегистрирован25.12.2019 

№56982); 

 аналогичныеперечни,утверждённыерегиональныминормативнымиактамиилокальнымиактамиобразовательно

йорганизации, разработанные с учётом особенностей 

реализацииосновнойобразовательнойпрограммывобразовательнойорганизации; 

 Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О 

защитедетейотинформации,причиняющейвредихздоровьюиразвитию» (Собрание законодательства 

РоссийскойФедерации,2011,№1,ст.48;2021, №15, ст. 2432); 

 Федеральныйзаконот27июля2006г.№152-ФЗ«Оперсональных данных» (Собрание законодательства 

РоссийскойФедерации, 2006, №31,ст.3451;2021,№1, ст.58). 

Взональнуюструктуруобразовательнойорганизациивключены: 



 

 входнаязона; 

 учебныеклассысрабочимиместамиобучающихсяипедагогическихработников; 

 учебные кабинеты (мастерские) для занятий 

технологией,музыкой,изобразительнымискусством,иностранными языками; 

 библиотека; 

 актовыйзал; 

 спортивныесооружения(зал,стадион,спортивнаяплощадка); 

 помещения для питания обучающихся, а также для хранения иприготовления пищи, обеспечивающие 

возможность организациикачественного горячегопитания; 

 административныепомещения; 

 гардеробы,санузлы; 

 участки(территории)сцелесообразнымнаборомоснащённыхзон.Составиплощадиучебных 

помещенийпредоставляютусловиядля: 

 начальногообщегообразованиясогласноизбраннымнаправлениямучебногопланавсоответствиисФГОСНОО; 

 организациирежиматрудаиотдыхаучастниковобразовательногопроцесса; 

 размещениявклассахикабинетахнеобходимыхкомплектовспециализированноймебелииучебногооборудования,

отвечающихспецификеучебно-воспитательногопроцессаподанномупредмету илициклуучебныхдисциплин. 

Восновнойкомплектшкольноймебелииоборудованиявходят: 

 доскаклассная; 

 столучителя; 

 стулучителя(приставной); 

 креслодляучителя; 

 столученический(регулируемыйповысоте); 

 стулученический(регулируемыйповысоте); 

 шкафдляхраненияучебныхпособий; 

 стеллаждемонстрационный; 

 стеллаж/шкафдляхраненияличныхвещейсиндивидуальнымиячейками. 

Мебель, приспособления, оргтехника и иное оборудование 



 

отвечаюттребованиямучебногоназначения,максимальноприспособленыкособенностямобучения,имеютсертификатыс

оответствияпринятойкатегорииразработанногостандарта(регламента). 

Восновнойкомплекттехническихсредстввходят: 

 компьютер/ноутбукучителяспериферией; 

 многофункциональноеустройство/принтер,сканер,ксерокс; 

 сетевойфильтр; 

 документ-камера. 

Учебныеклассыикабинетывключаютследующиезоны: 

 рабочееместоучителяспространствомдляразмещениячастоиспользуемого оснащения; 

 рабочуюзону обучающихсясместомдляразмещенияличныхвещей; 

 пространстводляразмещенияихраненияучебногооборудования.Организациязональнойструктуры 

отвечаетпедагогическимиэргономическим требованиям, комфортности и безопасности 

образовательногопроцесса. 

Комплекты оснащения классов, учебных кабинетов, иных 

помещенийизонвнеурочнойдеятельностиформируютсявсоответствиисоспецификойобразовательнойорганизацииивк

лючаютучебно-наглядные пособия, сопровождающиесяинструктивно-

методическимиматериаламипоиспользованиюихвобразовательной деятельности в соответствии с реализуемой 

рабочейпрограммой. 

На основе СанПиНов оценивается наличие и размещение 

помещений,необходимогонаборазон(дляосуществленияобразовательнойдеятельности,активнойдеятельностииотдых

а,хозяйственнойдеятельности,организациипитания),ихплощади,освещённость,воздушно-

тепловойрежим,обеспечивающиебезопасностьикомфортностьорганизацииучебно-воспитательного процесса. 

Комплектованиеклассовиучебныхкабинетовформируетсясучётом: 

 возрастныхииндивидуальныхпсихологическихособенностейобучающихся; 

 ориентациинадостижениеличностных,метапредметныхипредметныхрезультатов обучения; 

 необходимостиидостаточности; 

 универсальности,возможностипримененияоднихитехжесредствобучения длярешениякомплекса задач. 

Интегрированнымрезультатомвыполненияусловийреализациипрограммыначальногообщегообразованиядолжноб



 

ытьсозданиекомфортнойразвивающейобразовательнойсредыпоотношениюкобучающимсяипедагогическимработник

ам: 

 обеспечивающейполучениекачественногоначальногообщегообразования, его доступность, открытость и 

привлекательностьдляобучающихся,ихродителей(законныхпредставителей)ивсего общества, 

воспитаниеобучающихся; 

 гарантирующей безопасность, охрану и укрепление 

физического,психическогоздоровьяисоциальногоблагополучияобучающихся. 

 
3.5.Механизмы достижения целевых ориентироввсистемеусловий 

 
Условияреализацииосновнойобразовательнойпрограммы: 

 соответствиетребованиямФГОС; 

 гарантиясохранностииукрепленияфизического,психологическогоисоциального здоровьяобучающихся; 

 обеспечениедостиженияпланируемыхрезультатовосвоенияпримернойосновнойобразовательнойпрограммы; 

 учётособенностейобразовательнойорганизации,еёорганизационнойструктуры,запросовучастниковобразовате

льного процесса; 

 предоставлениевозможностивзаимодействияссоциальнымипартнёрами,использованияресурсовсоциума. 

Раздел«Условияреализациипрограммначальногообщегообразования»должен содержать: 

 описаниекадровых,психолого-педагогических,финансовых,материально-технических, информационно-

методическихусловий иресурсов; 

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях 

всоответствиисцелямииприоритетамиобразовательнойорганизации приреализацииучебного плана; 

 перечень механизмов достижения целевых ориентиров в системеусловийреализации требованийФГОС; 

 сетевойграфик(дорожнуюкарту)поформированиюнеобходимойсистемыусловийреализации требованийФГОС; 

 систему мониторинга и оценки условий реализации требованийФГОС. 

Описание системы условий реализации образовательной 

программыдолжнобазироватьсянарезультатахпроведённойвходеразработкипрограммыкомплекснойаналитико-



 

обобщающейипрогностическойдеятельности, включающей: 

 анализимеющихсяусловийиресурсовреализацииобразовательнойпрограммыначальногообщегообразования; 

 установлениестепенисоответствияусловийиресурсовобразовательной организации требованиям ФГОС, а 

также 

целямизадачамобразовательнойпрограммыобразовательнойорганизации,сформированнымсучётомпотребност

ейвсехучастниковобразовательнойдеятельности; 

 выявлениепроблемныхзониустановлениенеобходимыхизмененийвимеющихсяусловияхдляприведенияихвсоот

ветствие с требованиямиФГОС; 

 разработкумеханизмовдостиженияцелевыхориентироввсистемеусловийдляреализациитребованийФГОСсприв

лечением всех участников образовательной деятельности ивозможныхпартнёров; 

 разработкусетевогографика(дорожнойкарты)созданиянеобходимойсистемыусловийдляреализациитребованийФГ

ОС; 

 разработкумеханизмовмониторинга,оценкиикоррекцииреализации промежуточных этапов сетевого графика 

(дорожнойкарты). 
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