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I. ЦЕЛЕВОЙРАЗДЕЛ. 

 

 Пояснительная записка. 

1. Основная образовательная программа начального общего образования (далее - ООП 

НОО) разработана в соответствии с ФГОС НОО 2021г и с учетом ФОП НОО. При этом 

содержание и планируемые результаты разработанной ООП НОО не ниже соответствующих 

содержания и планируемых результатов ФОП НОО 

ООП НОО муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Тумановской средней  школы имени Героя Советского Союза К.И. Молоненкова Вяземского 

района Смоленской области (далее МБОУ Тумановская СШ) предусматривает 

непосредственное применение при реализации обязательной части ООП НОО федеральных 

рабочих программ по учебным предметам «Русский язык», «Литературное 

чтение»,«Окружающий мир»,«Математика», 

«Английский язык», «Музыка», «Технология», «Изобразительное искусство», «Физическая 

культура», «Основы религиозных культур и светской этики»1 

 Цели реализации ООП НОО 

Целями реализации ООП НОО являются: 

обеспечение реализации конституционного права каждого гражданина Российской 

Федерации на получение качественного образования, включающего обучение, развитие и 

воспитание каждого обучающегося; 

организация учебного процесса с учѐтом целей, содержания и планируемых результатов 

начального общего образования, отражѐнных в ФГОС НОО; 

создание условий для свободного развития каждого обучающегося с учѐтом его 

потребностей, возможностей и стремления к самореализации; 

организация деятельности педагогического коллектива по созданию 

индивидуальных программ и учебных планов для одарѐнных, успешных обучающихся и (или) 

для детей социальных групп, нуждающихся в особом внимании и поддержке. 

ДостижениепоставленныхцелейреализацииООПНООпредусматриваетрешение следующих 

основных задач: 

формирование общей культуры, гражданско-патриотическое, духовно-нравственное 

воспитание, интеллектуальное развитие, становление творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья; обеспечение планируемых результатов по освоению обучающимся 

целевых установок, приобретению знаний, умений, навыков, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

становлениеиразвитиеличностивееиндивидуальности,самобытности,уникальностии 
 

1 Часть 63 статьи 12 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012,№ 53, ст. 

7598; 2022, № 39, ст. 6541). 
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неповторимости; обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; достижение планируемых результатов освоения ООП НОО всеми обучающимися, 

в том числе обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (далее – обучающиеся с 

ОВЗ); обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

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

способности, через систему клубов, секций и других, организацию общественно 

полезной деятельности; организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно- 

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; участие обучающихся, 

их родителей (законных представителей), педагогических работников в проектировании и 

развитии социальной среды образовательной организации. 

 Принципы формирования и механизмы реализации программы НОО ООП 

НОО учитывает следующие принципы: 

1) принцип учѐта ФГОС НОО: ООП НОО базируется на требованиях, предъявляемых 

ФГОС НОО к целям, содержанию, планируемым результатами условиям обучения в начальной 

школе; 

2) принцип учѐта  языка обучения:  с учѐтом  условий функционирования 

образовательной организации ООП НОО характеризует право получения образования народном

  языке из числа  языков народов Российской  Федерации 

и отражает механизмы реализации данного принципа в учебных планах, планах внеурочной 

деятельности; 

3) принцип учѐта ведущей деятельности обучающегося: программа обеспечивает 

конструирование учебного процесса в структуре учебной деятельности, предусматривает 

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

задача, учебные операции, контроль и самоконтроль); 

4) принцип индивидуализации обучения: программа предусматривает возможность и 

механизмы разработки индивидуальных программ и учебных планов для обучения детей с 

особыми способностями, потребностями и интересами 

с учетом мнения родителей(законных представителей)обучающегося; 

5) принцип преемственности и перспективности: программа обеспечивает связь и 

динамику в формировании знаний, умений и способов деятельности между этапами начального 

общего образования, а также успешную адаптацию обучающихся к обучению по 

образовательным программам основного общего образования, единые подходы между их 

обучением и развитием на уровнях начального общего и основного общего образования; 

6) принцип интеграции обучения и воспитания: программа предусматривает связь 

урочной и внеурочной деятельности, разработку мероприятий, направленных на обогащение 

знаний, воспитание чувств и познавательных интересов обучающихся, нравственно- 

ценностного отношения к действительности; 

7) принцип здоровье сбережения: при организации образовательной деятельности не 

допускается использование технологий, которые могут нанести вред физическому и (или) 

психическому здоровью обучающихся, приоритет использования здоровье сберегающих 

педагогических технологий. Объѐм учебной нагрузки, организация учебных и внеурочных 

мероприятий должны соответствовать требованиям, предусмотренным санитарными правилами 

инормамиСанПиН1.2.3685-21«Гигиеническиенормативыитребованиякобеспечению 
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безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

января 2021 г. № 2 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 

января 2021 г., регистрационный № 62296), действующими до 1 марта 2027 г. (далее – 

Гигиенические нормативы), и санитарными правилами СП 2.4.364820 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей 

имолодежи»,утвержденнымипостановлениемГлавногогосударственногосанитарноговрача 

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

юстиции Российской Федерации 18декабря2020г.,регистрационный№61573), 

действующимидо1января2027г. (далее–Санитарно-эпидемиологические требования). 

ООП НОО учитывает возрастные и психологические особенности обучающихся. 

Наиболее адаптивным сроком освоения ООП НОО является четыре года. Общий объем 

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

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

организации образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-дневной учебной неделе, 

предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями. 

В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучающихся 

могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в том числе для ускоренного обучения, 

в пределах осваиваемой программы начального общего образования в порядке, установленном 

локальными нормативными актами образовательной организации. При формировании 

индивидуальных учебных планов, в том числе для ускоренного обучения, объѐм дневной и 

недельной учебной нагрузки, организация учебных и внеурочных мероприятий, расписание 

занятий, объем домашних заданий должны соответствовать требованиям, предусмотренным 

Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

 

 Общая характеристика программы НОО 

Структура Программы включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений за счет включения в учебные планы учебных предметов, учебных 

курсов (в т.ч. внеурочной деятельности), учебных модулей по выбору родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся из перечня, предлагаемого школой. 

Программа является основным документом, регламентирующим образовательную 

деятельность в единстве урочной и внеурочной деятельности 

ООП НОО включает три раздела: целевой,содержательный,организационный2. 
 

 

2 Пункт 29 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской 

Федерацииот31мая2021г.№ 286(зарегистрирован Министерством юстиции 

РоссийскойФедерации5июля 2021 г., регистрационный № 64100), с изменениями, внесенными 

приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 18 июля 2022 г. № 569 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 17 августа 2022 г., регистрационный № 69676) 

(далее – ФГОС НОО, утвержденный приказом № 286); пункт 16 
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Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации ООП НОО, а также способы определения достижения этих целей и результатов3. 

Целевой раздел ООП НОО включает: пояснительную записку; планируемые результаты 

освоения обучающимися ООП НОО; систему оценки достижения планируемых результатов 

освоения ООП НОО4. 

Пояснительная записка целевого раздела ООП НОО раскрывает: 

Цели реализации ООП НОО, конкретизированные в соответствии 

с требованиями ФГОС НОО к результатам освоения обучающимися программы начального 

общего образования; принципы формирования и механизмы реализации ООП НОО, в том числе 

посредством реализации индивидуальных учебных планов; общую характеристику ООП НОО. 

Содержательный раздел ООП НОО включает следующие программы, ориентированные 

на достижение предметных, метапредметных и личностных результатов: 

Рабочие программы учебных предметов; 

Программу формирования универсальных учебныхдействийуобучающихся5;наоснове 

 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

16октября 2009г. № 373 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 12 декабря 2009 г., регистрационный № 15785), с изменениями, 

внесенными приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от26ноября 

2010 г. № 1241 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 4 февраля 

2011 г., регистрационный № 19707), от 22 сентября 2011 г. № 2357 (зарегистрирован 

Министерством юстицииРоссийскойФедерации12 декабря 2011 г., регистрационный № 

22540),от18декабря2012г.№1060(зарегистрированМинистерствомюстицииРоссийской 

Федерации 11 февраля 2013 г., регистрационный № 26993), от 29 декабря 2014 г. № 1643 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации6 февраля 2015 г., 

регистрационный № 35916), от 18 мая 2015 г. № 507 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 18 июня 2015 г., регистрационный № 37714),от 31 декабря 2015 г. № 

1576 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации2февраля 2016 г., 

регистрационный № 40936) и приказом Министерства просвещения Российской Федерации от11 

декабря 2020 г. № 712 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25 

декабря 2020 г., регистрационный № 61828) (далее – ФГОС НОО, утвержденный приказом № 

373). 2 Пункт 30 ФГОС НОО, утвержденного приказом № 286; пункт 16 ФГОС НОО, 

утвержденного приказом № 373. 

2 Пункт 30 ФГОС НОО, утвержденного приказом № 286; пункт 16 ФГОС НОО, 

утвержденного приказом № 373. 

3 Пункт 31 ФГОС НОО, утвержденного приказом № 286; пункт 16 ФГОС НОО, 

утвержденного приказом № 373.рабочую программу воспитания. 

Рабочие программы учебных предметов обеспечивают достижение планируемых 

результатов освоения ООП НОО и разработаны на основе требований ФГОС НОО к 

результатам освоения программы начального общего образования. 

Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся содержит: 
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-описаниевзаимосвязиуниверсальныхучебныхдействийссодержаниемучебных 

предметов; 

- характеристики регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных 

учебных действий обучающихся3. 

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся определяется на этапе 

завершения ими освоения программы начального общего образования4. 

Рабочая программа воспитания направлена на сохранение и укрепление традиционных 

российских духовно-нравственных ценностей, к которым относятся жизнь, достоинство, праваи 

свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за 

его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет 

духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, 

взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство 

народов России.5 

Рабочая программа воспитания направлена на развитие личности обучающихся, в том 

числе укрепление психического здоровья и физическое воспитание, достижение ими 

результатов освоения программы начального общего образования6. 

Рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной и внеурочной 

деятельности, осуществляемой образовательной организацией совместно с семьей и другими 

институтами воспитания7. 

Организационный раздел ООП НОО определяет общие рамки организации 

образовательной деятельности, а также организационные механизмы и условия реализации 

программы начального общего образования8 и включает: 

- Учебный план; 

- План внеурочной деятельности; календарный учебный график; 

- календарный план воспитательной работы, содержащий перечень событий и 

мероприятий воспитательной направленности, которые организуются и проводятся 

образовательной организацией или в которых образовательная организация принимает участие 

в учебном году или периоде обучения. 

 

3 Пункт 31.2 ФГОС НОО, утвержденного приказом № 286; пункт 19.4 ФГОС НОО, 

утвержденного приказом № 373. 
4 Пункт 31.2 ФГОС НОО, утвержденного приказом № 286; пункт 19.4 ФГОС НОО, 

утвержденного приказом № 373. 
5 Указ Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 «Об утверждении Основ 

государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно- 

нравственных ценностей» (Официальный интернет-портал правовой информации 

(www.pravo.gov.ru), 2022, 9 ноября, № 0001202211090019). 
6 Пункт 31.3 ФГОС НОО, утвержденного приказом № 286; пункт 19.6 ФГОС НОО, 

утвержденного приказом № 373. 
7 Пункт 31.3 ФГОС НОО, утвержденного приказом № 286; пункт 19.6 ФГОС НОО, 

утвержденного приказом № 373. 
8 Пункт 32 ФГОС НОО, утвержденного приказом № 286; пункт 16 ФГОС НОО, утвержденного 

приказом № 373. 
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ООП НОО является основным документом, определяющим содержание общего 

образования, а также регламентирующим образовательную деятельность организации в 

единстве урочной и внеурочной деятельности при учете установленного ФГОС НОО 

соотношения обязательной части программы и части, формируемой участниками 

образовательного процесса. 

 

1.2ПланируемыерезультатыосвоенияООП НОО. 

Планируемые результаты освоения ООП НОО соответствуют современным целям 

начального общего образования, представленным во ФГОС НОО как система личностных, 

метапредметных и предметных достижений обучающегося. 

Личностные результаты освоения ФОП НОО достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности образовательной организации в соответствии с традиционными 

российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми вобществе 

правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и 

саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности познавательных, 

коммуникативных и регулятивных универсальных действий, которые обеспечивают  

успешность изучения учебных предметов, а так же становление способности к 

самообразованию и саморазвитию. В результате освоения содержания программы начального 

общего образования 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. 

Обучающийся после завершения освоения основной образовательной программы 

начального общего образования должен достичь следующих результатов: 

• Личностные результаты (включающие формирование у обучающихся основ 

российской гражданской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; 

мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и социально значимые 

качества личности; активное участие в социально значимой деятельности); 

• Метапредметные результаты (включающие универсальные познавательные учебные 

действия (базовые логические и начальные исследовательские действия, а также работу 

с информацией); универсальные коммуникативные действия (общение, совместная 

деятельность, презентация); универсальные регулятивные действия (саморегуляция, 

самоконтроль); 

• Предметные результаты (включающие освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета опыт деятельности, специфической для данной предметной области, 

по получению нового знания, его преобразованию и применению). 

Научно-методологической основой для разработки требований к личностным, 

метапредметным и предметным результатам обучающихся, освоивших программу начального 

общего образования, является системно-деятельностный подход. 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы начального общего 

образованияобеспечиваютсвязьмеждутребованиямиФГОС,образовательной деятельностью и 

системой оценки результатов освоения программы начального общего образования, являются 

содержательной и критериальной основой для разработки: 
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• рабочих программ учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей, являющихся методическими документами, 

определяющими организацию образовательного процесса в организации по 

определенному учебному предмету, учебному курсу (в том числе внеурочной 

деятельности), учебному модулю; 

• рабочейпрограммывоспитания,являющейсяметодическимдокументом,определяющим 

комплекс основных характеристик воспитательной работы, осуществляемой в 

организации; 

• программы формирования универсальных учебных действий обучающихся - 

обобщенных учебных действий, позволяющих решать широкий круг задач в различных 

предметных областях и являющихся результатами освоения обучающимися программы 

начального общего образования; 

• системы оценки качества освоения обучающимися программы начального общего 

образования; 

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

литературы. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения программы начального 

общего образования отражают требования ФГОС, передают специфику образовательной 

деятельности, соответствуют возрастным возможностям обучающихся. 

Вышеуказанные программы должны содержать планируемые результаты освоения 

обучающимися программы начального общего образования: 

1. Личностные результаты освоения программы начального общего образования 

достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения и 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, 

• Духовно-нравственного воспитания, 

• Эстетического воспитания, 

• Физическоговоспитания,формированиякультурыздоровьяиэмоционального 

благополучия, 

• Трудовоговоспитания,экологическоговоспитания,ценностинаучногопознания. 

2. Метапредметныерезультатыосвоенияпрограммыначальногообщегообразования 

отражают: 

-овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1)базовыелогическиедействия,2)базовые 

исследовательские действия, 3) работа с 

информацией. 

-овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 
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1) общение, 

2) совместная деятельность. 

-овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1)самоорганизация,2) самоконтроль. 

3. Предметные результаты освоения программы начального общего образования с 

учетом специфики содержания предметных областей, включающих конкретные учебные 

предметы (учебные модули), ориентированы на применение знаний, умений и навыков 

обучающимися в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, а также на успешное 

обучение на уровне начального общего образования. 

Для разработки программ за основу берутся нижеуказанные требования к предметным 

результатам, конкретизируются по классам изучения, учитель вправе использовать материалы 

федеральных рабочих программ в соответствии с пунктом 6.4. статьи 12 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

При решении педагогического совета по запросам обучающихся и/или их родителей 

(законных представителей) обучения по индивидуальным учебным планам, с использованием 

сетевой формы реализации образовательной программы, электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий и др. данный раздел дополняется требованиями к 

предметным результатам в соответствии с решением. Дополнения оформляются в виде 

приложений. 

Предметные результаты по учебному предмету"Русский язык": 

1) первоначальное представление о многообразии языков и культур на территории 

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

2) понимание роли языка как основного средства общения; осознание значения 

русского языка как государственного языка Российской Федерации; понимание роли русского 

языка как языка межнационального общения; 

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

человека; 

4) овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных 

представлений о нормах современного русского литературного языка, 

5) сформированность первоначальных научных представлений о системе русского 

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

единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи; 

6) использование в речевой деятельности норм современного русского литературного 

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

речевого этикета. 

Предметные результаты по учебному предмету"Литературное чтение": 

1) сформированность положительной мотивации к систематическому чтению и 

слушанию художественной литературы и произведений устного народного творчества; 

2) достижениенеобходимогодляпродолженияобразованияуровняобщегоречевого 

развития; 

3) осознание значимости художественной литературы и произведений устного 

народного творчества для всестороннего развития личности человека; 
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4) первоначальное представление о многообразии жанров художественных 

произведений и произведений устного народного творчества; 

5) овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, осознанного 

использования при анализе текста изученных литературных понятий: прозаическая и 

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

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

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

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

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

выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение); 

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

позволяющим воспринимать, понимать и интерпретировать смысл текстов разных типов, 

жанров, назначений в целях решения различных учебных задач и удовлетворения 

эмоциональных потребностей общения с книгой, адекватно воспринимать чтение слушателями). 

Предметные результаты по учебному предмету"Иностранный язык"(английский) 

Ориентированы на применение знаний, умений и навыков в типичных учебных ситуациях 

и реальных жизненных условиях, отражать сформированность иноязычной коммуникативной 

компетенции на элементарном уровне в совокупности ее составляющих - речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, метапредметной (учебно-познавательной) и должны 

обеспечивать: 

1) овладение основными видами речевой деятельности в рамках следующего 

тематическогосодержанияречи:Мирмоего"я".Мирмоихувлечений.Мирвокругменя.Родная 

страна и страна/страны изучаемого языка. 

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

коммуникативных типов предложений; основных значений изученных лексических единиц 

(слов, словосочетаний, речевых клише). 

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

ведущих к сбою коммуникации, произносить изученные звуки иностранного языка; соблюдать 

правильное ударение в изученных словах и фразах; соблюдать особенности интонации в 

повествовательных и побудительных предложениях, а также в изученных типах вопросов); 

графическими навыками (графически корректно писать буквы изучаемого языка); 

орфографическими (корректно писать изученные слова) и пунктуационными навыками 

(использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения 

,апостроф, запятую при перечислении и обращении); 

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

ситуации повседневного общения: овладение навыками распознавания и употребления в устной 

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

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

письменной речи изученных синтаксических конструкций и морфологических форм изучаемого 

иностранного языка; 

5) овладение социокультурными знаниями и умениями: знание названий 

роднойстраныистраны/странизучаемогоязыка,некоторыхлитературныхперсонажей,небольших 
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произведений детского фольклора (рифмовок, песен); умение кратко представлять свою страну 

на иностранном языке в рамках изучаемой тематики; 

6) овладение компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании 

языковую, в том числе контекстуальную догадку; 

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

рамках изучаемой тематики; 

8) приобретение базовых умений работы с доступной информацией в рамках 

изучаемой тематики, безопасного использования электронных ресурсов Организации и сети 

Интернет, получения информации из источников в современной информационной 

среде; 

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

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

и согласование способов достижения общего результата, распределение ролей в совместной 

деятельности, проявление готовности быть лидером и выполнять поручения, осуществление 

взаимного контроля в совместной деятельности, оценивание своего вклада в общее дело; 

10) приобретение опыта практической деятельности в повседневной жизни: 

использовать ИКТ для выполнения несложных заданий на иностранном языке (выбирать 

источник для получения информации, оценивать необходимость и достаточность информации 

для решения поставленной задачи; использовать и самостоятельно создавать таблицы для 

представления информации; соблюдать правила информационной 

безопасности в ситуациях повседневной жизни и при работе в сети Интернет); знакомить 

представителей других стран с культурой своего народа и участвовать в 

элементарном бытовом общении на иностранном языке. 

Предметные результаты по учебному предмету"Математика": 

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

десятичном принципе записи чисел; 

2) сформированность вычислительных навыков, умений выполнять устно и письменно 

арифметические действия с числами, решать текстовые задачи, оценивать полученный 

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

3) развитие пространственного мышления: умения распознавать, изображать (от руки) 

и выполнять построение геометрических фигур (с заданными измерениями) с помощью 

чертежных инструментов; развитие наглядного представления о симметрии; овладение 

простейшими способами измерения длин, площадей; 

4) развитие логического и алгоритмического мышления: умения распознавать верные 

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

ситуациях, приводить пример, строить простейшие алгоритмы и использовать изученные 

алгоритмы (вычислений, измерений) в учебных ситуациях; 

5) овладениеэлементамиматематическойречи:уменияформулироватьутверждение 

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

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

6) приобретениеопытаработысинформацией,представленнойвграфическойформе 

(простейшиетаблицы,схемы,столбчатыедиаграммы)итекстовойформе:уменияизвлекать, 
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анализировать, использовать информацию и делать выводы, заполнять готовые формы 

данными; 

7) использование начальных математических знаний при решении учебных и 

практических задач и в повседневных ситуациях для описания и объяснения окружающих 

предметов, процессов и явлений, оценки их количественных и пространственных отношений, в 

том числе в сфере личных и семейных финансов. 

Предметные результаты по учебному предмету "Окружающий мир": 

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

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

национальные свершения, открытия, победы; 

2) первоначальные представления о природных и социальных объектах как 

компонентах единого мира, о многообразии объектов и явлений природы; связи мира живой и 

неживой природы; сформированность основ рационального поведения и обоснованного 

принятия решений; 

3) первоначальные представления о традициях и обычаях, хозяйственных занятиях 

населения и массовых профессиях родного края, достопримечательностях столицы России и 

родного края, наиболее значимых объектах Всемирного культурного и природного наследия в 

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

основных правах и обязанностях гражданина Российской Федерации; 

4) развитие умений описывать, сравнивать и группировать изученные природные 

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

явлениями; 

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

числе на материале о природе и культуре родного края); 

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

практические задачи; 

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

графической, аудиовизуальной)о природе и обществе, безопасного использования электронных 

ресурсов Организации и сети Интернет, получения информации из источников в современной 

информационной среде; 

8) приобретение опыта проведения несложных групповых и индивидуальных 

наблюдений в окружающей среде и опытов по исследованию природных объектов и явлений с 

использованием простейшего лабораторного оборудования и измерительных приборов и 

следованием инструкциям и правилам безопасного труда, фиксацией результатов наблюдений и 

опытов; 

9) формирование навыков здорового и безопасного образа жизни на основе 

выполнения правил безопасного поведения в окружающей среде, в том числе знаний о 

небезопасности разглашения личной и финансовой информации при общении с людьми вне 

семьи, в сети Интернет и опыта соблюдения правил безопасного поведения при использовании 

личных финансов; 

10) приобретение опыта положительного эмоционально-ценностного отношения к 

природе; стремления действовать в окружающей среде в соответствии с экологическими 

нормами поведения. 
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Предметные результаты по учебному предмету "Основы религиозных культур и 

светской этики" 

Изучаемый модуль выбирается по заявлениям (анкетированию) родителей (законных 

представителей) с учетом мнения обучающихся. 

Предметные результаты по учебному модулю"Основы православной культуры": 

1) формирование умения строить суждения оценочного характера о роли личных 

усилий для нравственного развития человека; 

2) формирование умения анализировать и давать нравственную оценку поступкам, 

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

3) способность осуществлять и обосновывать нравственный выбор, опираясь на 

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

своей совести; 

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

людей, основанных на российских традиционных духовных ценностях, конституционных 

правах, свободах и обязанностях гражданина; 

5) формирование умения соотносить поведение и поступки человека с основными 

нормами российской светской (гражданской) этики; 

6) формирование умения строить суждения оценочного характера о значении 

нравственности в жизни человека, коллектива, семьи, общества; 

7) знание и готовность ориентироваться на российские традиционные семейные 

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

8) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного 

труда людей на благо человека, общества; 

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

"прощение", "дружелюбие"; 

10) формирование умения приводить примеры проявлений любви к ближнему, 

милосердия и сострадания в истории России, современной жизни; 

11) готовность проявлять открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; 

осуждать любые случаи унижения человеческого достоинства. 

Предметныерезультатыпоучебномупредмету"Изобразительноеискусство": 

1) выполнение творческих работ с использованием различных художественных 

материалов и средств художественной выразительности изобразительного искусства; 

2) умение характеризовать виды и жанры изобразительного искусства; 

3) овладение умением рисовать с натуры, по памяти, по представлению; 

4) умение применять принципы перспективных и композиционных построений; 

5) умениехарактеризоватьотличительныеособенностихудожественныхпромыслов 

России; 

6) умение использовать простейшие инструменты графических редакторов для 

обработки фотографических изображений и анимации. 

Предметные результаты по учебному предмету"Музыка": 

1) знание основных жанров народной и профессиональной музыки; 
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2) знание видов оркестров, названий наиболее известных инструментов; умение 

различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра; 

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

классики, образцы народного музыкального творчества, произведения современных 

композиторов; 

4) умение исполнять свою партию в хоре с сопровождением и без сопровождения. 

Предметные результаты по учебному предмету"Технология"должны обеспечивать: 

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

человека и общества, многообразии предметов материальной культуры; 

2) сформированность первоначальных представлений о материалах и их свойствах, о 

конструировании, моделировании; 

3) овладение технологическими приемами ручной обработки материалов; 

4) приобретение опыта практической преобразовательной деятельности при 

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

использованием информационной среды; 

5) сформированность умения безопасного пользования необходимыми инструментами 

в предметно-преобразующей деятельности. 

Предметные результаты по учебному предмету "Физическая культура"должны 

обеспечивать: 

1) сформированность общих представлений о физической культуре и спорте, 

физической активности человека, физических качествах, жизненно важных прикладных 

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

туристических и спортивных); 

2) умение использовать основные гимнастические упражнения для формирования и 

укрепления здоровья, физического развития и физического совершенствования, повышения 

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

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 

обороне"(ГТО); 

3) умение взаимодействовать со сверстниками в игровых заданиях и игровой 

деятельности, соблюдая правила честной игры; 

4) овладение жизненно важными навыками плавания(при наличии в Организации 

материально-технической базы - бассейна) и гимнастики; 

5) умение вести наблюдение за своим физическим состоянием, величиной физических 

нагрузок, показателями основных физических качеств; 

6) умение применять правила безопасности при выполнении физических упражнений и 

различных форм двигательной активности. 
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1.3Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы НОО 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО. 

Основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки обучающихся, освоивших ООП НОО, является 

ФГОС НОО независимо от формы получения начального общего образования и формы 

обучения. Таким образом, ФГОС НОО определяет основные требования к образовательным 

результатам обучающихся и средствам оценки их достижения. 

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

частью системы оценки и управления качеством образования в образовательной организации и 

служит основой при разработке образовательной организацией соответствующего локального 

акта. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Еѐ 

основными функциями являются: ориентация образовательного процесса на достижение 

планируемых результатов освоения ФОП НОО и обеспечение эффективной обратной связи, 

позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной 

организации являются: 

• оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как основа 

их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего 

мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований муниципального, 

регионального и федерального уровней; 

•  оценка результатов деятельности педагогических работников как основа аттестационных 

процедур; 

• оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, еѐ содержательной 

и критериальной базой выступают требования ФГОС НОО, которые конкретизируются в 

планируемых результатах освоения обучающимися ФОП НОО. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. Внутренняя 

оценка включает: 

Стартовую диагностику; текущую и тематическую оценку; 

итоговую оценку; промежуточную аттестацию; 

психолого-педагогическое наблюдение; внутренний мониторинг образовательных 

достижений обучающихся. 

 

Внешняя оценка включает: 

•  независимую оценку качества образования; 

•  итоговую аттестацию 

В соответствии с ФГОС НОО система оценки образовательной организации реализует 

системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных 

достижений. 
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Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений обучающихся 

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 к оценке образовательных достижений обучающихся 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 к оценке образовательных достижений обучающихся реализуется за 

счѐт 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 учебного материала. 

Комплексныйподходкоценкеобразовательныхдостиженийреализуетсячерез:оценку 

предметных и метапредметных результатов; 

•  использование комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся и для итоговой оценки; 

•  использование контекстной информации(об особенностях обучающихся, условиях и 

процессе обучения и другое) для интерпретации полученных результатов в целях управления 

качеством образования; 

•  использование разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 

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

числе исследовательских) и творческих работ; 

•  использование форм работы, обеспечивающих возможность включения 

обучающихся в самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, самооценка,  

взаимооценка); 

•  использование мониторинга динамических показателей освоения умений знаний, в 

том числе формируемых с использованием информационно-коммуникационных(цифровых) 

технологий. 

Целью оценки личностных достижений обучающихся является 

получение общего представления о воспитательной деятельности образовательной организации 

и ее влиянии на коллектив обучающихся. 

При оценке личностных результатов необходимо соблюдение этических норм и правил 

взаимодействия с обучающимся с учетом его индивидуально-психологических особенностей 

развития. 

Личностные достижения обучающихся, освоивших ФОП НОО, включают две группы 

результатов: 

• основы российской гражданской идентичности, ценностные установки и социально 

значимые качества личности; 
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• готовность обучающихся к саморазвитию, мотивация к познанию и обучению, 

активное участие в социально значимой деятельности. 

Учитывая особенности групп личностных результатов, педагогический работник может 

осуществлять только оценку следующих качеств: 

• наличие и характеристика мотива познания и учения; 

• наличие умений принимать и удерживать учебную задачу, планировать учебные 

действия; 

• способность осуществлять самоконтроль и самооценку. 

Диагностические задания, устанавливающие уровень этих качеств, целесообразно 

интегрировать с заданиями по оценке метапредметных регулятивных универсальных учебных 

действий. 

Оценка метапредметных результатов осуществляется через оценку достижения 

планируемых результатов освоения ФОП НОО, которые отражают совокупность 

познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается комплексом освоения 

программ учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Оценка метапредметных результатов проводится с целью определения 

сформированности: познавательных универсальных учебных действий; коммуникативных 

универсальных учебных действий; регулятивных универсальных учебных действий. 

Овладение познавательными универсальными учебными действиями предполагает 

формирование и оценку у обучающихся базовых логических действий, базовых 

исследовательских действий, умения работать с информацией. 

Овладение базовыми логическими действиями обеспечивает формирование у 

обучающихся следующих умений: 

• сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать 

аналогии; 

• объединять части объекта(объекты)по определѐнному признаку; 

• определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 

• находитьзакономерностиипротиворечияврассматриваемыхфактах,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. 

Овладениебазовымиисследовательскимидействиямиобеспечиваетформированиеу обучающихся 

следующих умений: 

• 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; 
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• 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 

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

• прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или 

сходных ситуациях. 

Работа с информацией как одно из познавательных универсальных учебных действий 

обеспечивает сформированность у обучающихся следующих умений: 

• выбирать источник получения информации; 

• согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

• распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельноили на основании 

предложенного педагогическим работником способа еѐ проверки; 

• соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей)несовершеннолетнихобучающихся)правилаинформационнойбезопасности 

при поиске информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

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

соответствии с учебной задачей; 

• самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями предполагает 

формирование и оценку у обучающихся таких групп умений, как общение и совместная 

деятельность. 

Общение как одно из коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивает 

сформированность у обучающихся следующих умений: 

• воспринимать иформулировать 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; 

• корректноиаргументированновысказыватьсвоѐмнение; 

• строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

• создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование); 

• готовить небольшие публичные выступления; 

• подбиратьиллюстративныйматериал(рисунки,фото,плакаты)ктекстувыступления. 

Совместная деятельность как одно из коммуникативныхуниверсальныхучебныхдействий 

обеспечивает сформированность у обучающихся следующих умений: 
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• формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учѐтом участия в 

коллективныхзадачах)встандартной(типовой)ситуациинаосновепредложенного формата 

планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

• принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по еѐ 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 регулятивными универсальными учебными действиями согласно ФГОС НОО 

предполагает формирование и оценку у обучающихся умений самоорганизации (планировать 

действия по решению учебной задачи для получения результата, выстраивать 

последовательность выбранных действий) и самоконтроля (устанавливать причины успеха 

(неудач) в учебной деятельности, 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 

образовательной организации в ходе 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 мониторинга проводится оценка сформированности универсальных учебных 

действий. Содержание и периодичность мониторинга устанавливаются решением 

педагогического совета образовательной организации. Инструментарий для оценка 

сформированности универсальных учебных действий строится на межпредметной основе и 

может включать диагностические материалы по оценке функциональной грамотности, 

сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий. 

Предметные результаты освоения ООП НООс учетом специфики содержания 

предметных областей, включающих конкретные учебные предметы, ориентированы на 

применение знаний, умений и навыков обучающимися в учебных ситуациях и реальных 

жизненных условиях, а также на успешное обучение. 

Оценка предметных результатов освоения ООП НОО осуществляется через оценку 

достижения обучающимися планируемых результатов по отдельным учебным предметам. 

Основным предметом оценки результатов освоения ООП НОО 

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. 

Оценка предметных результатов освоения ООП НОО осуществляется педагогическим 

работником в ходе процедур текущего, тематического, промежуточного и итогового контроля. 

Особенности оценки предметных результатов по отдельному учебному предмету 

фиксируются в приложении к ООП НОО. 
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Описаниеоценкипредметныхрезультатовпоотдельномуучебномупредметудолжно включать: 

•  список итоговых планируемых результатов с указанием этапових формирования и 

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

•  требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию(при 

необходимости - с учѐтом степени значимости отметок за отдельные оценочные 

процедуры); 

•  график контрольных мероприятий. 

Стартовая диагностика проводится администрацией образовательной организации с 

целью оценки готовности к обучению на уровне начального общего образования. 

Стартовая диагностика проводится в начале 1 класса и выступает как основа (точка 

отсчѐта) для оценки динамики образовательных достижений обучающихся. Объектом оценки в 

рамках стартовой диагностики является сформированность предпосылок учебной деятельности, 

готовность к овладению чтением, грамотой и счѐтом. 

Стартовая диагностика может проводиться педагогическими работниками с целью 

оценки готовности к изучению отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой 

диагностики являются основанием для корректировки учебных программ и индивидуализации 

учебного процесса. 

Текущая оценка направлена на оценку индивидуального продвижения обучающегося в 

освоении программы учебного предмета. 

Текущая  оценка может быть формирующей (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. 

Объектомтекущейоценкиявляютсятематическиепланируемыерезультаты,этапы освоения 

которых зафиксированы в тематическом планировании по учебному предмету. 

В текущей оценке используются различные формы и методы проверки (устные и 

письменные опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные и групповые 

формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и другие) с учѐтом особенностей 

учебного предмета. 

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного процесса. 

Тематическаяоценканаправленанаоценкууровнядостиженияобучающимисятематических 

планируемых результатов по учебному предмету. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится, начиная 

со второго класса, в конце каждого учебного периода по каждому изучаемому учебному 

предмету. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится на основе результатов 

накопленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ и 

фиксируется в классном журнале. 
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Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 

результатов и универсальных учебных действий, является основанием для перевода 

обучающихся в следующий класс. 

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 учѐтом формируемых 

метапредметных действий. 

 

II. Содержательный раздел 

 Рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей урочной и внеурочной 

деятельности 

 Рабочая программа по учебному предмету«Русский язык». 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» (предметная 

область «Русский язык и литературное чтение») (далее 

соответственно – программа по русскому языку, русский язык) включает пояснительную 

записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по русскому 

языку. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения русского языка, характеристику 

психологических предпосылок к его изучению обучающимися; 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 на уровне начального общего образования. 

Содержание обучения в каждом классе завершается перечнем универсальных учебных 

действий - познавательных, коммуникативных и регулятивных, которые возможно 

формировать средствами русского языка с учѐтом возрастных особенностей обучающихся на 

уровне начального общего образования. 

Планируемые результаты освоения программы по русскому языку включают личностные, 

метапредметные результаты за весь период обучения 

на уровне начального общего образования, а также предметные достижения обучающегося за 

каждый год обучения. 

 Пояснительная записка. 

Программа по русскому языку на уровне начального общего образования составлена на 

основе требований к результатам освоения программы начального общего образования ФГОС 

НОО, а также ориентирована на целевые приоритеты, сформулированные в федеральной 

программе воспитания. 

На уровне начального общего образования изучение русского языка имеет особое значение 

вразвитииобучающегося.Приобретѐнные знания, опыт выполнения предметных и 
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универсальных учебных действий на материале русского языка станут фундаментом обучения 

на уровне основного общего образования, а так же будут востребованы в 

жизни. 

Русский язык как средство познания действительности обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, формирует умения извлекать и 

анализировать информацию из различных текстов, навыки самостоятельной учебной 

деятельности. Изучение русского языка является основой всего процесса обучения на уровне 

начального общего образования, успехи в изучении этого предмета во многом определяют 

результаты обучающихся по другим учебным предметам. 

Русский язык обладает значительным потенциалом в развитии функциональной грамотности 

обучающихся, особеннотакихеѐкомпонентов, как языковая, 

коммуникативная,читательская,общекультурнаяисоциальнаяграмотность. 

Первичное знакомство с системой русского языка, богатством его выразительных 

возможностей, развитие умения правильно и эффективно использовать русский язык в различных 

сферах и ситуациях общения способствуют успешной социализации обучающегося. Русский язык, 

выполняя свои базовые функции общения и 

выражения  мысли, обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие, 

способствует формированию  самосознания и мировоззрения личности, является 

важнейшим средством хранения и передачи информации, культурных традиций, истории русского 

народа и других народов России. Свободное владение языком, умение выбирать нужные языковые 

средствавомногомопределяютвозможностьадекватногосамовыражениявзглядов,мыслей, 

чувств,проявлениясебявразличныхжизненноважныхдлячеловекаобластях. 

Изучение русского языка обладает огромным потенциалом присвоения 

традиционныхсоциокультурныхидуховно-нравственныхценностей,принятых    в обществе 

правил и норм поведения, в том числе речевого, что способствует формированию внутренней 

позиции личности. Личностные достижения обучающегося  непосредственно связаны с 

осознанием языка как явления национальной культуры, пониманием связи языка и мировоззрения 

народа. Значимыми личностными  результатами являются  развитие   устойчивого 

познавательного интереса к изучению русского языка,  формирование 

ответственности за сохранение чистоты русского языка. 

Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей: приобретение 

обучающимися 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: аудирование, 

говорение, чтение, 

письмо;овладениепервоначальныминаучнымипредставлениямиосистемерусскогоязыка: 
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фонетика, графика, лексика, морфемика, морфология и синтаксис; об основных единицах 

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

деятельности норм современного русского литературного языка(орфоэпических, лексических, 

грамматических, орфографических, пунктуационных) и речевого этикета; 

развитие функциональной грамотности, готовности к успешному взаимодействию с 

изменяющимся миром и дальнейшему успешному образованию. 

Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов обучения 

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

работы по совершенствованию речи обучающихся. 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 обучающихся 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 

совершенствованиюречевойдеятельностирешаютсясовместносучебнымпредметом 

«Литературное чтение». 

Программа по русскому языку позволит педагогическому работнику: реализовать в процессе 

преподавания русского языка современные подходы к достижению личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения, сформулированных в ФГОС НОО; 

Определить и структурировать  планируемые результаты обучения 

и содержание русского языка по годам обучения в соответствии с ФГОС НОО; разработать 

календарно-тематическое планирование с учѐтом особенностей конкретного класса. 

В программе по русскому языку определяются цели изучения учебного предмета на 

уровне начального общего образования, планируемые результаты освоения обучающимися 

русского языка: личностные, метапредметные, предметные. Личностные и метапредметные 

результаты представлены с учѐтом методических традиций и особенностей преподавания 

русского языка на уровне начального общего образования. Предметные планируемые 

результаты освоения программы даны для каждого года русского языка. 

Программа по русскому языку устанавливает распределение учебного материала по классам, 

основанное на логике развития предметного содержанияи учѐте психологических и возрастных 

особенностей обучающихся. 

Программа по русскому языку предоставляет возможности для реализации различных 

методических подходов к преподаванию русского языка при условии сохранения обязательной 

части содержания учебного предмета. 

Содержание программы по русскому языку составлено таким образом, что достижение 

обучающимися как личностных, так и метапредметных результатов обеспечивает 

преемственность и перспективность в освоении областей знаний, которые отражают ведущие 

идеи изучения русского языка на уровне основного общего образования и подчѐркивают 

пропедевтическое значение уровня начального общего образования, формирование готовности 

обучающегося к дальнейшему обучению. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения русского языка, -675 (5 часов в неделю в 

каждом классе): в 1 классе - 165 часов, во 2-4 классах -по 170 часов. 
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Содержаниеобученияв1классе. Обучение 

грамоте. 

Начальнымэтапомизученияучебныхпредметов«Русскийязык»,«Литературное 

чтение» в 1 классе является учебный курс «Обучение грамоте»: обучение письму идѐт 

параллельно с обучением чтению. На учебный курс «Обучение грамоте» рекомендуется 

отводить 9 часов в неделю: 5 часов учебного предмета «Русский язык» (обучение письму) и 4 

часа учебногопредмета«Литературное чтение»(обучениечтению).Продолжительность 

«Обучения грамоте» зависит от уровня подготовки класса и может составлять от 20 до 23 

недель, соответственно, продолжительность изучения систематического курса в 1 классе может 

варьироваться от 13 до 10 недель. 

Развитие речи. 

Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжетных картинок, 

на основе собственных игр, занятий. Участие в диалоге. 

Понимание текста при его прослушивании при самостоятельном чтении вслух. 

Слово и предложение. 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их 

порядка. 

Восприятиесловакакобъектаизучения,материаладляанализа.Наблюдение над 

значением слова. Выявление слов, значение которых требует уточнения. 

Фонетика. 

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

последовательности звуков в слове и определение 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 твѐрдых 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 твѐрдости — мягкости согласных звуков. Функции букв е, ѐ, 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, соответствующей индивидуальному темпу. 

Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений. Чтение с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками препинания. 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. 
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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. Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, 

знака переноса. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с 

их произношением. Приѐмы и последовательность правильного списывания текста. 

Орфография и пунктуация. 

Правилаправописанияиихприменение:раздельноенаписаниеслов;обозначение 

гласных после шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении 

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

(именалюдей,кличкиживотных);переноспослогамсловбезстечениясогласных;знаки 

препинания в конце предложения. 

Систематический курс. 

Общие сведения о языке. 

Языккакосновноесредствочеловеческогообщения.Цели и ситуацииобщения. Фонетика. 

Звукиречи.Гласныеисогласныезвуки,ихразличение.Ударениевслове.Гласные 

ударные и безударные. Твѐрдые и мягкие согласные звуки, их различение. Звонкие и глухие 

согласные звуки, их различение. Согласный звук [й’] и гласный звук [и]. Шипящие [ж], [ш],[ч’], 

[щ’]. 

Слог. Количество слогов в слове. Ударный слог. Деление слов на слоги(простые случаи, 

без стечения согласных). 

Графика. 

Звук и буква. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твѐрдости согласных 

звуков буквами а, о, у, ы, э; слова с буквой э. Обозначение на письме мягкости согласных 

звуков буквами е, ѐ, ю, я, и. Функции букв е, ѐ, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости 

предшествующего согласного звука в конце слова. 

Установлениесоотношениязвуковогоибуквенногосоставасловавсловахтипастол, 

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 соответствиис 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). 



27  

Слово, предложение (наблюдение над сходством и различием). Установление связи слов 

в предложении при помощи смысловых вопросов. 

Восстановлениедеформированныхпредложений.Составлениепредложенийизнабора 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 учѐта 

Морфемного членения слова); 

Гласные после шипящих в сочетаниях жи, ши (вположении под ударением), 

сочетания 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). 

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, обращение с просьбой). 

Составление небольших рассказов на основе наблюдений. 

Изучение русского языка в 1 классе способствует на пропедевтическом уровне работе 

над рядом метапредметных результатов: познавательных универсальных учебных действий, 

коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных 

действий, совместной деятельности. 

Базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий способствуют формированию умений: 

сравниватьзвукивсоответствиисучебнойзадачей:определятьотличительные особенности 

гласных и согласныхзвуков;твѐрдыхи мягких согласных звуков; 

сравнивать звуковой и буквенный состав слов а в соответствии с учебной задачей: 

определятьсовпаденияирасхождениявзвуковомибуквенномсоставеслов;устанавливать основания для 

сравнения звукового состава слов: выделять признаки 

сходства и различия; характеризовать звуки по заданным признакам; приводить примеры 

гласных звуков; твѐрдых согласных, мягких согласных, звонких согласных, глухих согласных 

звуков; слов с заданным звуком. 
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Базовые исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий способствуют формированию умений: 

Проводить изменения звуковой модели по предложенному учителем правилу, 

подбирать слова к модели; формулировать выводы о соответствии звукового и 

Буквенного состава слова; использовать алфавит для самостоятельного 

упорядочивания списка слов. 

Работасинформациейкакчастьпознавательныхуниверсальныхучебныхдействийспособствует 

формированию умений: 

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. 

Общение как часть коммуникативных универсальных учебных действий способствует 

формированию умений: 

Воспринимать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями 

И условиями общения в знакомой среде; проявлять уважительное отношение к собеседнику, 

соблюдать в процессе общения 

нормы речевого этикета; соблюдать правила 

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. 

Самоорганизация как часть регулятивных универсальных учебных действий 

способствует формированию умений: 

определятьпоследовательностьучебныхоперацийприпроведениизвукового 

анализа слова; определять последовательность учебных операций при 

списывании; 

удерживать учебную задачу при проведении звукового анализа, при обозначении звуков 

буквами, при списывании текста, при письме под диктовку: применять отрабатываемый способ 

действия, соотносить цель и результат; 

Самоконтроль как часть регулятивных универсальных учебных действий способствует 

формированию умений: 

находить ошибку, допущенную при проведении  звукового  анализа, 

при письме под диктовку или списывании слов, предложений, с опорой на указание педагога о 

наличии ошибки;  оценивать правильность  написания букв, соединений букв, слов, 

предложений. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: принимать цель 

совместной деятельности, коллективно строить план действий по еѐ достижению, распределять 

роли, договариваться, учитывать интересы и мнения участников совместной работы; 

ответственно выполнять свою часть работы. 

Содержание обучения во 2классе. 
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Общие сведения о языке. 

Язык как основное средство человеческого общения и явление национальной культуры. 

Первоначальные представления о многообразии языкового пространства России и мира. 

Методы познания языка: наблюдение, анализ. 

Фонетикаи графика. 

Смыслоразличительная функция звуков; различение звуков и букв; различение ударных 

и безударных гласных звуков, согласного звука [й’] и гласного звука [и], твѐрдых и мягких 

согласных звуков, звонких и глухих согласных звуков; шипящие согласные звуки [ж], [ш], [ч’], 

[щ’]; обозначение на письме твѐрдости и мягкости согласных звуков, функции букв е, ѐ, ю, я 

(повторение изученного в 1 классе). 

Парныеинепарныепотвѐрдости-мягкостисогласныезвуки. 

Парные и непарные по звонкости-глухости согласные звуки. 

Качественная характеристика звука: гласный - согласный; гласный ударный - 

безударный; согласный твѐрдый - мягкий, парный - непарный; согласный звонкий - глухой, 

парный - непарный. 

Функции ь: показатель мягкости предшествующего согласного в концеи в середине 

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

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

слова и после гласных). 

Деление слов на слоги (в том числе при стечении согласных). 

Использование знания алфавита при работе со словарями. 

Небуквенные графические средства: пробел между словами, знак переноса, абзац 

(красная строка),пунктуационные знаки(в пределах изученного). 

Орфоэпия. 

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 (общее 

представление). Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение значения 

слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. 

Однозначные и многозначные слова(простые случаи, наблюдение). 

Наблюдение за использованием в речи синонимов, антонимов. 

Состав слова (морфемика). 

Корень как обязательная часть слова. Однокоренные (родственные) слова. Признаки 

однокоренных (родственных) слов .Различение однокоренных слови 

синонимов, однокоренных слов и слов сомонимичными корнями. Выделение в словах корня 

(простые случаи). 

Окончание как изменяемая часть слова. Изменение формы слова с помощью окончания. 

Различение изменяемых и неизменяемых слов. 

Суффикс как часть слова(наблюдение).Приставка как часть слова (наблюдение). 
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Морфология. 

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

речи. 

Глагол (ознакомление): общее значение, вопросы («что делать?», 

«что сделать?»и другие),употребление в речи. 

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

«какое?»,«какие?»),употребление в речи. 

Предлог. Отличие предлогов от приставок. Наиболее распространѐнные предлоги: в, на, 

из, без, над, до, у, о, об и другое. 

Синтаксис. 

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

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

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

Виды предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные, 

побудительные предложения. 

Видыпредложенийпоэмоциональнойокраске(поинтонации):восклицательныеи 

невосклицательные предложения. 

Орфография и пунктуация. 

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

людей, клички животных); знаки препинания в конце предложения; перенос слов со строки на 

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

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

изученных в 1 классе). 

Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения 

орфографической ошибки. Понятие орфограммы. Различные способы решения 

орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове. Использование 

орфографического 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; 

не проверяемые гласные и согласные(перечень слов в орфографическом словаре 

учебника); 

прописнаябуквавименахсобственных:имена,фамилии,отчествалюдей,клички животных, 

географические названия; раздельное написание предлогов с 

именами существительными. 

Развитие речи. 

Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями устного общения для 
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эффективного решения коммуникативной задачи (для ответа 

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

поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и другое). Практическое овладение 

диалогической формой речи. Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпических норм в 

ситуациях учебного и бытового общения. Умение договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности при проведении парной и групповой работы. 

Составление устного рассказа по репродукции картины. Составление устного рассказа с 

опорой на личные наблюдения и на вопросы. 

Текст. Признаки текста: смысловое единство предложений в тексте; последовательность 

предложений в тексте; выражение в тексте законченной мысли. Тема текста. Основная мысль. 

Заглавие текста. Подбор заголовков к предложенным текстам. Последовательность частей 

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

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

ознакомление). 

Поздравление и поздравительная открытка. 

Понимание текста: развитие умения формулировать простые выводы на основе 

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

правильной интонации. 

Подробное изложение повествовательного текста объѐмом 30-45 слов с опорой на 

вопросы. 

Изучение русского языка во 2 классе способствует на пропедевтическом уровне работе 

над рядом метапредметных результатов: познавательных универсальных учебных действий, 

коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных 

действий, совместной деятельности. 

Базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий способствуют формированию умений: 

сравнивать однокоренные (родственные) слова и синонимы; однокоренные 

(родственные)словаисловасомонимичнымикорнями:называтьпризнакисходства и 

различия; сравнивать значение однокоренных (родственных) слов: указывать сходство 

и различие лексического значения; сравнивать буквенную оболочку однокоренных 

(родственных) слов: выявлять 

случаичередования;устанавливатьоснованиядлясравненияслов:накакойвопросотвечают, что 

обозначают; характеризовать звуки по заданным параметрам; 

определять признак, по которому проведена классификация звуков, букв, слов, 

предложений; находить закономерности в процессе наблюдения за языковыми 

единицами; ориентироваться в изученных понятиях(корень, окончание, текст); 

соотносить понятие с его краткой характеристикой. 

Базовые исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий способствуют формированию умений: 

проводитьпопредложенномупланунаблюдениезаязыковымиединицами(слово, 

предложение,текст);формулироватьвыводыипредлагатьдоказательстватого,чтословаявляются 

(не являются) однокоренными (родственными). 
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Работасинформациейкакчастьпознавательныхуниверсальныхучебныхдействийспособствует 

формированию умений: 

выбирать  источник получения информации: нужный словарь учебника 

для получения информации; устанавливать с помощью словаря значения 

многозначных слов; 

согласнозаданномуалгоритмунаходитьвпредложенномисточникеинформацию, 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. 

Общение как часть коммуникативных универсальных учебных 

действий способствует формированию умений: 

Воспринимать и формулировать суждения о языковых единицах; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога;признаватьвозможностьсуществованияразныхточекзрениявпроцессеанализа 

результатов наблюдения за языковыми единицами; корректно и аргументированно высказывать 

своѐ мнение о результатах наблюдения 

за языковыми единицами; строить устное диалогическое выказывание; 

строить устное монологическое высказывание на определѐнную тему, 

наосновенаблюденияссоблюдениеморфоэпическихнорм,правильнойинтонации;устнои письменно 

формулировать простые выводы на основе прочитанного или 

услышанного текста. 

Самоорганизация как часть регулятивных универсальных учебных действий 

способствует формированию умений: 

планироватьспомощьюучителядействияпорешениюорфографическойзадачи;выстраивать 

последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль как часть регулятивных универсальных учебных действий 

способствует формированию умений: 

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 способствует формированию умений: 

строитьдействияподостижениюцелисовместнойдеятельностипривыполнении 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 помощью учителя); совместно 

обсуждать процесс и результат работы; ответственно выполнять свою часть работы; оценивать 

свой вклад в общий результат. 

Содержание обучения в 3классе. 



33  

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 

твѐрдый (мягкий), парный (непарный); согласный глухой (звонкий), парный (непарный); 

функции разделительных мягкого и твѐрдого знаков, условия использования на письме 

разделительных мягкого и твѐрдого знаков (повторение изученного). 

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

с непроизносимыми согласными. 

Использованиеалфавитаприработесословарями,справочниками,каталогами. 

Орфоэпия. 

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

нормами современного русского литературного языка 

(на ограниченном перечне слов, отрабатываемом в учебнике). 

Использование орфоэпического словаря для решения практических задач. 

Лексика. 

Повторение: лексическое значение слова. 

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

Состав слова (морфемика). 

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

однокоренных (родственных) слов; различение однокоренных слови 

синонимов, однокоренных слов и слов сомонимичными корнями; выделение в словах корня 

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

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

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

выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. 

Морфология. 

Части речи. 

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

существительные единственного и множественного числа. Имена существительные мужского, 

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

употреблено имя существительное. Изменение имѐн существительных по падежам и числам 

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

одушевлѐнные и неодушевлѐнные. 

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

формы имени прилагательного от формы имени существительного. Изменение имѐн 

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

Склонение имѐн прилагательных. 

Местоимение(общеепредставление).Личныеместоимения,ихупотреблениевречи. 

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

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

глаголов в прошедшем времени. 

Частицане,еѐзначение. 

Синтаксис. 

Предложение. Установление при  помощи смысловых(синтаксических)вопросов связи 

Между словами в предложении. Главные члены предложения- подлежащее и 

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

распространѐнные и нераспространѐнные. 

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). 

Использованиеорфографическогословарядляопределения(уточнения)написания 

слова. 

Правила правописания и их применение: разделительный твѐрдый знак; 

непроизносимые согласные в корне слова; мягкий знак после шипящих на конце имѐн 

существительных; безударные гласные в падежных окончаниях имѐн существительных 

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

уровне наблюдения); раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

непроверяемыегласныеисогласные(переченьсловворфографическомсловаре 

учебника); раздельное написание частицы не с глаголами. 

Развитие речи. 

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

благодарность, отказ и другое Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпических норм в 

ситуациях учебного и бытового общения. Речевые средства, помогающие: формулировать и 

аргументировать собственное мнение в диалоге и дискуссии; договариваться и приходить к 

общем у решению в совместной деятельности; контролировать(устно координировать)действия 

при проведении парной и групповой работы. 

Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими 

русским языком. 

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

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

предложений и абзацев. 

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

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

слова в тексте. 

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

собственных текстов заданного типа. 

Жанр письма, объявления. 
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Изложение текста по коллективно или самостоятельно составленному плану. 

Изучающеечтение.Функцииознакомительногочтения,ситуацииприменения. 

Изучениерусскогоязыкав3классеспособствуетработенадрядомметапредметных 

результатов: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных 

универсальныхучебныхдействий,регулятивныхуниверсальныхучебныхдействий,совместной 

деятельности. 

Базовыелогическиедействиякакчастьпознавательныхуниверсальныхучебныхдействий 

способствуют формированию умений: 

Сравнивать грамматические признаки разных частей речи: выделять 

общие и различные грамматические признаки; сравнивать 

Тему и основную мысль текста; 

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

особенностикаждоготипатекста;сравниватьпрямоеипереносноезначениеслова; 

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

имена существительные в группы поопределѐнномуграмматическомупризнаку(например, род 

или число), самостоятельно находить возможный признак группировки; определять 

существенный признак для классификации звуков, предложений; ориентироваться в изученных 

понятиях (подлежащее, сказуемое, второстепенные 

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

характеристикой. 

Базовые исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий способствуют формированию умений: 

определять разрыв между реальным и желательным качеством текста 

на основе предложенных учителем критериев; 

спомощьюучителяформулироватьцельизменениятекста,планироватьдействияпо 

изменениютекста;высказыватьпредположениевпроцессенаблюдениязаязыковым 

материалом; 

проводить по предложенному плану несложное лингвистическое 

мини-исследование, выполнять по предложенному плану проектное задание; формулировать выводы 

об особенностях каждого из трѐх типов текстов, 

подкреплять их доказательствами на основе результатов проведенного наблюдения; 

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

критериев). 

Работасинформациейкакчастьпознавательныхуниверсальныхучебныхдействийспособствует 

формированию умений: 

выбирать источник получения информации при выполнении мини-исследования; 

анализировать текстовую, графическую, звуковую информацию 

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

представления информации как результата наблюдения за языковыми единицами. 

Общениекакчастькоммуникативныхуниверсальныхучебныхдействийспособствует 

формированию умений: 
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строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; создавать устные и 

письменные тексты (описание, рассуждение, повествование), 

адекватные ситуации общения; готовить небольшие выступления о результатах групповой 

работы, наблюдения, 

выполненного мини-исследования, проектного задания; создавать небольшие устные и 

письменные тексты, содержащие приглашение, просьбу, извинение, благодарность, 

отказ, с использованием норм речевого этикета. 

Самоорганизация как часть регулятивных универсальных учебных действий 

способствует формированию умений планировать действия по решению орфографической 

задачи; выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль как часть регулятивных универсальных учебных действий способствует 

формированию умений: 

Устанавливать причины успеха(неудач)при выполнении заданий по русскому 

языку; корректировать с помощью учителя свои учебные действия для преодоления ошибок при 

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

списывании текстов и записи под диктовку. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные 

с учѐтом участия в коллективных задачах) при выполнении коллективного мини-исследования 

или проектного задания на основе предложенного формата планирования, распределения 

промежуточных шагов и сроков; 

выполнять совместные(в группах)проектные задания с опорой 

на предложенные образцы; при выполнении совместной деятельности справедливо 

распределять работу, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

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

проявлять самостоятельность, организованность, инициативность для достижения общего 

успеха деятельности. 

Содержание обучения в 4классе. 

Сведения о русском языке. 

Русский язык как язык межнационального общения. Различные методы познания языка: 

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

Фонетикаи графика. 

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

параметрам. Звуко-буквенный разбор слова (по отработанному алгоритму). 

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. 
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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). 

Составизменяемыхслов,выделениевсловахсоднозначновыделяемымиморфемами 

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 имѐн существительных (кроме существительных на - 

мя, -ий, -ие, -ия; на -ья типа гостья, на -ье типа ожерельево множественном числе; а также кроме 

собственных имѐн существительных на -ов, -ин, ий); имена существительные 1, 2, 3-го 

склонения (повторение изученного). Несклоняемые имена существительные (ознакомление). 

Имя прилагательное. Зависимость формы имени прилагательного от формы имени 

существительного (повторение). Склонение имѐн прилагательных во 

множественном числе. 

Местоимение. Личные местоимения(повторение). Личныеместоимения1-го и3-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 

I и II спряжения глаголов. 

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

Предлог. Отличие предлогов от приставок (повторение). 

Союз; союзы и, а, но в простых и сложных предложениях. 

Частица не, еѐ 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); распространѐнные и нераспространѐнные предложения (повторение 

изученного). 

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

и. Интонация перечисления в предложениях с однородными членами. 

Простое и сложное предложение (ознакомление). Сложные предложения: 

сложносочинѐнныессоюзамии,а,но;бессоюзныесложныепредложения (без называния 

терминов). 

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

зоркость как осознание места возможного возникновения орфографической ошибки; различные 

способы решения орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове; 

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

новом орфографическом материале). 

Использованиеорфографическогословарядляопределения(уточнения)написания 

слова. 

Правила правописания и их применение: 

безударныепадежныеокончанияимѐнсуществительных(кроме существительных 

на -мя, -ий, -ие, -ия, на -ья типа гостья, на -ье типа ожерельево множественном числе, а также 

кроме собственных имѐн существительных на -ов, -ин, -ий); безударные падежные окончания 

имѐн прилагательных; 

мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме2-голицаединственного 

числа; наличие или отсутствие мягкого знака в глаголах на -ться и -тся; 

безударные личные окончания глаголов; 

знаки препинания в предложениях с однородными членами, соединѐннымисоюзамии, а, 

но и без союзов. 

Знакипрепинаниявсложномпредложении,состоящемиздвухпростых(наблюдение). Знаки 

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

Развитие речи. 

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

письменного общения (письмо, поздравительная открытка, объявление и другое); диалог; 

монолог; отражение темы текста или основной мысли в заголовке. 

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

богатства и выразительности письменной речи. 

Изложение (подробный устный и письменный пересказ текста; выборочный устный 

пересказ текста). 

Сочинение как вид письменной работы. 

Изучающее чтение. Поиск информации, заданной в тексте в явном виде. 

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Ознакомительное чтение в 

соответствии с поставленной задачей. 

Изучение русского языка в 4 классе способствует работе над рядом метапредметных 

результатов: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных 

универсальныхучебныхдействий,регулятивныхуниверсальныхучебныхдействий,совместной 

деятельности. 

Базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий способствуют формированию умений: 

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

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

грамматическими признаками; группировать слова на основании того, какой частью речи они 

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

спряжение); объединятьпредложенияпоопределѐнному признаку, самостоятельно 
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устанавливать этот признак; классифицировать предложенные языковые единицы; устно 

характеризовать языковые единицы по заданным признакам; 

ориентироваться в изученных понятиях (склонение, спряжение, неопределѐннаяформа, 

однородные члены предложения, сложное предложение) и соотносить 

понятие с его краткой характеристикой. 

Базовые исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий способствуют формированию умений: 

Сравнивать несколько вариантов выполнения заданий по русскому языку, выбирать 

наиболее целесообразный (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 проведѐнного 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 как часть познавательных универсальных учебных действий 

способствует формированию умений: 

выбирать источник получения информации, работать со словарями, справочниками в поисках 

информации, необходимой для решения учебно-практической задачи; находить 

дополнительную информацию, используя справочники и словари; распознавать достоверную и 

недостоверную информацию о языковых единицах самостоятельно или на основании 

предложенного учителем способаеѐ проверки; соблюдать элементарные правила 

информационной безопасности при поиске 

для выполнения заданий по русскому языку информации в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет»; самостоятельно создавать схемы, таблицы для 

представления информации. 

Общение как часть коммуникативных универсальных учебных действий способствует 

формированию умений: 

воспринимать и формулировать суждения, выбирать адекватные языковые средства для 

выражения эмоций в соответствии с целями и условиями 

общения в знакомой среде; строить устное высказывание при обосновании 

правильности написания, при обобщении результатов наблюдения за орфографическим 

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

определяя необходимый в данной речевой ситуации тип текста; готовить небольшие 

публичные выступления; 

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

выступления. 

Самоорганизация как часть регулятивных универсальных учебных действий 

Способствует формированию умений: 

самостоятельно планировать действия по решению учебной задачи 

для получения результата; выстраивать последовательность выбранных действий; 

предвидеть трудности и возможные ошибки. 
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Самоконтроль как часть регулятивных универсальных учебных 

действий способствует формированию умений: 

контролировать процесс и результат выполнения задания, корректировать учебные 

действия для преодоления ошибок; находить ошибки в своей и чужих работах, устанавливать их 

причины;оцениватьпопредложеннымкритериямобщийрезультатдеятельностиисвойвклад в 

неѐ;адекватноприниматьоценкусвоейработы. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по еѐ 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, идеи. 

 Планируемые  результаты освоения программы по русскому языку на 

уровне начального общего образования. 

Врезультатеизучениярусскогоязыканауровненачальногообщегообразованияуобучающегося 

будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданско-патриотического воспитания: 

становление ценностного отношения к своей Родине, в том числе 

черезизучениерусскогоязыка,отражающегоисториюикультурустраны;осознаниесвоей 

этнокультурнойироссийскойгражданскойидентичности,пониманиеролирусскогоязыкакак 

государственногоязыкаРоссийскойФедерациииязыкамежнациональногообщениянародов 

России; осознание своей сопричастности к прошлому, настоящему и будущему своей страны и 

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

языка; проявление уважения к своему и другим народам, формируемое в том числена основе 

примеров из текстов, с которыми идѐтработанаурокахрусского языка; первоначальные 

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

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

отношений, в том числе отражѐнных в текстах, с которыми идѐт работа на уроках русского 

языка; 

2) духовно-нравственного воспитания: осознание языка как одной из главных духовно- 

нравственных ценностей народа; признание индивидуальности каждого человека с опорой на 

собственный жизненный и читательский опыт; проявление сопереживания, уважения и 

доброжелательности, в том числе с использованием адекватных языковых средств для 

выражения своего состояния и чувств; неприятие любых форм поведения, направленных на 

причинение физического и морального вреда другим людям (в том числе связанного с 

использованием недопустимых средств языка); 

3) эстетического воспитания: 

уважительноеотношениеиинтерескхудожественнойкультуре,восприимчивостьк 

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

самовыражениювискусствеслова;осознаниеважностирусскогоязыкакаксредстваобщенияи 

самовыражения; 
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4) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

соблюдение правил безопасного поискав информационной среде дополнительной информации 

в процессе языкового образования; бережное отношение к физическому и психическому 

здоровью, проявляющееся в выборе приемлемых способов речевого самовыражения и 

соблюдении норм речевого этикета и правил общения; 

5) трудового воспитания: 

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

примерам из текстов, с которыми идѐт работа на уроках русского языка), интерес к различным 

профессиям, возникающий при обсуждении примеров из текстов, с которыми идѐт работа на 

уроках русского языка; 

6) экологического воспитания: 

бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы с текстами; неприятие 

действий, приносящих вред природе; 

7) 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; 

познавательныеинтересы,активность,инициативность,любознательность и 

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

активность и самостоятельность в его познании. 

В результате изучения русского языка на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

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

устанавливать основания для сравнения языковых единиц (частеречная принадлежность, 

грамматический признак, лексическое значение и другое); устанавливать аналогии языковых 

единиц; объединять объекты (языковые единицы) по определѐнному признаку; определять 

существенный признак для классификации языковых единиц (звуков, 

частей речи, предложений, текстов); классифицировать языковые единицы; находить в 

языковом материале закономерности и противоречия на основе предложенного учителем 

алгоритма наблюдения; анализировать алгоритм действий при работе с языковыми единицами, 

самостоятельно выделять учебные операции при анализе языковых единиц; выявлять 

недостаток информации для решения учебной и практической задачи на 

основе предложенного алгоритма, формулировать запрос на дополнительную информацию; 

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях наблюдения за языковым 

материалом, делать выводы. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

спомощьюучителяформулироватьцель,планироватьизмененияязыковогообъекта,речевой 

ситуации; сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее 
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целесообразный(на основе предложенных критериев); 

проводить по предложенному плану несложное лингвистическое 

мини-исследование, выполнять по предложенному плану проектное задание; формулировать 

выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведѐнного 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. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с 

информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

выбиратьисточникполученияинформации:нужныйсловарьдляполучениязапрашиваемой 

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 еѐ проверки (обращаясь к словарям, справочникам, учебнику); соблюдать с 

помощью взрослых (педагогических работников, родителей, законных представителей) правила 

информационной безопасности при поиске информации в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет» (информации о 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. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: воспринимать и формулировать 

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

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалогиидискуссии;признаватьвозможностьсуществованияразныхточекзрения; 

корректно и аргументированно высказывать своѐ мнение; строить речевое высказывание в 

соответствии с поставленной задачей; создавать устные и письменные тексты (описание, 

рассуждение, повествование) в соответствии с речевой ситуацией; 

готовить небольшие публичные выступления о результатах парной 

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

задания; подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 

выступления. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как части 

регулятивных универсальных учебных действий: 

Планироватьдействия по решению учебной задачи для получения результата;выстраивать 

последовательность выбранных действий. 

Уобучающегосябудут сформированы следующие умения самоконтроля как части 

регулятивных универсальных учебных действий: 

Устанавливать причины успеха(неудач)учебной деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления речевых 
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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. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учѐтом 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 еѐ 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 изучения русского языка. 

К концу обучения в1 классе обучающийся научится: различать слово и предложение; 

вычленять слова из предложений; вычленять звуки из слова; 

Различать гласные и  согласныезвуки(втомчисле различать в словах согласный 

звук [й’] и гласный звук [и]); различать ударные и безударные гласные звуки; 

Различать согласные звуки:мягкие и твѐрдые,звонкие и глухие (в не слова 

и в слове); различать понятия «звук» «буква»; 

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

безстечения согласных);определять в слове ударный слог;обозначать на письме мягкость 

согласных звуков буквами е, ѐ, 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 и фамилии людей, 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; непроверяемые гласные и согласные (перечень 

слов в орфографическом словаре учебника); правильно списывать (без пропусков и искажений 

букв) слова и предложения, 

тексты объѐмом не более 25 слов; писать под диктовку(без пропусков и искажений букв) 

слова, предложения из 3-5 слов, тексты объѐмом не более 20 слов, 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; 
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устно составлять текстиз3-5предложенийпосюжетнымкартинкам и на основе 

наблюдений; использовать изученные понятия в процессе решения учебных задач.  

Предметные результаты изучения русского языка. 

К концу обучения во 2 классе обучающийся научится: осознавать язык как основное 

средство общения; характеризовать согласные звуки вне слова и в слове по заданным 

параметрам: 

согласный парный (непарный) по твѐрдости (мягкости); согласный парный (непарный) по 

звонкости(глухости);определятьколичествослоговвслове;делитьсловонаслоги(втомчисле слова 

со стечением согласных); устанавливать соотношение звукового и буквенного состава слова, в 

том числе с учѐтом функций букв е, ѐ, ю, я; 

обозначать на письме мягкость согласных звуков буквой мягкий знак в середине 

слова; находить однокоренные слова; 

выделять в слове корень(простые случаи);выделять 

в слове окончание; 

выявлять в тексте случаи употребления многозначных слов, понимать 

их значения и уточнять значение по учебным словарям; выявлять случаи употребления 

синонимов и антонимов(без называния терминов);распознавать слова, отвечающие на вопросы 

«кто?», «что?»; распознавать слова, отвечающие на вопросы «что делать?», «что сделать?»и 

другие; 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: сочетания чк, 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 объѐмом не более50 

слов; писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, предложения, тексты 

объѐмом не более 45 слов с учѐтом изученных правил правописания; находить и исправлять 

ошибки на изученные правила, описки; пользоваться толковым, орфографическим, 

орфоэпическим словарями учебника; 

строить устное диалогическое и монологическое высказывание 

(2-4 предложения на определѐнную тему, по наблюдениям) с соблюдением орфоэпических 

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 объѐмом 30-45 слов 

с опорой на вопросы; объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать 

изученные понятия в процессе решения учебных задач. 

Предметные результаты изучения русского языка. 

К концу обученияв3классеобучающийсянаучится: 

объяснятьзначениерусскогоязыкакакгосударственногоязыкаРоссийской 
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Федерации; характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки в не слова и в слове 

по заданным параметрам; производить звуко-буквенный анализ слова (в 

словах с орфограммами; 

без транскрибирования); определять функцию разделительных мягкого и твѐрдого знаков в 

словах; устанавливать соотношение звукового и буквенного состава, в том числе с учѐтом 

функцийбукв е, ѐ, 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, 

употреблѐнныев прямом и переносном значении (простые случаи);определять значение слова в 

тексте; 

распознавать имена существительные; определять грамматические признаки имѐн 

существительных: род, число, падеж; склонять в единственном 

числе имена существительные с ударными окончаниями; распознавать имена 

прилагательные;определятьграмматическиепризнакиимѐнприлагательных:род,число,падеж; 

изменять имена прилагательные по падежам, числам, родам (в единственном числе) 

в соответствии с падежом, числом и родом имѐн 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 - по родам ;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 

распространѐнные и нераспространѐнные 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 твѐрдый знак; мягкий знак после шипящих на конце имѐн 

существительных; не с глаголами; раздельное написание предлогов со словами; правильно 

списывать слова, предложения, тексты объѐмом не более 70 слов; писать под диктовку тексты 

объѐмом не более 65 слов с учѐтом изученных правил правописания; находить и исправлять 

ошибки на изученные правила, описки; понимать тексты разных типов, находить в тексте 

заданную информацию; формулировать устно и письменно на основе прочитанной 

(услышанной) информации простые выводы (1-2 предложения); 

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

определѐнную тему, по результатам наблюдений)с соблюдением орфоэпических норм, 

правильной интонации; создавать небольшие устные и письменные тексты (2-4 предложения), 
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содержащиеприглашение,просьбу,извинение,благодарность,отказ,сиспользованиемнорм 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 словили предложений их 

смысловое содержание; составлять план текста, создавать по нему текст и корректировать текст; 

писать подробное изложение по заданному, коллективно или самостоятельно по составленному 

плану; объяснять своими словами значение изученных понятий, использовать изученные 

понятия в процессе решения учебных задач; уточнять значение слова с помощью толкового 

словаря. 

Предметные результаты изучения русского языка. 

К концу обученияв4классеобучающийсянаучится: 

осознавать многообразие языков и культур на территории Российской Федерации, 

осознаватьязыккакоднуизглавныхдуховно-нравственныхценностейнарода;объяснять 

роль языка как основного средства общения; 

объяснять роль русского языка как государственного языка Российской Федерации и 

языкамежнациональногообщения;осознаватьправильнуюустнуюиписьменнуюречькак 

показатель общей культуры 

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

вучебникеалгоритмом);подбиратькпредложеннымсловамсинонимы;подбиратьк предложенным 

словам 

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

слова по контексту; проводить разбор по составу слов с однозначно выделяемыми морфемами; 

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

устанавливатьпринадлежностьсловакопределѐннойчастиречи(вобъѐме 

изученного)по комплексу освоенных грамматических признаков; определять грамматические 

признаки имѐн существительных: склонение, род, число, 

падеж; проводить разбор имени существительного как части речи; 

определять грамматические признаки имѐн прилагательных: род 

(вединственномчисле),число,падеж;проводитьразборимениприлагательногокакчастиречи; 

устанавливать (находить) неопределѐнную 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 местоимения в начальной форме: 

лицо, число, род (у местоимений 3-го лица в единственном числе); использовать личные 

местоимения для устранения неоправданных повторов в тексте; различать предложение, 

словосочетание и слово; 

классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске; 

различать распространѐнные и нераспространѐнные предложения; 

распознаватьпредложениясоднороднымичленами;составлятьпредложения 
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с однородными членами; использовать предложения с однородными членами в речи; 

разграничивать простые распространѐнные и сложные предложения, состоящие из двух 

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

называния терминов); составлять простые распространѐнные и сложные предложения, 

состоящие из двух простых (сложносочинѐнные с союзами и, а, но и бессоюзные сложные 

предложения без называния терминов); производить синтаксический разбор простого 

предложения; 

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

применять изученные правила правописания, в том числе: не проверяемые гласные 

и 

согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника);безударные падежные 

окончания имѐн существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ие, -ия, на -ья типа 

гостья, на -ье типа ожерелье во множественном числе, а также кроме собственных имѐн 

существительных на -ов, -ин, -ий); безударные падежные окончания имѐн прилагательных; 

мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме2-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, соединѐнными союзами 

и, а, но и без союзов; правильно списывать тексты объѐмом не более 85 слов; писать под 

диктовку тексты объѐмом не более 80 слов с учѐтом изученных правил 

правописания; находить и исправлять орфографические и пунктуационные 

ошибки на изученные правила, описки; осознавать ситуацию общения (с какой целью, с кем, 

где происходит общение); выбирать адекватные языковые средства в ситуации общения; 

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

соблюдая орфоэпические нормы, правильную интонацию, нормы речевого взаимодействия; 

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

письменного общения (письма, поздравительные открытки, объявления и другие); определять 

тему и основную мысль текста; самостоятельно озаглавливать текст с опорой на тему или 

основную мысль; корректировать порядок предложений и частей текста; составлять план к 

заданным текстам; 

осуществлять подробный пересказ текста (устно и письменно);осуществлять 

выборочный пересказ текста (устно); 

писать(после предварительной подготовки)сочинения по заданным темам; осуществлять в процессе 

изучающего чтения поиск информации; формулировать 

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

интерпретировать и обобщать содержащуюся в тексте информацию; осуществлять 

ознакомительное чтение в соответствии с поставленной задачей; объяснять своими словами 

значение изученных понятий; использовать изученные понятия; уточнять значение слова с 

помощью справочных изданий, в том числе из числа верифицированных электронных ресурсов, 

включѐнных в федеральный перечень. 

 

 Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение». 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение» 

(предметная область «Русский язык и литературное чтение») (далее соответственно – 

программа по литературному чтению, литературное чтение) включает пояснительную записку, 
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содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по литературному чтению. 

 Пояснительная записка 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения литературного чтения, 

место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания и планируемым 

результатам. 

Содержание обучения представлено тематическими блоками, которые предлагаются для 

обязательного изучения в каждом классе на уровне начального общего образования. 

Содержаниеобучениявкаждомклассезавершаетсяперечнемуниверсальныхучебныхдействий 

(познавательных, коммуникативных, регулятивных), которые возможно формировать 

средствами литературного чтения с учѐтом возрастных особенностей обучающихся. 

Планируемые результаты освоения программы по литературному чтению включают 

личностные, метапредметные результаты за период обучения, а также предметные достижения 

обучающегося за каждый год обучения на уровне начального общего образования. 

Пояснительная записка. 

Программа по литературному чтению на уровне начального общего образования 

составлена на основе требований к результатам освоения программы начального общего 

образования ФГОС НОО, а также ориентирована на целевые приоритеты духовно- 

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, сформулированные в 

федеральной программе воспитания. 

Литературное чтение – один из ведущих учебных предметов уровня начального общего 

образования, 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 обучающихся. 

Литературное чтение призвано ввести обучающегося в мир художественной литературы, 

обеспечить формирование навыков смыслового чтения, способов и приѐмов работы с 

различными видами текстов и книгой, знакомство с детской литературой и с учѐтом этого 

направлен на общее 

и литературное развитие обучающегося, реализацию творческих способностей обучающегося, а 

также на обеспечение преемственности в изучении систематического курса литературы. 

Приоритетная цель обучения литературному чтению – становление грамотного читателя, 

мотивированного к использованию читательской деятельности как средства самообразования и 

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

эмоционально откликающегося на прослушанное или прочитанное произведение. 

Приобретѐнные обучающимися знания, полученный опыт решения учебных задач, а 

также сформированность предметных и универсальных действий в процессе изучения 

литературного чтения станут фундаментом обучения на уровне основного общего образования, 

а также будут востребованы в жизни. 

Достижениецелиизучениялитературногочтенияопределяетсярешениемследующих 

задач: 

формированиеуобучающихсяположительноймотивацииксистематическомучтениюи 

слушанию художественной литературы и произведений устного народного творчества; 
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достижениенеобходимогодляпродолженияобразованияуровняобщегоречевогоразвития; 

осознание значимости художественной литературы и произведений устного народного 

творчества для всестороннего развития личности человека; первоначальное представление о 

многообразии жанров художественных произведений и произведений устного 

народноготворчества;овладениеэлементарнымиумениямианализаиинтерпретациитекста, 

осознанного использования при анализе текста изученных литературных понятий в 

соответствии с представленными предметными результатами по классам; 

овладение техникой смыслового чтения вслух, «про себя» (молча) и текстовой деятельностью, 

обеспечивающей понимание и использование информации для решения учебных задач. 

Программа по литературному чтению представляет вариант распределения предметного 

содержания по годам обучения с характеристикой планируемых результатов. Содержание 

программы по литературному чтению раскрывает следующие направления литературного 

образования обучающегося: речевая и читательская деятельности, круг чтения, творческая 

деятельность. 

В основу отбора произведений для литературного чтения положены общедидактические 

принципы обучения: соответствие возрастным возможностями особенностям восприятия 

обучающимися фольклорных произведений и литературных текстов; представленность в 

произведениях нравственно-эстетических ценностей, культурных традиций народов России, 

отдельных произведений выдающихся представителей мировой детской литературы. 

Важным принципом отбора содержания программы по литературному чтению является 

представленность разных жанров, видов и стилей произведений, обеспечивающих 

формирование функциональной литературной грамотности обучающегося, а также 

возможность достижения метапредметных результатов, способности обучающегося 

воспринимать различные учебные тексты при изучении других предметов учебного плана 

начального общего образования. 

Планируемые результаты изучения литературного чтения включают личностные, 

метапредметные результаты за период обучения, а также предметные достижения 

обучающегося за каждый год обучения на уровне начального общего образования. 

Литературноечтениеявляетсяпреемственнымпоотношениюкучебномупредмету 

«Литература»,который изучается на уровне основного общего образования. 

Освоение программы по литературному чтению в 1 классе начинается вводным 

интегрированным учебным курсом «Обучение грамоте» (рекомендуется 180 часов: русского 

языка 100 часов и литературного чтения 80 часов). Содержание литературного чтения, 

реализуемого в период обучения грамоте, представлено в программе по русскому языку. После 

периода обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка и литературного 

чтения. На литературное чтение в 1 классе отводится не менее 10 учебных недель (40 часов),для 

изучения литературного чтения во 2-4классахрекомендуетсяотводить по136часов (4часа в 

неделю в каждом классе). 

 Содержание обучения 

Содержание обученияв1классе. 

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

произведений художественной литературы и устного народного творчества (не менее четырѐх 

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

Реальность и волшебство в сказке. Событийная сторона сказок: последовательность событий в 
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фольклорной (народной) и литературной (авторской) сказке. Отражение сюжета в 

иллюстрациях. Герои сказочных произведений. Нравственные ценности и идеи в русских 

народных и литературных (авторских) сказках, поступки, отражающие нравственные качества 

(отношение к природе, людям, предметам). 

Произведениядлячтения:народныесказкиоживотных,например,«Лисицаитетерев», 

«Лиса и рак», литературные (авторские) сказки, например, К.Д. Ушинский «Петух и собака», 

сказки В.Г. Сутеева «Кораблик», «Под грибом» и другие (по выбору). 

Произведения о детях. Понятие «тема произведения» (общее представление): чему 

посвящено, о чѐм рассказывает. Главная мысль произведения: его основная идея (чему учит? 

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

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

Ушинского, Л.Н. Толстого, Е.А. Пермяка, В.А. Осеевой, А.Л. Барто, Ю.И. Ермолаеваи других). 

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. 

Произведениядлячтения:К.Д.Ушинский«Худотому,ктодобранеделаетникому», Л.Н. 

Толстой «Косточка», Е.А. Пермяк «Торопливый ножик», В.А. Осеева «Три товарища», А.Л. 

Барто «Я – лишний», Ю.И. Ермолаев «Лучший друг» и другие (по выбору). 

Произведенияороднойприроде.Восприятиеисамостоятельноечтениепроизведенийо 

природе (на примере трѐх-четырѐх доступных произведений А.К. Толстого, А.Н. Плещеева,Е.Ф. 

Трутневой, С.Я. Маршака и другое). 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 идее и в произведении: 

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

эмоционального отклика на произведение. Роль интонации при выразительном чтении. 

Интонационный рисунок выразительного чтения: ритм, темп, сила голоса. 

Устное народное творчество: малые фольклорные жанры (не менее шести 

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

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

фольклорных жанров. Потешка игровой народный фольклор. Загадки средство воспитания 

живости ума, сообразительности. Пословицы проявление народной мудрости, средство 

воспитания понимания жизненных правил. 

Произведения для чтения: потешки, загадки, пословицы. 

Произведения о братьях наших меньших (три-четыре автора по выбору) – 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, действий, нравственно этических понятий: любовь и забота о животных. 

Произведения для чтения: В.В. Бианки «Лис и Мышонок»,Е.И. Чарушин «Про Томку», 

М.М. Пришвин «Ёж», Н.И. Сладков «Лисица и Ёж»и другие. 

Произведения о маме. Восприятие и самостоятельное чтение произведений о маме 

(не менее одного автора по выбору, напримере произведений 
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Е.А. Благининой, А.Л. Барто, А.В. Митяева и других). Осознание нравственно-этических 

понятий: чувство любви как привязанность одного человека к другому(матери к ребѐнку, детей 

к матери, близким), проявление любви и заботы о родных людях. 

Произведения для чтения: Е.А.Благинина«Посидим в тишине», А.Л. Барто «Мама», 

А.В. Митяев «За что я люблю маму» и другие (по выбору). 

Фольклорные и авторские произведения о чудесах и фантазии 

(не менее трѐх 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. 

Произведения для чтения: Р.С.Сеф«Чудо»,В.В.Лунин«Явидел чудо»,Б.В.Заходер 

«Моя Вообразилия», Ю.П.Мориц«Сто фантазий»и другие(по выбору). 

Библиографическая культура (работа с детской книгой). Представление о том, что книга 

– источник необходимых знаний. Обложка, оглавление, иллюстрации как элементы 

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

библиотеке. 

Изучение литературного чтения в 1 классе способствует освоению на пропедевтическом 

уровне ряда универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных 

действий, коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных 

учебных действий, совместной деятельности. 

Базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий способствуют формированию умений: 

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

восприятию и небольшие по объѐму прозаические и стихотворные произведения; понимать 

фактическое содержание прочитанного или прослушанного текста; ориентироваться в терминах 

и понятиях: фольклор, малые фольклорные жанры, тема, идея, заголовок, содержание 

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

стихотворение (в пределах изученного); различать и группировать произведения по жанрам 

(загадки, пословицы, сказки (фольклорная и литературная), стихотворение, рассказ); 

анализировать текст: определять тему, устанавливать последовательность событий в 

произведении, характеризовать героя, давать положительную или отрицательную оценку его 

поступкам, задавать вопросы по фактическому содержанию; сравнивать произведения по теме, 

настроению, которое оно вызывает. 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий 

способствует формированию умений: 

понимать, что текст произведения может быть представлен в иллюстрациях, 

различных видах зрительного искусства (фильм, спектакль и другие); соотносить иллюстрацию 

с текстом произведения, читать отрывки из текста, 

которые соответствуют иллюстрации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию 

умений: 

читатьнаизустьстихотворения,соблюдатьорфоэпическиеипунктуационные 
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нормы; участвовать в беседе по обсуждению прослушанного или прочитанного текста: 

слушатьсобеседника,отвечатьнавопросы,высказыватьсвоѐотношение 

к обсуждаемой проблеме; пересказывать (устно) содержание произведения с опорой на 

вопросы, рисунки, предложенный план; объяснять своими словами значение изученных 

понятий; описывать своѐ настроение после слушания (чтения) стихотворений, сказок,рассказов. 

Регулятивныеуниверсальныеучебныедействияспособствуютформированиюумений: 

понимать и удерживать поставленную учебную задачу, в случае необходимости 

обращаться за помощью к учителю; проявлять желание самостоятельно читать, 

совершенствовать свой навык чтения; с помощью учителя оценивать свои успехи (трудности) в 

освоении читательской деятельности. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: проявлять желание работать в 

парах, небольших группах; проявлять культуру взаимодействия, терпение, умение 

договариваться, ответственно выполнять свою часть работы. 

Содержание обучения во 2классе. 

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

произведений И.С. Никитина, Ф.П. Савинова, А.А. Прокофьева и других). 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. Отражение темы Родины в изобразительном искусстве (пейзажи И.И. 

Левитана, И.И. Шишкина, В.Д. Поленова и других). 

Произведения для чтения: И.С.Никитин«Русь»,Ф.П.Савинов«Родина»,А.А. Прокофьев 

«Родина» и другие (по выбору). 

Фольклор (устное народное творчество). Произведения малых жанров фольклора 

(потешки,считалки,пословицы,скороговорки,небылицы,загадкиповыбору).Шуточныефольклорн

ыепроизведения,скороговорки,небылицы.Особенностискороговорок,ихрольв речи. Игра со 

словом, «перевѐртыш событий» как основа построения небылиц. Ритм и счѐт как основные 

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

Загадкакакжанрфольклора,тематическиегруппызагадок.Сказка–выражениенародной 

мудрости,нравственнаяидеяфольклорныхсказок.Особенностисказокразноговида(о 

животных,бытовые,волшебные).Особенностисказокоживотных:сказкинародовРоссии. 

Бытоваясказка:герои,местодействия,особенностипостроенияиязыка.Диалогвсказке.Понятие о 

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

герои. Фольклорные произведения народов России: отражение в сказках народного быта и 

культуры. 

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

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

глазавелики»,русскаянароднаясказка«Зимовьезверей»,русскаянароднаясказка 

«Снегурочка»,сказки народов России(1-2произведения)и другие. 

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

года(осень, зима ,весна, лето)в произведениях литературы(по выбору, не менее пяти авторов). 

Эстетическоевосприятиеявленийприроды(звуки,краскивремѐнгода).Средства 
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выразительности при описании природы: сравнение и эпитет. Настроение, которое создаѐт 

пейзажная лирика. Отражение темы «Времена года» в картинах художников (на примере 

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

музыкальных произведениях (например, произведения П.И. Чайковского, А. Вивальди и 

других). 

Произведения для чтения: А.С. Пушкин «Уж небо осенью дышало…», «Вот север, тучи 

нагоняя…», А.А. Плещеев «Осень», А.К. Толстой «Осень. Обсыпается наш сад…», М.М. 

Пришвин «Осеннее утро», Г.А. Скребицкий «Четыре художника», Ф.И. Тютчев «Чародейкою 

Зимою»,«Зиманедаромзлится»,И.С.Соколов-Микитов«Зимавлесу»,С.А.Есенин«Поѐтзима – 

аукает…», И.З. Суриков «Лето» и другие. 

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

(расширение круга чтения: не менее четырѐх произведений, Н.Н. Носова, В.А. Осеевой, В.Ю. 

Драгунского, В.В. Лунина и других). Отражение в произведениях нравственноэтических 

понятий: дружба, терпение, уважение, помощь друг другу. Главная мысль произведения (идея). 

Герой произведения (введение понятия «главный герой»), его характеристика (портрет), оценка 

поступков. 

Произведения для чтения: Л.Н. Толстой «Филиппок», Е.А. Пермяк«Две пословицы», 

Ю.И.Ермолаев«Двапирожных»,В.А.Осеева«Синиелистья»,Н.Н.Носов«Нагорке», 

«Заплатка», А.Л. Барто «Катя», В.В. Лунин «Я и Вовка», В.Ю. Драгунский «Тайное становится 

явным» и другие (по выбору). 

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

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

сравнение сюжетов, героев, особенностей языка. Составление плана произведения: части 

текста, их главные темы. Иллюстрации, их значение в раскрытии содержания произведения. 

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

рыбаке и рыбке»,народная сказка«Морозко», В.Ф. Одоевский «Мороз Иванович», В.И. Даль 

«Девочка Снегурочка» и другие. 

О братьях наших меньших. Жанровое многообразие произведений 

о животных (песни, загадки, сказки, басни, рассказы, стихотворения; произведения по выбору, 

неменеепятиавторов).Дружбалюдейиживотных–темалитературы(произведенияЕ.И. Чарушина, 

В.В. Бианки, С.В. Михалкова, Б.С. Житкова, М.М. Пришвина и других). Отражение образов 

животныхв фольклоре(русские народные песни, загадки, сказки). Герои стихотворных и 

прозаических произведений о животных. Описание животных в художественном и научно- 

познавательном тексте. Нравственно-этические понятия: отношение человека  к животным 

(любовьи забота).Особенности басни как жанра литературы, прозаические и стихотворные 

басни(на примере произведений И.А. Крылова,Л.Н. Толстого). Мораль басни как 

нравственный урок(поучение).Знакомство с художниками- иллюстраторами, анималистами 

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

Произведения для чтения: И.А.Крылов«Лебедь,ЩукаиРак», Л.Н.Толстой«Леви 

мышь»,М.М.Пришвин«Ребятаиутята»,Б.С.Житков«Храбрыйутѐнок»,В.Д.Берестов 

«Кошкин щенок»,В.В.Бианки«Музыкант»,Е.И.Чарушин«Страшный рассказ»,С.В. Михалков «Мой 

щенок» и другие (по выбору). 

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

творчестве писателей и фольклорных произведениях(по выбору).Отражение нравственных 
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Семейных ценностей в произведениях о семье: любовь и сопереживание, уважение и внимание 

к старшему поколению, радость общения и защищѐнность в семье. 

Темахудожественныхпроизведений:Международныйженскийдень,ДеньПобеды. 

Произведения для чтения: Л.Н. Толстой «Отец и сыновья»,А.А. Плещеев «Песня 

матери», В.А. Осеева «Сыновья», С.В. Михалков «Быль для детей», С.А. Баруздин «Салют» и 

другое (по выбору). 

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

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

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

сюжетов сказок разных народов. Составление плана художественного произведения: части 

текста, их главные темы. Иллюстрации, их значение в раскрытии содержания произведения. 

Произведения для чтения: Ш.Перро«Кот в сапогах»,Х.-К.Андерсен 

«Пятеро из одного стручка»и другие(по выбору). 

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

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

иллюстрация. Выбор книг на основе рекомендательного списка, тематические картотеки 

библиотеки. Книга учебная, художественная, справочная. 

Изучение литературного чтения во 2 классе способствует освоениюнапропедевтическом 

уровне ряда универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных 

действий, коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных 

учебных действий, совместной деятельности. 

Базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий способствуют формированию умений: 

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

восприятию и небольшие по объѐму прозаические и стихотворные произведения (без 

отметочного оценивания); сравнивать и группировать различные произведения по теме (о 

Родине, о родной природе, о детях, о животных, о семье, о чудесах и превращениях),по жанрам 

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

басня, стихотворение); характеризовать (кратко) особенности жанров (произведения устного 

народного творчества, литературная сказка, рассказ, басня, стихотворение); анализировать текст 

сказки, рассказа, басни: определять тему, главную мысль 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 как часть познавательных универсальных учебных действий 

способствует формированию умений: 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. 
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Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию 

умений: 

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, 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 способствуют формированию умений: 

оценивать своѐ эмоциональное состояние, возникшее при прочтении (слушании) 

произведения; удерживать в памяти последовательность событий прослушанного 

(прочитанного)текста; 

контролировать выполнение поставленной учебной задачи при чтении (слушании) 

произведения; 

проверять(по образцу)выполнение поставленной учебной задачи. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: выбирать себе 

партнѐров по совместной деятельности; 

распределятьработу,договариваться,приходитькобщемурешению,отвечатьза 

общий результат работы. 

Содержание обучения в 3классе. 

О Родине и еѐ истории. Любовь к Родине и еѐ 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 картин как 

иллюстрации к произведениям о Родине. Использование средств выразительности при чтении 

вслух: интонация, темп, ритм, логические ударения. 

Произведения для чтения: К.Д. Ушинский «Наше отечество», 

М.М.Пришвин«МояРодина»,С.А.Васильев«Россия»,Н.П.Кончаловская«Нашадревняя столица» 

(отрывки) и другое (по выбору). 

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

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

видами загадок. Пословицы народов России (значение, характеристика, нравственная основа). 

Книги и словари, созданные В.И. Далем. Активный словарь устной речи: использование 

образных слов, пословиц и поговорок, крылатых выражений. Нравственные ценности в 

фольклорных произведениях народов России. 

Фольклорная сказка как отражение общечеловеческих ценностей 

и нравственных правил. Виды сказок (о животных, бытовые, волшебные). Художественные 

особенностисказок:построение(композиция),язык(лексика).Характеристикагероя, 
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волшебные помощники, иллюстрация как отражение сюжета волшебной сказки (например, 

картины В.М. Васнецова, иллюстрации И.Я. Билибина и других). Отражение в сказках 

народного быта и культуры. Составление плана сказки. 

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

картин природы как способ рассказать в песне о родной земле. Былина как народный песенный 

сказ о важном историческом событии. Фольклорные особенности жанра былин: язык 

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

занимался, какими качествами обладал). Характеристика былин как героического песенного 

сказа, их особенности (тема, язык). Язык былин, устаревшие слова, их место в былине и 

представление в современной лексике. Репродукции картин как иллюстрации к эпизодам 

фольклорного произведения. 

Произведения для чтения: малые жанры фольклора, русская народная сказка 

«Иван царевич и серый волк»,былина об Илье Муромце и другие (по выбору). 

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

произведения А.С. Пушкина: средства художественной выразительности (сравнение, эпитет); 

рифма, ритм. Литературные сказки А.С. Пушкина в стихах (по выбору, например, «Сказка о 

царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о 

прекрасной царевне Лебеди»). Нравственный смысл произведения, структура сказочного текста, 

особенности сюжета, приѐм повтора как основа изменения сюжета. Связь пушкинских сказок с 

фольклорными. Положительные и отрицательные герои, волшебные помощники, язык 

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

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

могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди», «В тот год 

осенняя погода…», «Опрятней модного паркета…» и другие (по выбору). 

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

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

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

мораль басен. Использование крылатых выражений в речи. 

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

«Мартышка и очки»и другие(по выбору). 

Картины природы в произведениях поэтов и писателей 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. Тютчев, А.А. Фет, А.Н. Майков, 

Н.А. Некрасов, А.А. Блок, С.А. Есенин, И.А. Бунин, А.П. Чехов, К.Г. Паустовский и другие. 

Чувства, вызываемые лирическими произведениями. Средства выразительности в 

произведениях лирики: эпитеты, синонимы, антонимы, сравнения. Звукопись, еѐ выразительное 

значение. Олицетворение как одно из средств выразительности лирического произведения. 

Живописные полотна как иллюстрация к лирическому произведению: пейзаж. Сравнение 

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

изобразительном искусстве (цвет, композиция), в произведениях музыкального искусства (тон, 

темп, мелодия). 

Произведения для чтения: Ф.И.Тютчев«Есть в осени первоначальной…»,А.А.Фет 

«Кот поѐт,глаза прищуря», «Мама!Глянь-ка из окошка…», А.Н.Майков«Осень», С.А. 
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Есенин«Берѐза», Н.А.Некрасов«Железная дорога»(отрывок),А.А.Блок«Ворона», И.А. Бунин 

«Первый снег»и другие(по выбору). 

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

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

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

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

Сюжет рассказа: основные события, главные герои, действующие лица, различение рассказчика 

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

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

другие. 

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

чтения: произведения В.М. Гаршина, М. Горького, И.С. Соколова-Микитова и других. 

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

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

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

Произведения о взаимоотношениях человека и животных. Человек 

и его отношения с животными: верность, преданность, забота и любовь. Круг чтения (по 

выбору, не менее четырѐх произведений): произведения Д.Н. Мамина-Сибиряка, К.Г. 

Паустовского, М.М. Пришвина, Б.С. Житкова. Особенности рассказа: тема, герои, реальность 

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

Произведения для чтения: Б.С. Житков «Про обезьянку», К.Г. Паустовский «Барсучий 

нос», «Кот-ворюга», Д.Н. Мамин-Сибиряк «Приѐмыш» и другое (по выбору). 

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

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

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

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

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

ним героев произведения. Оценка нравственных качеств, проявляющихся в военное время. 

Произведения для чтения: Л. Пантелеев «На ялике», А. Гайдар «Тимур и его команда» 

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

Юмористические произведения. Комичность как основа сюжета. Герой 

юмористического произведения. Средства выразительности текста юмористического 

содержания: преувеличение. Авторы юмористических рассказов (не менее двух произведений): 

М.М. Зощенко, Н.Н. Носов, В.Ю. Драгунский и другие (по выбору). 

Произведения для чтения: В.Ю.Драгунский« Денискины рассказы» 

(1-2произведения), Н.Н.Носов«Весѐлая семейка»(1-2рассказаизцикла)и другие(по выбору). 

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

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

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

Известныепереводчикизарубежнойлитературы:С.Я.Маршак,К.И.Чуковский,Б.В.Заходер. 

Произведения для чтения: Х.-К. Андерсен «Гадкий утѐнок», Ш. Перро «Подарок феи» и 

другие (по выбору). 



58  

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

Ценность чтения художественной литературы и фольклора, осознание важности читательской 

деятельности. Использование с учѐтом 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. 

Изучениелитературногочтенияв3классеспособствуетосвоению 

ряда универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, 

коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных 

действий, совместной деятельности. 

Базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий способствуют формированию умений: 

читать доступные по восприятию и небольшие по объѐму прозаические и стихотворные 

произведения (без отметочного оценивания); различать сказочные и реалистические, 

лирические и эпические, народные и авторские произведения; анализировать текст: 

обосновывать принадлежность к жанру, определять тему и главную мысль, делить текст на 

части, озаглавливать их, находить в тексте заданный эпизод, определять композицию 

произведения,характеризоватьгероя;конструироватьплантекста,дополнятьивосстанавливать 

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 как часть познавательных универсальных учебных действий 

способствуют формированию умений: 

сравнивать информацию словесную (текст),

 графическуюилиизобразительную(иллюстрация),звуковую(музыкальн

оепроизведение);подбирать 

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. 

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействияспособствуютформированию умений: 

читатьтекстсразнымиинтонациями,передаваясвоѐотношениексобытиям,героям произведения; 

формулировать вопросы по основным событиям текста; 

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

выразительноисполнятьстихотворноепроизведение,создаваясоответствующее 

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

Регулятивные универсальные учебные способствуют формированию умений: 

приниматьцельчтения,удерживатьеѐвпамяти,использоватьвзависимостиот 

Учебной задачи вид чтения, контролировать реализацию поставленной задачи чтения; 

оценивать качество своего восприятия текста на слух; 

выполнятьдействияконтроля(самоконтроля)иоценкипроцессаирезультата деятельности, 

при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: 
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участвовать в совместной деятельности: выполнять роли лидера, подчинѐнного,соблюдать 

равноправие и дружелюбие; в коллективной театрализованной деятельности читать по ролям, 

инсценировать(драматизировать) несложные произведения фольклора и художественной 

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

замыслом; осуществлять взаимопомощь, проявлять ответственность при выполнении своей части 

работы, оценивать свой вклад в общее дело. 

Содержание обучения в 4классе. 

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 четырѐх, например, произведения С.Т. Романовского, А.Т. Твардовского, С.Д. 

Дрожжина, В.М. Пескова и другие). Представление о проявлении любви к родной земле в 

литературе разных народов (на примере писателей родного края, представителей разных 

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

Невского, Михаила Кутузова и других выдающихся защитников Отечества в литературе для 

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

Великой Отечественной войны в произведениях литературы(на примере рассказов 

Л.А. Кассиля, С.П. Алексеева). Осознание понятия: поступок, подвиг. 

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

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

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

Твардовский «О Родине большой и малой» (отрывок), С.Т. Романовский «Ледовое побоище», 

С.П. Алексеев (1-2 рассказа военно-исторической тематики) и другие (по выбору). 

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

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

обрядовый (календарный). Культурное значение фольклора для появления художественной 

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

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

Отражение в произведениях фольклора нравственных ценностей, быта и культуры народов 

мира. Сходство фольклорных произведений разных народов по тематике, художественным 

образам и форме («бродячие» сюжеты). 

Кругчтения:былинакакэпическаяпесняогероическомсобытии.Геройбылины – 

защитник страны. Образы русских богатырей: Ильи Муромца, 

АлѐшиПоповича,ДобрыниНикитича,НикитыКожемяки(гдежил,чемзанимался,какими 

качествамиобладал).Средствахудожественнойвыразительностивбылине:устойчивыевыражения, 

повторы, гипербола. Устаревшие слова, их место в былине и представление в 

современной лексике. Народные былинно-сказочные темы в творчестве художника В.М. 

Васнецова. 

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

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

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

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

Пушкина. Средства художественной выразительности в стихотворном 

произведении(сравнение,эпитет,олицетворение,метафора)напримере2-

3произведений.Литературные 
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сказки А.С. Пушкина в стихах: «Сказка о мѐртвой царевне и о семи богатырях». Фольклорная 

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

авторской сказки. 

21.9.3.1. Произведения для чтения: А.С. Пушкин «Сказка о мѐртвой царевне и о семи 

богатырях», «Няне», «Осень» (отрывки), «Зимняя дорога» и другие. 

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

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

Михалкова. Басни стихотворные и прозаические (не менее трѐх). Развитие событий в басне, еѐ 

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

назначение, темы и герои, особенности языка. 

Произведениядлячтения:КрыловИ.А.«Стрекозаимуравей»,«Квартет»,И.И. 

Хемницер «Стрекоза», Л.Н. Толстой «Стрекоза и муравье» и другие. 

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

(не менее трѐх). Средства художественной выразительности (сравнение, эпитет, 

олицетворение); рифма, ритм. Метафора как «свѐрнутое» сравнение. Строфа как элемент 

композиции стихотворения. Переносное значение слов в метафоре. Метафора в стихотворениях 

М.Ю. Лермонтова. 

Произведениядлячтения:М.Ю.Лермонтов«Утѐс»,«Парус»,«Москва, Москва! 

…Люблю тебя как сын…»и другие. 

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

Герои литературных сказок (произведения П.П. Ершова,П.П. Бажова, С.Т. Аксакова, С.Я. 

Маршака и другие). Связь литературной сказки с фольклорной: народная речь как особенность 

авторской сказки. Иллюстрации в сказке: назначение, особенности. 

Произведения для чтения: П.П.Бажов«Серебряное копытце», П.П. Ершов «Конѐк-

Горбунок», С.Т. Аксаков «Аленький цветочек» и другие. 

Картины природы в творчестве поэтов и писателей ХIХ‒ХХ веков. Лирика, лирические 

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

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

пяти авторов по выбору): В.А. Жуковский, И.С. Никитин, Е.А. 

Баратынский, Ф.И. Тютчев, А.А. Фет, 

Н.А.Некрасов,И.А.Бунин,А.А.Блок,К.Д.Бальмонтидругие.Темыстихотворных произведений, 

герой лирического произведения. Авторские приѐмы создания художественного 

образавлирике.Средствавыразительностивпроизведенияхлирики:эпитеты,синонимы,антонимы,с

равнения,олицетворения,метафоры.Репродукциякартиныкакиллюстрацияк лирическому 

произведению. 

Произведения для чтения: В.А. Жуковский «Загадка», И.С. Никитин «В синем небе 

плывут над полями…», Ф.И. Тютчев «Как неожиданно и ярко», А.А. Фет «Весенний дождь», 

Е.А. Баратынский «Весна, весна! Как воздух чист»..», И.А. Бунин «Листопад» (отрывки) и 

другие (по выбору). 

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

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

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

ОтрывкиизавтобиографическойповестиЛ.Н.Толстого«Детство».Особенности 



61  

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

рассуждения в рассказах Л.Н. Толстого. 

Произведениядлячтения:Л.Н.Толстой«Детство»(отдельныеглавы),«Русак»,«Черепаха»и другие 

(по выбору). 

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

защита и охрана природы как тема произведений литературы. Круг чтения (не менее трѐх 

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

Пришвина, Ю.И. Коваля и другие. 

Произведения для чтения: В.П. Астафьев «Капалуха», М.М. Пришвин «Выскочка», С.А. 

Есенин «Лебѐдушка» и другие (по выбору). 

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

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

авторов): А.П. Чехова, Б.С. Житкова, Н.Г. Гарина-Михайловского, В.В. Крапивина и других. 

Словесный портрет героя как его характеристика. Авторский способ выражения главной мысли. 

Основные события сюжета, отношение к ним героев. 

Произведения для чтения: А.П.Чехов«Мальчики»,Н.Г.Гарин-Михайловский 

«ДетствоТѐмы»(отдельныеглавы),М.М.Зощенко«ОЛѐньке 

И Миньке»(1-2рассказаизцикла),К.Г.Паустовский «Корзина с еловыми шишками»и другие. 

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

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

Пьесаисказка:драматическоеиэпическоепроизведения.Авторскиеремарки: 

назначение, содержание. 

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

Юмористическиепроизведения.Кругчтения(неменеедвухпроизведенийповыбору): 

юмористическиепроизведениянапримерерассказовМ.М.Зощенко,В.Ю.Драгунского,Н.Н. 

Носова, В.В. Голявкина. Герои юмористических произведений. Средства выразительности 

текста юмористического содержания: гипербола. Юмористические произведения в кино и 

театре. 

Произведения для чтения: В.Ю. Драгунский «Денискины рассказы»(1-2 произведения по 

выбору), Н.Н. Носов «Витя Малеев в школе и дома» (отдельные главы) и другие. 

Зарубежная литература. Расширение круга чтения произведений зарубежных писателей. 

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

Приключенческая литература: произведения Дж. Свифта, Марка Твена. 

Произведениядлячтения:Х.-К.Андерсен«Дикиелебеди»,«Русалочка»,Дж.Свифт 

«Приключения Гулливера» (отдельные главы), Марк Твен «Том Сойер» (отдельные главы) и 

другие (по выбору). 

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

Польза чтения и книги: книга – друг и учитель. Правила читателя и способы выбора книги 

(тематический,систематическийкаталог).Видыинформациивкниге:научная,художественная, 

справочно-иллюстративный материал. Типы книг (изданий): книгапроизведение, книга- 

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

источниками периодической печати. 
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Изучениелитературногочтенияв4классеспособствуетосвоению 

ряда универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, 

коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных 

действий, совместной деятельности. 

Базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий способствуют формированию умений: 

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

восприятию и небольшие по объѐму прозаические и стихотворные произведения (без 

отметочного оценивания); читать про себя (молча), оценивать своѐ 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 информацией как часть познавательных универсальных учебных действий 

способствуют формированию умений: 

использоватьсправочнуюинформациюдляполучениядополнительнойинформации 

в соответствии с учебной задачей; характеризовать книгу по еѐ элементам (обложка, 

оглавление, аннотация, предисловие, иллюстрации, примечания и другое); выбирать книгу в 

библиотеке в соответствии с учебной задачей; составлять аннотацию. 

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействияспособствуютформированию умений: 

Соблюдать правила речевого этикета в учебном диалоге, отвечать и задавать 

вопросы к учебным и художественным текстам; пересказывать 

Текст в соответствии с учебной задачей; 

рассказывать о тематике детской литературы, о любимом писателе и его произведениях; 

оценивать мнение авторов о героях и своѐ 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 способствуют формированию умений: 

пониматьзначениечтениядлясамообразованияисаморазвития;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; осуществлять контроль процесса и результата 

деятельности, устанавливать причины возникших ошибок и трудностей, 

проявлять способность предвидеть их в предстоящей работе. 
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Совместная деятельность способствует формированию умений: 

участвоватьвтеатрализованнойдеятельности:инсценированииидраматизации 

(читать по ролям ,разыгрывать сценки);соблюдать 

правила взаимодействия; 

ответственноотноситьсяксвоимобязанностямвпроцессесовместнойдеятельности, 

оценивать свой вклад в общее дело. 

 Планируемые результаты освоения программы по литературному чтению на 

уровне начального общего образования. 

Личностные результаты освоения программы по литературному чтению достигаются в 

процессе единства учебной и воспитательной деятельности, обеспечивающей позитивную 

динамику развития личности обучающегося, ориентированную на процессы самопознания, 

саморазвития и самовоспитания. Личностные результаты освоения программы по 

литературному чтению отражают освоение обучающимися социально значимых норм и 

отношений, развитие позитивного отношения обучающихся к общественным, традиционным, 

социокультурным и духовно-нравственным ценностям, приобретение опыта применения 

сформированных представлений и отношений на практике. 

В результате изучения литературного чтения на уровне начального общего образования 

у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданско-патриотическое воспитание: 

становлениеценностногоотношенияксвоейРодине,малойродине,проявлениеинтереса к 

изучению родного языка, истории и культуре Российской Федерации, понимание естественной 

связи прошлого и настоящего в культуре общества; осознание своей этнокультурной и 

российской гражданской идентичности, сопричастности к прошлому, настоящему и будущему 

своей страны и родного края, проявление уважения к традициям и культуре своего и других 

народов в процессе восприятия и анализа произведений выдающихся представителей русской 

литературы и творчества народов России; первоначальные представления о человеке как члене 

общества, о правах 

и ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах 

поведения и правилах межличностных отношений. 

2) духовно-нравственное воспитание: освоение опыта человеческих взаимоотношений, 

проявление сопереживания, 

уважения, любви, доброжелательности и других моральных качеств к родными другим 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 посредством 

накопления и систематизации литературных впечатлений, разнообразных  по эмоциональной 

окраске; неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям. 

3) эстетическое воспитание: проявление уважительного отношения и интереса к художественной 

культуре, к различным видам искусства, восприимчивость к традициям и творчеству своего и 

других народов, готовность выражать своѐ отношение в разных видах художественной 

деятельности; приобретение эстетического опыта слушания, чтения и эмоционально- 

эстетическойоценкипроизведенийфольклораихудожественнойлитературы;понимание 
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образного языка художественных произведений, выразительных средств, создающих 

художественный образ. 

4) 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. 

5) экологическое воспитание: бережное отношение к природе, осознание проблем 

взаимоотношений человека и животных, отражѐнных в литературных произведениях; 

неприятие действий, приносящих вред окружающей среде. 

6) Ценности научного познания: 

Ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине 

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

способа выражения мыслей, чувств, идей автора; овладение смысловым чтением для решения 

различного уровня учебных 

и жизненных задач; потребность в самостоятельной читательской деятельности, саморазвитии 

средствамилитературы,развитиепознавательногоинтереса,активности,инициативности, 

любознательности и самостоятельности в познании произведений фольклора и художественной 

литературы, творчества писателей. 

В результате изучения литературного чтения на уровне начального общего образованияу 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

Сравнивать произведения по теме, главной мысли, жанру, соотносить произведение и его 

автора, устанавливать основания для сравнения произведений, устанавливать аналогии; 

объединять произведения по жанру, авторской принадлежности; 

определять существенный признак для классификации, классифицировать 

произведения по темам, жанрам; находить закономерности и противоречия при анализе сюжета 

(композиции),восстанавливатьнарушеннуюпоследовательностьсобытий(сюжета),составлять 

аннотацию,отзывпопредложенномуалгоритму;выявлятьнедостатокинформациидля 

решенияучебной(практической)задачинаосновепредложенногоалгоритма;устанавливать 

причинно-следственные связи в сюжете фольклорного 

и художественного текста, при составлении плана, пересказе текста, характеристике поступков 

героев. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

Определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта(ситуации) 

на основе предложенных учителем вопросов; формулировать с помощью учителя цель, планировать 

изменения объекта, ситуации; сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать 

наиболее подходящий 

(на основе предложенных критериев);формулировать выводы и подкреплять их 

доказательствами на основе результатов 
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проведѐнного наблюдения (опыта, классификации, сравнения, исследования); прогнозировать 

возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или сходных 

ситуациях. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с 

информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

Выбирать источник получения информации; 

находитьвпредложенномисточникеинформацию,представленнуювявномвиде, 

согласно заданному алгоритму; распознавать достоверную и недостоверную информацию 

самостоятельно или на основании предложенного учителем способа еѐ проверки; соблюдать с 

помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) 

правила информационной безопасности при поиске информации в информационно- 

коммуникационной сети «Интернет»; анализировать и создавать текстовую, видео, 

графическую, звуковую информацию в соответствии с учебной задачей; самостоятельно 

создавать схемы, таблицы для представления информации. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

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 аргументированно высказывать своѐ мнение; строить 

речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; создавать устные и письменные 

тексты(описание,рассуждение,повествование);готовитьнебольшиепубличныевыступления; 

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

выступления. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеумениясамоорганизациикакчасти 

регулятивных универсальных учебных действий: 

планироватьдействияпорешениюучебнойзадачидляполучениярезультата;выстраивать 

последовательность выбранных действий. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеумениясамоконтролякакчасти регулятивных 

универсальных учебных действий: 

устанавливатьпричиныуспеха(неудач)учебнойдеятельности;корректироватьсвои учебные 

действия для преодоления ошибок. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учѐтом 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 еѐ 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. планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата; выстраивать последовательность выбранных действий. 
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Предметные результаты изучения литературного чтения. К концу обучения в 1 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 объѐму произведения в темпе не менее 30 слов в 

минуту (без отметочного оценивания); читать наизусть с соблюдением орфоэпических и 

пунктуационных норм не менее 2 стихотворений о Родине, о детях, о семье, о родной природе в 

разные времена года; различать прозаическую (не стихотворную) и стихотворную речь; 

различатьиназыватьотдельныежанрыфольклора(устногонародноготворчества)и 

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

литературные), рассказы, стихотворения); понимать содержание прослушанного(прочитанного) 

произведения: отвечать на вопросы по фактическому содержанию произведения; владеть 

элементарными умениями анализа текста прослушанного(прочитанного) произведения: 

определять последовательность событий в произведении, характеризовать поступки 

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

использованием словаря; участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) 

произведения: отвечать на вопросы о впечатлении от произведения, использовать в беседе 

изученные литературные понятия (автор, герой, тема, идея, заголовок, содержание 

произведения), подтверждать свой ответ примерами из текста; пересказывать (устно) 

содержание произведения с соблюдением последовательности событий, с опорой на 

предложенные ключевые слова, вопросы, рисунки, предложенный план; читать по ролям с 

соблюдением норм произношения, расстановки ударения; 

составлять высказывания по содержанию произведения(не менее 3 предложений) по 

заданному алгоритму; 

сочинять небольшие тексты по предложенному началу(не менее 

3 предложений); ориентироваться в книге (учебнике) по обложке, оглавлению, иллюстрациям; 

выбирать книги для самостоятельного чтения по совету взрослого и сучѐтом рекомендованного

 учителем списка, рассказывать о прочитанной книге 

по предложенному алгоритму; обращаться к справочной литературе для получения дополнительной 

информации в соответствии с учебной задачей. 

Предметные результаты изучения литературного чтения. К концу обучения во 2 классе 

обучающийся научится: 

объяснять важность чтения для решения учебных задач и применения в различных 

жизненных ситуациях: переходить от чтения в слух 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 

восприятиюинебольшиепообъѐмупрозаическиеистихотворныепроизведениявтемпене 
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менее 40 слов в минуту (без отметочного оценивания); читать наизусть с соблюдением 

орфоэпических и пунктуационных норм не менее 3стихотворенийо Родине, о детях, о семье, о 

родной природе в разные времена года; различать прозаическую и стихотворную речь: называть 

особенности стихотворного произведения (ритм, рифма); понимать содержание, смысл 

прослушанного (прочитанного) произведения: 

отвечать и формулировать вопросы по фактическому содержанию произведения; различать и 

называть  отдельные жанры фольклора(считалки, загадки, пословицы, потешки, небылицы, 

народные песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и волшебные) и художественной 

литературы(литературныесказки,рассказы,стихотворения,басни);владетьэлементарными 

умениями анализа и интерпретации текста: определять тему и  главную   мысль, 

воспроизводить последовательность событий 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, 

устанавливатьвзаимосвязьмеждухарактеромгерояиегопоступками,сравниватьгероев 

одногопроизведенияпопредложеннымкритериям,характеризоватьотношениеавторак 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 менее 5 предложений); сочинять по аналогии с прочитанным 

загадки, небольшие сказки, рассказы; ориентироваться в книге и (или) учебнике по обложке, 

оглавлению, аннотации, 

иллюстрациям, предисловию, условным обозначениям; выбирать книги для самостоятельного 

чтения с учѐтом рекомендательного списка, 

используя картотеки, рассказывать о прочитанной книге; использовать справочную литературу 

для получения дополнительной информации в соответствии с учебной задачей. 

Предметные результаты изучения литературного чтения. К концу обучения в 3 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 и слогов доступные по восприятию и небольшие по 

объѐму прозаические и стихотворные произведения в темпе не менее 60 слов в минуту (без 

отметочногооценивания);читатьнаизустьнеменее4стихотворенийвсоответствиис 
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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 учебными художественным текстам; различать и называть отдельные жанры 

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

сказкиоживотных,бытовыеиволшебные)ихудожественнойлитературы(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, мораль басни, литературный 

герой, персонаж, характер, тема, идея, заголовок, содержание произведения, эпизод, смысловые 

части, композиция, сравнение, эпитет, олицетворение); участвовать в обсуждении 

прослушанного (прочитанного) произведения: строить монологическое и диалогическое 

высказывание с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм, устно и письменно 

формулировать простые выводы, подтверждать свой ответ примерами из текста; использовать в 

беседе изученные литературные понятия; пересказывать произведение (устно) подробно, 

выборочно, сжато (кратко),от лица героя, с изменением лица рассказчика, от третьего лица; при

 анализе и интерпретации текста 

использовать разные типы речи (повествование, описание, рассуждение) с 

учѐтом специфики учебного и художественного текстов; читать по ролям с соблюдением норм 

произношения,инсценироватьнебольшиеэпизодыизпроизведения;составлятьустные 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 учѐтом рекомендательного списка, используя картотеки, 

рассказывать о прочитанной книге; использовать справочные издания, в том числе 

верифицированные электронные образовательные и информационные ресурсы, включѐнные в 

федеральный перечень. 
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Предметные результаты изучения литературного чтения. К концу обучения в 4 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 объѐму прозаические и 

стихотворные произведения в темпе не менее 80 слов в минуту (без отметочного оценивания); 

читать наизусть не менее 5 стихотворений в соответствии с изученной тематикой произведений; 

различать художественные произведения и познавательные тексты; 

- различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотворного 

произведения(ритм,рифма,строфа),отличатьлирическоепроизведениеотэпического;пониматьжа

нровуюпринадлежность,содержание,смыслпрослушанного(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, народные песни, скороговорки, сказки о 

животных, бытовые и волшебные), приводить примеры произведений фольклора разных 

народов России; соотносить читаемый текст с жанром художественной литературы 

(литературные сказки, рассказы, стихотворения, басни), приводить примеры разных жанров 

литературы России и стран мира; владеть элементарными умениями анализа и интерпретации 

текста: определять тему и главную мысль, последовательность событий в тексте произведения, 

выявлять связь событий, эпизодов текста; характеризовать героев, давать оценку их поступкам, 

составлять портретные характеристики персонажей, выявлять взаимосвязь между поступками и 

мыслями, чувствами героев, сравнивать героев одного произведения по самостоятельно 

выбранному критерию (по аналогии или по контрасту), характеризовать собственное 

отношение к героям, поступкам; находить в тексте средства изображения героев (портрет) и 

выражения их чувств, описание пейзажа и интерьера, устанавливать 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, мораль басни, 

литературный герой, персонаж, характер, тема, идея, заголовок, содержание произведения, 

эпизод, смысловые части, композиция, сравнение, эпитет, олицетворение, метафора, лирика, 

эпос, образ); участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения: строить 

монологическое и диалогическое высказывание с соблюдением норм русского литературного 

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

формулировать простые выводы на основе прослушанного (прочитанного) 

текста,подтверждатьсвойответпримерамиизтекста;составлятьплантекста(вопросный, 
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номинативный,цитатный),пересказывать(устно)подробно,выборочно,сжато(кратко),отлица 

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 менее 10 предложений), писать сочинения на заданную тему, используя 

разные типы речи (повествование, описание, рассуждение), корректировать собственный текстс 

учѐтом правильности, выразительности письменной речи; составлять краткий отзыв о 

прочитанном произведении по заданному алгоритму; сочинять по аналогии с прочитанным, 

составлять рассказ по иллюстрациям, от имени одного из героев, придумывать продолжение 

прочитанного произведения(не менее 10 предложений);использовать в соответствии с учебной 

задачей аппарат издания (обложка, оглавление, аннотация, иллюстрация, предисловие, 

приложение, сноски, примечания); выбирать книги для самостоятельного чтения с учѐтом 

рекомендательного списка, используя картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 

использовать справочную литературу, электронные образовательные 

и информационные ресурсы информационно-коммуникационной сети «Интернет» (в условиях 

контролируемого входа),для получения дополнительной информации в соответствии с учебной 

задачей. 

 

 Рабочая программа по учебному предмету«Иностранный(английский) язык». 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Иностранный (английский) 

язык» (предметная область «Иностранный язык») (далее соответственно – программа по 

иностранному(английскому) языку, иностранный (английский) язык) включает пояснительную 

записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по иностранному 

(английскому) языку. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения учебного предмета, 

характеристику психологических предпосылок к его изучению обучающимися, место в 

структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания и планируемым результатам. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для 

обязательного изучения в каждом классе на уровне начального общего образования. 

Планируемые результаты освоения программы по иностранному (английскому) языку 

включают личностные, метапредметные результаты за весь период обучения на уровне 

начального общего образования, а также предметные достижения обучающегося за каждый год 

обучения. 

 Пояснительная записка. 

Программа по иностранному (английскому) языку на уровне начального общего 

образования составлена на основе требований к результатам освоения программы начального 

общего образования ФГОС НОО, а также ориентирована на целевые приоритеты духовно- 

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, сформулированные в 

федеральной программе воспитания. 

Программа по иностранному (английскому) языку на уровне начального общего 

образования составлена на основе Требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, представленных в Федеральном 

государственномобразовательномстандартеначальногообщегообразования,атакже 
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федеральной программы воспитания с учѐтом концепции или историко-культурного стандарта 

при наличии. 

Программа по иностранному (английскому) 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 распределѐнных по классам проверяемых 

требований к результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования и элементов содержания по английскому языку (одобрено решением ФУМО). 

Программа по иностранному (английскому) языку раскрывает цели образования, 

развития и воспитания обучающихся средствами учебного предмета «Иностранный язык» на 

начальной ступени обязательного общего образования, определяет обязательную 

(инвариантную) часть содержания учебного курсапо изучаемому иностранному языку, за 

пределами которой остаѐтся возможность выбора учителем вариативной составляющей 

содержания образования по предмету. 

В начальной школе закладывается база для всего последующего иноязычного 

образования обучающихся, формируются основы функциональной грамотности, что придаѐт 

особую ответственность данному этапу общего образования. Изучение иностранного языка в 

общеобразовательных организациях России начинается со 2 класса. Обучающиеся 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 обучающимися других возрастных групп. 

Построение программы по иностранному (английскому) языку имеет нелинейный 

характер и основано на концентрическом принципе. В каждом классе даются новые элементы 

содержания и новые требования. В процессе обучения освоенные на определѐнном этапе 

грамматические формы и конструкции повторяются и закрепляются на новом лексическом 

материале и расширяющемся тематическом содержании речи. 

Цели обучения иностранному (английскому) языку на уровне начального общего 

образования можно условно разделить на образовательные, развивающие, воспитывающие. 

Образовательные цели учебного предмета «Иностранный (английский) язык» в 

начальной школе включают: 

Формирование элементарной иноязычной коммуникативной компетенции, 

то есть способности и готовности общаться с носителями изучаемого иностранного языка в 

устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) форме с учѐтом возрастных 

возможностей и потребностей обучающегося; расширение лингвистического кругозора 

обучающихся за счѐт овладения новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c отобранными темами 

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); формирование 

умений работать с информацией, представленной в текстах разного типа (описание, 

повествование, рассуждение), пользоваться при необходимости словарями по иностранному 

языку. 

Развивающиецелиучебногопредмета«Иностранный(английский)язык»вначальной школе 

включают: 
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Осознание обучающимися 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,мотивациясовершенствоватьсвоикоммуникативныеумениянаиностранномязыке. 

Влияние параллельного изучения родного языка и языка других стран и народов 

позволяетзаложитьосновудля формированиягражданскойидентичности, чувства патриотизма и 

гордости за свой народ, свой край, свою страну, помочь лучше осознать свою этническую и 

национальную принадлежность и проявлять интерес к языкам и культурам других народов, 

осознать наличиеи значение общечеловеческих и базовых национальных ценностей. Вклад 

предмета«Иностранный(английский) язык»вреализациювоспитательныхцелейобеспечивает: 

пониманиенеобходимостиовладенияиностраннымязыкомкаксредствомобщения в 

условиях взаимодействия разных стран и народов; 

формирование предпосылок социокультурной/межкультурной компетенции, 

позволяющей приобщаться к культуре, традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка, 

готовности представлять свою страну, еѐ культуру в условиях межкультурного общения, 

соблюдая речевой этикет и адекватно используя имеющиеся речевые и неречевые средства 

общения; воспитание уважительного отношения к иной культуре посредством знакомств с 

детским 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 и 

устойчивого учебно-познавательного интереса к предмету «Иностранный язык». 

Общее число часов, рекомендованных для изучения иностранного языка - 204 часа: 

во 2 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 3 классе – 68 часов 

(2 часа в неделю), в 4 классе – 68 часов (2 часа в неделю). 

 Содержаниеобучения 

Содержаниеобученияво 2классе. 

Тематическоесодержаниеречи. Мир 

моего «я». 

Приветствие.Знакомство.Моясемья.Мойденьрождения.Моялюбимаяеда. Мир 

моих увлечений. 

Любимыйцвет,игрушка.Любимыезанятия.Мойпитомец.Выходнойдень. Мир 

вокруг меня. 

Мояшкола.Моидрузья.Моямалаяродина(город,село). Родная 

страна и страны изучаемого языка. 
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Названия родной страны и страны/стран изучаемого языка; их столиц. Произведения 

детского фольклора. Литературные персонажи детских книг. Праздники родной страны и 

страны/стран изучаемого языка (Новый год, Рождество). 

Коммуникативныеумения. 

Говорение. 

Коммуникативныеумениядиалогическойречи. 

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

соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка: диалога 

этикетногохарактера:приветствие,началоизавершениеразговора,знакомствоссобеседником; 

поздравление с праздником; выражение благодарности за поздравление; извинение; диалога- 

расспроса: запрашивание интересующей информации;сообщение 

фактической информации, ответы на вопросы собеседника. 

Коммуникативныеумениямонологическойречи. 

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

монологических высказываний: описание предмета, реального человекаили литературного 

персонажа; рассказ о себе, члене семьи, друге. 

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 догадки. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает выделение из 

воспринимаемого на слух текста и понимание информации фактического характера 

(например, имя, возраст, любимое занятие, цвет) с опорой на иллюстрации и с использованием 

языковой догадки. 

Текстыдляаудирования:диалог,высказываниясобеседниковвситуацияхповседневного 

общения, рассказ, сказка. 

Смысловоечтение. 

Чтение вслух учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с 

соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией; понимание прочитанного. 

Текстыдлячтениявслух:диалог,рассказ, сказка. 

Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с 

различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение основной 

темы и главных фактов/событий в прочитанном тексте с опорой на иллюстрации и с 

использованием языковой догадки. 
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Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение в 

прочитанном тексте и понимание запрашиваемой информации фактического характера сопорой 

на иллюстрации и с использованием языковой догадки. 

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

характера. 

Письмо. 

Овладениетехникойписьма(полупечатноенаписаниебукв,буквосочетаний,слов). 

Воспроизведение речевых образцов, списывание текста; выписывание 

изтекстаслов,словосочетаний,предложений; вставкапропущенных букввсловоилислов 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/странахизучаемого 

языка. 

Написаниесопорой наобразец короткихпоздравлений спраздниками(сднѐм рождения, 

Новым годом). 

Языковые знания и навыки. 

Фонетическаясторонаречи. 

Буквыанглийскогоалфавита.Корректноеназываниебукванглийскогоалфавита. 

Нормыпроизношения:долготаикраткостьгласных,отсутствиеоглушения звонких 

согласныхвконцеслогаилислова,отсутствиесмягчениясогласных передгласными. 

Связующее ―r‖ (there is/there). 

Различение на слух и адекватное, без ошибок, ведущих к сбоюв коммуникации, 

произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз/предложений 

(повествовательного, побудительного и вопросительного: общий и специальный вопросы) с 

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей. 

Правила чтения гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах;согласных; 

основных звукобуквенных сочетаний. Вычленение из слова некоторых звукобуквенных 

сочетаний при анализе изученных слов. 

Чтениеновыхсловсогласноосновнымправиламчтенияанглийского языка. 

Знаки английскойтранскрипции;отличиеихотбукв английского алфавита. 

Фонетическикорректноеозвучиваниезнаковтранскрипции. 

Графика,орфографияипунктуация. 

Графически корректное (полупечатное) написание букв английского алфавита в 

буквосочетаниях и словах. Правильное написание изученных слов. 

Правильнаярасстановказнаковпрепинания:точки,вопросительного и 

восклицательного знаков в конце предложения; правильное использование апострофа в 

изученных сокращѐнных формах глагола-связки, вспомогательного и 

модального глаголов (например, I’m, isn’t; don’t, doesn’t; can’t), существительныхв 

притяжательном падеже (Ann’s). 

Лексическаясторонаречи. 
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Распознавание и употребление в устной и письменной речи не менее200 лексических 

единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках 

тематического содержания речи для 2 класса. 

Распознавание в устной и письменной речи интернациональных слов (doctor, film) с 

помощью языковой догадки. 

Грамматическаясторонаречи. 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устнойи письменной 

речи: изученных морфологических форм и синтаксических конструкций английского языка. 

Коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, 

отрицательные), вопросительные (общий, специальный вопрос), побудительные(в 

утвердительной форме). 

Нераспространѐнныеираспространѐнныепростыепредложения. 

Предложения с начальным It (It’s a red ball.). 

Предложения сначальнымThere+tobeвPresentSimpleTense(Thereisacatintheroom. 

Is there a cat in the room? – Yes, there is./No, there isn’t. There are four pens on the table. Are there 

four pens on the table? – Yes, there are./No, there aren’t. How many pens are there on the table? – 

There are four pens.). 

Предложения с простым глагольным сказуемым (They live in the country.), составным 

именным сказуемым (The box is small.) и составным глагольным сказуемым (I like to play with 

my cat. She can play the piano.). 

Предложениясглаголом-связкойtobeвPresent SimpleTense(Myfather isadoctor.Is it a 

red ball? – Yes, it is./No, it isn’t.). 

Предложенияскраткимиглагольнымиформами(Shecan’t swim.Idon’t likeporridge.). 

Побудительные предложения в утвердительной форме (Come in, please.). 

Глаголы в Present Simple Tense в повествовательных (утвердительныхи отрицательных) и 

вопросительных (общий и специальный вопросы) предложениях. 

Глагольная конструкция have got (I’ve got a cat. He’s/She’s got a cat. Have you got a cat? – 

Yes, I have./No, I haven’t. What have you got?). 

Модальный глагол can: для выражения умения (I can play tennis.) и отсутствия умения (I 

can’t play chess.); для получения разрешения (Can I go out?). 

Определѐнный,неопределѐнныйинулевойартиклиcименамисуществительными (наиболее 

распространѐнные случаи). 

Существительные во множественном числе, образованные по 

правилуи исключения (a book – books; a man – men). 

Личныеместоимения(I,you, he/she/it, we,they). Притяжательныеместоимения(my, your, 

his/her/its, our, their). Указательные местоимения (this – these). 

Количественныечислительные(1–12). 

Вопросительныеслова(who,what,how,where,howmany).Предлоги места (in, 

on, near, under). 

Союзыandиbut(cоднороднымичленами).Социокультурные знания и 

умения. 
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Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевогоповеденческого 

этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка в некоторых ситуациях общения: 

приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление (с 

днѐм рождения, Новым годом, Рождеством). 

Знание небольших произведений детского фольклора страны/стран изучаемого языка 

(рифмовки, стихи, песенки); персонажей детских книг. 

Знаниеназванийроднойстраныистраны/странизучаемогоязыкаиихстолиц. 

Компенсаторные умения. 

Использованиепричтениииаудированииязыковойдогадки(уменияпонятьзначение 

незнакомогословаилиновоезначениезнакомогословапоконтексту). 

Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевых 

слов, вопросов; иллюстраций. 

Содержаниеобученияв 3классе. 

Тематическоесодержаниеречи. Мир 

моего «я». 

Моясемья.Мойденьрождения.Моялюбимаяеда.Мойдень(распорядокдня). Мир 

моих увлечений. 

Любимаяигрушка,игра.Мойпитомец.Любимыезанятия.Любимаясказка. 

Выходнойдень.Каникулы. 

Мирвокругменя. 

Моякомната(квартира,дом).Мояшкола.Моидрузья.Моямалаяродина(город,село). 

Дикиеи домашниеживотные.Погода.Временагода (месяцы). 

Роднаястранаистраныизучаемогоязыка. 

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

интересные факты. Произведения детского фольклора. Литературные персонажи детских книг. 

Праздники родной страны и страны/стран изучаемого языка. 

Коммуникативныеумения. 

Говорение. 

Коммуникативныеумениядиалогическойречи. 

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

соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка: диалога 

этикетногохарактера:приветствие,начало изавершениеразговора,знакомство ссобеседником; 

поздравление с праздником; выражение благодарности за поздравление; извинение; диалога – 

побуждения к действию: приглашение собеседника к совместной 

деятельности, вежливое согласие/не согласие на предложение собеседника; диалога-расспроса: 

запрашивание интересующей информации; сообщение 

фактическойинформации,ответынавопросысобеседника. 

Коммуникативныеумениямонологическойречи. 

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

монологических высказываний: описание предмета, реального человекаили литературного 

персонажа; рассказ о себе, члене семьи, друге. 



77  

Пересказсопоройнаключевыеслова,вопросыи/илииллюстрацииосновного 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 слухтексте и пониманиеинформации фактического характера с опорой на 

иллюстрации и с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Текстыдляаудирования:диалог,высказываниясобеседниковвситуацияхповседневного 

общения, рассказ, сказка. 

Смысловоечтение. 

Чтение вслух учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с 

соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией; понимание прочитанного. 

Текстыдлячтениявслух:диалог,рассказ,сказка. 

Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с 

различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение основной 

темы и главных фактов/событий в прочитанном тексте с опорой и без опоры на иллюстрации ис 

использованием с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение в 

прочитанном тексте и понимание запрашиваемой информации фактического характера сопорой 

и без опоры на иллюстрации, а также с использованием языковой, в том числе контекстуальной, 

догадки. 

Текстыдлячтения:диалог,рассказ,сказка,электронноесообщениеличногохарактера. 

Письмо. 

Списываниетекста;выписываниеизтекстаслов,словосочетаний,предложений;вставка 

пропущенногословавпредложениевсоответствиисрешаемойкоммуникативной/учебной задачей. 

Созданиеподписейккартинкам,фотографиямспояснением,чтонанихизображено. 

Заполнение анкет и формуляров с указанием личной информации (имя, фамилия,возраст, 

страна проживания, любимые занятия) в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах 

изучаемого языка. 

Написание с опорой на образец поздравлений с праздниками (с днѐм рождения, Новым 

годом, Рождеством) с выражением пожеланий. 

Языковыезнанияинавыки. 
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Фонетическаясторонаречи. 

Буквы английского алфавита. Фонетически корректное озвучивание букв английского 

алфавита. 

Нормы произношения: долгота и краткость гласных, правильное отсутствие оглушения 

звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. 

Связующее ―r‖ (there is/there are). 

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительногои 

вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. 

Различение на слух и адекватное, без ошибок произнесение словс соблюдением 

правильного ударения и фраз/предложений с соблюдением их ритмикоинтонационных 

особенностей. 

Чтение гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах, чтения гласных в 

третьем типе слога (гласная + r); согласных, основных звукобуквенных сочетаний, в частности 

сложных сочетаний букв (например, tion, ight)в односложных, двусложных и многосложных 

словах. 

Вычленениенекоторыхзвукобуквенныхсочетанийприанализеизученныхслов. 

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения с использованием полной или 

частичной транскрипции. 

Знакианглийскойтранскрипции;отличиеихотбукванглийскогоалфавита. 

Фонетическикорректноеозвучиваниезнаковтранскрипции. 

Графика,орфографияипунктуация. 

Правильноенаписаниеизученныхслов. 

Правильнаярасстановказнаковпрепинания:точки,вопросительного и 

восклицательного знаков в конце предложения; правильное использование знака апострофа в 

сокращѐнных формах глагола-связки, вспомогательного и модального глаголов, 

существительных в притяжательном падеже. 

Лексическаясторонаречи. 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устнойи письменной 

речинеменее350лексическихединиц(слов,словосочетаний,речевыхклише),обслуживающих 

ситуации общения в рамках тематического содержания речи для 3 класса, включая 200 

лексических единиц, усвоенных на первом году обучения. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи слов, образованных с 

использованиемосновныхспособовсловообразования:аффиксации(образованиечислительных с 

помощью суффиксов -teen, -ty, -th) и словосложения (sportsman). 

Распознавание в устной и письменной речи интернациональных слов (doctor, film) с 

помощью языковой догадки. 

Грамматическаясторонаречи. 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устнойи письменной 

речи родственных слов с использованием основных способов 

словообразования: аффиксации(суффиксычислительных -teen, -ty, -th) и 

словосложения (football, snowman) 
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Предложения с начальным There + to be в Past Simple Tense (There was an old house near 

the river.). 

Побудительныепредложениявотрицательной(Don’ttalk, please.) форме. 

ПравильныеинеправильныеглаголывPastSimpleTenseвповествовательных 

(утвердительныхиотрицательных)ивопросительных(общийиспециальныйвопросы)предложениях. 

КонструкцияI’dliketo...(I’dliketoreadthisbook.). 

Конструкции с глаголами на -ing: to like/enjoydoing smth (I like riding my bike.). 

Существительные в притяжательном падеже (Possessive Case; Ann’s dress, children’s toys,  

boys’books). 

Слова, выражающие количество с исчисляемыми и неисчисляемыми существительными 

(much/many/a lot of). 

Личные местоимения в объектном (me, you, him/her/it, us, them) падеже. Указательные 

местоимения (this – these; that – those). Неопределѐнные местоимения (some/any) в 

повествовательных и вопросительных предложениях (Have you got any friends? – Yes, I’ve got 

some.). 

Наречиячастотности(usually,often). 

Количественные числительные (13–100). Порядковые числительные (1–30). 

Вопросительные слова (when, whose, why). 

Предлоги места (next to, in front of, behind), направления (to), времени (at, in, on в 

выражениях at 5 o’clock, in the morning, on Monday). 

Социокультурныезнанияиумения. 

Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого 

поведенческого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка, в некоторых ситуациях 

общения: приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, 

поздравление с днѐм рождения, Новым годом, Рождеством. 

Знание произведений детского фольклора (рифмовок, стихов, песенок), персонажей 

детских книг. 

Краткое представление своей страны и страны/стран изучаемого языка (названия родной 

страны и страны/стран изучаемого языка и их столиц, название родного города/села; цвета 

национальных флагов). 

Компенсаторныеумения. 

Использованиепричтениииаудированииязыковой,втомчислеконтекстуальной,догадки. 

Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевых 

слов, вопросов; иллюстраций. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного 

содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения втексте 

запрашиваемой информации. 

Содержаниеобученияв4классе. 

Тематическоесодержаниеречи. Мир 

моего «я». 
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Моя семья. Мой день рождения, подарки. Моя любимая еда. Мой день (распорядок дня, 

домашние обязанности). Мир моих увлечений. 

Любимаяигрушка,игра.Мойпитомец.Любимыезанятия.Занятияспортом. 

Любимаясказка/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. Времена года (месяцы). 

Покупки. 

Роднаястранаистраныизучаемогоязыка. 

Россия и страна/страны изучаемого языка. Их столицы, 

основные достопримечательностии интересные факты. Произведения 

детского фольклора.Литературныеперсонажидетскихкниг.Праздники родной 

страныистраны/странизучаемогоязыка. 

Коммуникативныеумения. 

Говорение. 

Коммуникативныеумениядиалогическойречи. 

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

соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка: диалога 

этикетного характера: приветствие, ответна приветствие;завершение разговора(в том числепо 

телефону), прощание; знакомство с собеседником; поздравление с праздником, выражение 

благодарности за поздравление; выражение извинения; диалога – побуждения к действию: 

обращение к собеседнику с просьбой, вежливое согласие выполнить просьбу; приглашение 

собеседника к совместной деятельности, вежливое согласие/несогласие на предложение 

собеседника; 

диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации; сообщение 

фактической информации, ответы на вопросы собеседника. 

Коммуникативныеумениямонологическойречи. 

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

монологических высказываний: описание предмета, внешности и одежды, черт характера 

реального человека илилитературного персонажа;рассказ/сообщение(повествование)сопорой на 

ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации. 

Создание устных монологических высказываний в рамках тематического содержания 

речи по образцу (с выражением своего отношения к предмету речи). 

Пересказ основного содержания прочитанного текста с опорой на ключевые слова, 

вопросы, план и/или иллюстрации. 

Краткоеустноеизложениерезультатоввыполненногонесложногопроектногозадания. 

Аудирование. 

Коммуникативныеуменияаудирования. 

Понимание на слух речи учителя и одноклассников и вербальная/невербальная реакция 

на услышанное (при непосредственном общении). 

Восприятиеипониманиенаслухучебныхиадаптированныхаутентичныхтекстов, 
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построенных на изученном языковом материале, в соответствиис 

поставленнойкоммуникативнойзадачей:спониманиемосновного содержания,спониманием 

запрашиваемой информации (при опосредованном 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 наиллюстрации и с использованием языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение выделять 

запрашиваемую информацию фактического характера с опоройи без опоры на иллюстрации, а 

также с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Тексты дляаудирования:диалог,высказываниясобеседниковвситуацияхповседневного 

общения, рассказ, сказка, сообщение информационного характера. 

Смысловоечтение. 

Чтение вслух учебных текстов с соблюдением правил чтенияи соответствующей 

интонацией, понимание прочитанного. 

Текстыдлячтениявслух:диалог,рассказ, сказка. 

Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с 

различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение основной 

темы и главных фактов/событий в прочитанном тексте с опорой и без опоры на иллюстрации, с 

использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение в 

прочитанном тексте и понимание запрашиваемой информации фактического характера сопорой 

ибезопорына иллюстрации, с использованием языковой, в томчисле контекстуальной, догадки. 

Смысловое чтение про себя учебных и адаптированных аутентичных текстов, 

содержащих отдельные незнакомые слова, понимание основного содержания (тема, главная 

мысль, главные факты/события) текста с опорой и без опоры на иллюстрации и с 

использованием языковой догадки, в том числе контекстуальной. 

Прогнозированиесодержаниятекстанаосновезаголовка 

Чтение не сплошных текстов (таблиц, диаграмм) и понимание представленной в них 

информации. 

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

текст научно-популярного характера, стихотворение. 

Письмо. 

Выписывание из текста слов, словосочетаний, предложений; вставка пропущенных букв 

в слово или слов в предложениев соответствии с решаемой коммуникативной/учебной задачей. 

Заполнениепростыханкетиформуляровсуказаниемличнойинформации(имя, фамилия, возраст,

 местожительство (страна проживания, город), любимые занятия) в 

соответствииснормами,принятымивстране/странахизучаемого языка. 
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Написание с опорой на образец поздравления с праздниками (с днѐм рождения, Новым 

годом, Рождеством) с выражением пожеланий. 

Написаниеэлектронногосообщенияличногохарактерасопоройнаобразец. 

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‖ (there is/there are). 

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительногои 

вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. 

Различение на слух и адекватное, без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, 

произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их ритмико- 

интонационных особенностей, в том числе соблюдение правила отсутствия ударения на 

служебных словах; интонации перечисления. 

Правила чтения:гласных воткрытом и закрытом слогеводносложных словах, гласных в 

третьем типе слога (гласная + r); согласных; основных звукобуквенных сочетаний, в частности 

сложных сочетаний букв (например, tion, ight) в односложных, двусложных и многосложных 

словах. 

Вычленениенекоторыхзвукобуквенныхсочетанийприанализеизученныхслов. 

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения с использованием полной или 

частичной транскрипции, по аналогии. 

Знакианглийскойтранскрипции;отличиеихотбукв английскогоалфавита. 

Фонетическикорректноеозвучиваниезнаковтранскрипции. 

Графика,орфографияипунктуация. 

Правильное написание изученных слов. Правильная расстановка знаков препинания: 

точки,вопросительногоивосклицательногознакавконцепредложения;запятойпри 

обращениииперечислении;правильноеиспользованиезнакаапострофа в сокращѐнныхформах 

глагола-связки, вспомогательногои модального глаголов, существительных в притяжательном 

падеже (Possessive Case). 

Лексическаясторонаречи. 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устнойи письменной 

речинеменее500лексическихединиц(слов,словосочетаний,речевыхклише),обслуживающих 

ситуации общения в рамках тематического содержания речи для 4 класса, включая 350 

лексических единиц, усвоенных в предыдущие два года обучения. 

Распознавание и образование в устной и письменной речи родственных словс 

использованием основных способов словообразования: аффиксации (образование 

существительныхс помощью суффиксов -er/-or,-ist (worker,actor, artist)и конверсии(to play– a 

play). 

 

film). 

Использованиеязыковойдогадкидляраспознаванияинтернациональныхслов(pilot, 

Грамматическая сторона речи. 
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Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устнойи письменной 

речи изученных морфологических форм и синтаксических конструкций английского языка. 

Глаголы в Present/Past Simple Tense, Present Continuous Tenseв повествовательных 

(утвердительных и отрицательных) и вопросительных (общий и специальный вопросы) 

предложениях. 

Модальныеглаголыmustиhaveto. 

Конструкцияto begoingtoиFutureSimpleTenseдлявыражениябудущего действия(Iam going 

to have my birthdaypartyon Saturday. Wait, I’ll help you.). Отрицательное местоимение no. 

Степени сравнения прилагательных (формы, образованные по правилуи исключения: 

good – better – (the) best, bad – worse – (the) worst. 

Наречия времени. 

Обозначение даты и года. Обозначение времени (5 o’clock; 3 am, 2 pm).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 днѐм рождения, Новым годом, Рождеством, разговор по телефону). 

Знание произведений детского фольклора (рифмовок, стихов, песенок), персонажей 

детских книг. 

Краткоепредставлениесвоейстраныистраны/странизучаемогоязыка 

на (названия стран и их столиц, название родного города/села; цвета национальных флагов; 

основные достопримечательности). 

Компенсаторныеумения. 

Использованиепричтениииаудированииязыковойдогадки(уменияпонятьзначение незнакомого 

слова или новое значение знакомого слова из контекста). 

Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевых 

слов, вопросов; картинок, фотографий. 

Прогнозированиесодержаниетекстадлячтениянаоснове заголовка. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного 

содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения втексте 

запрашиваемой информации. 

 Планируемые результаты освоения программы по иностранному 

(английскому) языку на уровне начального общего образования. 

Личностные результаты освоения программы по иностранному (английскому) языку на 

уровне начального общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно- 

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения 

и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования 

внутренней позиции личности. 

В результате изучения иностранного (английского) языка на уровне начального общего 

образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 
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Гражданско-патриотическое воспитание: становление ценностного отношения к своей 

Родине – России; осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

сопричастность к прошлому, настоящемуи будущему своей страны и родного края; уважение к 

своему и другим народам; первоначальные представления о человеке как члене общества, о 

правахиответственности, уваженииидостоинствечеловека,онравственно-этическихнормах 

поведения и правилах межличностных отношений. 

Духовно-нравственное воспитание: признание индивидуальности каждого человека; 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; неприятие любых форм 

поведения, направленных на причинение физического и 

моральноговредадругимлюдям. 

Эстетическое воспитание: 

уважительноеотношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к 

разным видам искусства,традициям и творчеству своегои других народов; стремление 

ксамовыражению в разных видах художественной деятельности. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

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

окружающей среде (в том числе информационной); бережное отношение к физическому и 

психическому здоровью. 

Трудовоевоспитание: 

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 профессия. 

Экологическое воспитание: 

бережноеотношениекприроде;неприятиедействий,приносящихейвред. 

Ценностинаучногопознания: 

первоначальныепредставленияонаучнойкартинемира; 

познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность 

и самостоятельность в познании. 

Врезультатеизученияиностранного(английского)языканауровненачальногообщего 

образования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные 

действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные 

учебные действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии; 

объединять части объекта (объекты) по определѐнному признаку; 

определятьсущественныйпризнакдляклассификации,классифицировать 

предложенные объекты; находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, 

данных и 
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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. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

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

предложенных педагогическим работником вопросов; с помощью педагогического работника 

формулировать цель, планировать измененияобъекта, ситуации; сравнивать несколько вариантов 

решения задачи, выбирать наиболее подходящий(на основе предложенных критериев); 

проводитьпопредложенномуплануопыт,несложноеисследование 

по установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть целое, 

причина следствие); формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, 

исследования); прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия 

в аналогичныхилисходныхситуациях. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

выбиратьисточникполученияинформации; 

согласнозаданномуалгоритмунаходитьвпредложенномисточникеинформацию, представленную 

в явном виде; 

распознаватьдостовернуюинедостовернуюинформациюсамостоятельноили на основании 

предложенного педагогическим работником способа еѐ проверки; соблюдать с помощью взрослых 

(педагогических работников, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся) правила информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

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

с учебной задачей; самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: воспринимать и формулировать 

суждения, выражать эмоции в соответствиис 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 

аргументированно высказывать своѐ 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. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеумениясамоорганизациикакчасти 

регулятивныхуниверсальныхучебныхдействий: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 
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У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля как части 

регулятивных универсальных учебных действий: 

устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; корректировать свои 

учебные действия для преодоления ошибок. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальныес учѐтом участия в 

коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуациина основе предложенного формата 

планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; принимать цель совместной 

деятельности, коллективно строить действияпо еѐ достижению: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесси результат совместной работы; проявлять готовность 

руководить, выполнять поручения, подчиняться; ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свойвкладвобщий результат;выполнять совместныепроектныезаданиясопоройна 

предложенные образцы. 

Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный (английский) язык» 

предметнойобласти «Иностранный язык»должны бытьориентированынаприменение знаний, 

умений и навыков в типичных учебных ситуацияхи реальных жизненных условиях, отражать 

сформированность иноязычной коммуникативной компетенции на элементарном уровне в 

совокупностиеѐ составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 

метапредметной (учебно-познавательной). 

К концу обучения во 2 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по 

отдельным темам программы по иностранному (английскому) языку: 

Коммуникативныеумения. 

Говорение: 

вестиразныевидыдиалогов(диалогэтикетногохарактера,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 объѐмом не менее3 фраз в рамках 

изучаемой тематики с опорой на картинки, фотографии и/или ключевые слова, вопросы. 

Аудирование: 

восприниматьнаслухи пониматьречьучителяиодноклассников; 

воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на изученном языковом 

материале, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации фактического характера, используя зрительные опоры и языковую догадку (время 

звучания текста/текстов для аудирования – до 40 секунд). 

Смысловоечтение: 

читать вслух учебные тексты объѐмом до 60 слов, построенные на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, демонстрируя 

понимание прочитанного; читать про себя и понимать учебные тексты, построенные на 

изученном языковом материале, с различной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимостиотпоставленной коммуникативной задачи: спониманиемосновного содержания,с 
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пониманиемзапрашиваемойинформации,используязрительныеопорыиязыковуюдогадку (объѐм 

текста для чтения – до 80 слов). 

Письмо: 

заполнять простые формуляры, сообщая о себе основные сведения, 

в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; писать с опорой 

наобразец короткие поздравления с праздниками (с днѐм рождения, Новым годом). 

Языковые знания и навыки. 

Фонетическаясторонаречи: 

знатьбуквыалфавитаанглийскогоязыкавправильнойпоследовательности,фонетически 

корректноихозвучиватьиграфическикорректновоспроизводить 

(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

применять правила чтения гласных в открытом и закрытом слоге 

в односложных словах, вычленять некоторые звукобуквенные сочетания при анализе знакомых 

слов; озвучивать транскрипционные знаки, отличать их от букв; читать новые слова согласно 

основным правилам чтения; 

различатьнаслухиправильнопроизноситьсловаифразы/предложения 

ссоблюдениемихритмико-интонационныхособенностей. 

Графика,орфографияипунктуация:правильнописать 

изученныеслова; 

заполнятьпропускисловами;дописыватьпредложения; 

правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительныйи восклицательный 

знаки в конце предложения) и использовать знак апострофав сокращѐнных формах глагола- 

связки, вспомогательного и модального глаголов. 

Лексическаясторонаречи: 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 200 лексических 

единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках 

тематики, предусмотренной на первом году обучения; использовать языковую догадку в 

распознавании интернациональных слов. 

Грамматическаясторонаречи: 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные коммуникативные 

типы предложений: повествовательные (утвердительные, отрицательные), вопросительные 

(общий, специальный, вопросы), побудительные (в утвердительной форме); распознавать и 

употреблять нераспространѐнные и распространѐнные простые 

предложения; распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с 

начальнымIt; 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречипредложения 

сначальнымThere+tobeвPresentSimpleTense;распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменной речи 

простые предложения с 

простымглагольнымсказуемым(HespeaksEnglish.);распознаватьиупотреблятьвустнойи письменной 

речи предложения 

ссоставнымглагольным сказуемым (Iwanttodance.Shecanskatewell.); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения 
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сглаголом-связкойto beв Present Simple Tense в составетакихфраз, как I’mDima, I’meight. I’m 

fine. I’m sorry. It’s... Is it.? What’s ...?; 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречипредложения 

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 настоящее простое время (Present Simple Tense) в 

повествовательных (утвердительных 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 модальный глагол сan/can’t для 

выраженияумения(I canrideabike.) иотсутствияумения(I can’t ridea bike.);canдляполучения 

разрешения (Can I go out?); распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

неопределѐнный, определѐнный и нулевой артикль с существительными (наиболее 

распространѐнные случаи употребления); распознавать и употреблять в устной и письменной 

речи множественное число 

существительных,образованноепоправиламиисключения:apen–pens;aman–men; 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиличные 

и притяжательные местоимения; распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

указательные местоимения 

this– these; 

распознаватьиупотреблять вустнойиписьменнойречиколичественные 

числительные (1–12); распознавать и употреблять в устной и письменной речи вопросительные 

слова who, 

what, how, where, how many; распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги 

места on, in, near, 

under; 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречисоюзыandиbut (при 

однородныхчленах). 

Социокультурныезнанияиумения: 

владеть отдельными социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, 

принятыми в англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения: приветствие, прощание, 

знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление с днѐм рождения, Новым 

годом, Рождеством; знать названия родной страны и страны/стран изучаемого языка и ихстолиц. 

К концу обучения в 3 классе обучающийся получит следующие предметные результаты 

по отдельным темам программы по иностранному (английскому) языку: 

Коммуникативныеумения. 

Говорение: 

вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение, диалог- 

расспрос)встандартныхситуацияхнеофициальногообщения,свербальнымии/или 
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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)врамках изучаемой тематики объѐмомне менее4фразсвербальными и/или 

зрительными опорами; передаватьосновное содержание прочитанного  текста с 

вербальнымии/или зрительными опорами (объѐммонологического высказывания– не менее4 фраз). 

Аудирование: воспринимать на слух и понимать речь учителя и 

одноклассниковвербально/невербальнореагироватьнауслышанное;восприниматьнаслухипонимать

учебныетексты,построенныенаизученномязыковомматериале,сразнойглубиной 

проникновениявихсодержаниевзависимостиотпоставленнойкоммуникативнойзадачи:спониманием

основногосодержания,спониманиемзапрашиваемойинформациифактического 

характера,созрительнойопоройисиспользованиемязыковой,втомчислеконтекстуальной, догадки 

(время звучания текста/текстов для аудирования – до 1 минуты). 

Смысловоечтение: 

читать вслух учебные тексты объѐмом до 70 слов, построенные на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрируя 

понимание прочитанного; читать про себя и понимать учебные тексты, содержащие отдельные 

незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации, со зрительной опорой и без опоры, а также с использованием 

языковой, в том числе контекстуальной, догадки (объѐм текста/текстов для чтения – до 130 

слов). 

Письмо: 

заполнятьанкетыиформулярыс указаниемличнойинформации:имя,фамилия, 

возраст, страна проживания, любимые занятияи т. д.; писать сопорой наобразец поздравления с 

днем рождения, Новым годом, 

Рождеством с выражением пожеланий; создавать подписи к иллюстрациям с пояснением, что на 

них изображено. 

Языковыезнанияинавыки.Фонетическаясторонаречи:применятьправилачтении 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 на слух и правильно произносить слова и фразы/предложенияс соблюдением 

ихритмико-интонационныхособенностей.Графика,орфографияипунктуация: правильно 

писать изученные слова; 

правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительныйи восклицательный 

знаки в конце предложения, апостроф). 

Лексическаясторонаречи: 
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распознавать иупотреблятьвустнойиписьменнойречинеменее350 лексических единиц 

(слов, словосочетаний, речевых клише), включая 200 лексических единиц, освоенных на первом 

году обучения; распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных 

способов словообразования: аффиксации (суффиксы числительных -teen, -ty, -th)и 

словосложения (football, snowman). Грамматическая сторона речи: распознавать и употреблятьв 

устной и письменной речи побудительныепредложения в отрицательной форме (Don’t talk, 

please.); 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречипредложения 

с начальным There + to be в Past Simple Tense (There was a bridge across the river. There were 

mountains in the south.); 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиконструкции 

с глаголами на -ing: to like/enjoy doing something; распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи конструкцию I’d like to ...; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи правильныеи неправильные 

глаголы в Past Simple Tense в повествовательных (утвердительныхи отрицательных) и 

вопросительных (общий и специальный вопрос) предложениях; распознавать и употреблять в 

устной и письменной речи существительныев притяжательном падеже (Possessive Case); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи слова, выражающие количество с 

исчисляемыми и неисчисляемыми существительными (much/many/a lot of); распознавать и 

употреблять в устной и письменной речи наречия частотности usually, often; 

распознавать иупотреблятьвустнойиписьменнойречи личныеместоименияв 

объектном падеже; распознавать и употреблять в устной и письменной речи указательные 

местоименияthat – those; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи неопределѐнныеместоимения some/any 

в повествовательных и вопросительных предложениях; распознавать и употреблять в 

устнойиписьменнойречивопросительныеслова when,whose,why;распознаватьиупотреблять в 

устной и письменной речи количественные числительные (13–100); распознавать и употреблять 

в устной и письменной речи порядковые числительные (1–30); распознавать и употреблять в 

устнойиписьменнойречипредлогнаправлениядвижения to (We wentto Moscow last year.); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги места next to, in 

front of, behind; распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги времени: at, 

in, on в выражениях at 4 o’clock, in the morning, on Monday. 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 днѐм рождения, Новым годом, 

Рождеством); кратко представлять свою страну и страну/страны изучаемого языкана 

английском языке. 

К концу обучения в 4 классе обучающийся получит следующие предметные результаты 

по отдельным темам программы по иностранному (английскому) языку: 

Коммуникативныеумения. 

Говорение: 
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вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение, диалог- 

расспрос) на основе вербальных и/или зрительных опор с соблюдением норм речевого этикета, 

принятого в стране/странах изучаемого языка (не менее 4–5 реплик со стороны каждого 

собеседника); вести диалог – разговор по телефону с опорой на картинки, фотографиии/или 

ключевые слова в стандартных ситуациях неофициального общения с соблюдением норм 

речевого этикета в объѐме не менее 4–5 реплик со стороны каждого собеседника; создавать 

устные связные монологические высказывания (описание, рассуждение; 

повествование/сообщение) с вербальными и/или зрительными опорами в рамках тематического 

содержания речи для 4 класса (объѐм монологического высказывания – не менее 4–5 фраз); 

создавать устные связные монологические высказывания по образцу;выражать своѐотношение к 

предмету речи; передавать основное содержание прочитанного текста с вербальными и/или 

зрительнымиопорамивобъѐменеменее4–5фраз. 

представлять результаты выполненной проектной работы, в том числе подбирая 

иллюстративный материал(рисунки,фото)ктексту выступления, в 

объѐме не менее 4–5 фраз. 

Аудирование: 

воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников, 

вербально/невербально реагировать на услышанное;воспринимать на слух и понимать учебные 

и адаптированные аутентичные тексты, построенные на изученном языковом материале, с 

разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации фактического характера со зрительнойопорой и сиспользованием языковой,в том 

числе контекстуальной, догадки (время звучаниятекста/текстовдляаудирования–до 1 

минуты). 

Смысловоечтение: 

читать вслух учебные тексты объѐмом до 70 слов, построенные на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрируя 

понимание прочитанного; читать про себя тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, 

с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации, со зрительной опорой и без опоры, с использованием языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки (объѐм текста/текстов для чтения – до 160 слов; прогнозировать 

содержание текста на основе заголовка; 

читатьпро себянесплошныетексты(таблицы,диаграммыит. д.)ипониматьпредставленную в них 

информацию. 

Письмо: 

заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации: имя, фамилия, возраст, место 

жительства (страна проживания, город), любимые занятия и т. д.; 

писатьсопоройнаобразец поздравлениясднем рождения,Новымгодом, 

Рождествомсвыражениемпожеланий;писатьсопоройнаобразецэлектронноесообщение личного 

характера (объѐмсообщения – до 50 слов). 

Языковые знания и навыки. Фонетическая сторона речи: 

читатьновыесловасогласноосновнымправиламчтения; 
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различать на слух и правильно произносить слова и фразы/предложенияс соблюдением их 

ритмико-интонационных особенностей. 

Графика,орфографияипунктуация:правильнописатьизученныеслова;правильно 

расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и восклицательный знаки в конце 

предложения, апостроф, запятаяпри перечислении). 

Лексическаясторонаречи: 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречинеменее500лексических 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 (to play – a play). Грамматическая сторонаречи: 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи Present Continuous Tense в 

повествовательных(утвердительныхи отрицательных), вопросительных(общийи специальный 

вопрос) предложениях; распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкциюto 

be going to и Future Simple Tense для выражения будущего действия; распознавать и 

употреблять в устной и письменной речи модальные глаголы долженствования must и have to; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи отрицательноеместоимение no; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи степени сравнения прилагательных 

(формы, образованные по правилу и исключения: good – better – (the) best, bad – worse – (the) 

worst); распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречия времени; распознавать 

и употреблять в устной и письменной речи обозначение датыи года;распознавать и употреблять 

в устной и письменной речи обозначение времени. 

Социокультурныезнанияиумения: 

владеть социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, принятыми в 

англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения (приветствие, прощание, знакомство, 

выражение благодарности, извинение, поздравление с днѐм рождения, Новым годом, 

Рождеством);знать названия родной страны истраны/стран изучаемого языка;знать некоторых 

литературных персонажей; 

знатьнебольшиепроизведениядетскогофольклора(рифмовки,песни); 

кратко представлятьсвоюстранунаиностранномязыкев рамкахизучаемойтематики. 

 

 Рабочаяпрограммапо учебномупредмету «Математика». 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Математика» (предметная 

область «Математика и информатика») (далее соответственно – программа по математике, 

математика) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты 

освоения программы по математике. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения учебного предмета, 

характеристику психологических предпосылок к его изучению обучающимися, место в 

структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания и планируемым результатам. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для 

обязательного изучения в каждом классе на уровне начального общего образования. 

Содержаниеобучениявкаждомклассезавершаетсяперечнемуниверсальныхучебныхдействий 
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(познавательных, коммуникативных и регулятивных), которые возможно формировать 

средствами математики с учѐтом возрастных особенностей обучающихся на уровне начального 

общего образования. 

Планируемые результаты освоения программы по математике включают личностные, 

метапредметные результаты за весь период обучения на уровне начального общегообразования, 

а также предметные достижения обучающегося за каждый год обучения. 

 Пояснительнаязаписка. 

Программа по математике на уровне начального общего образования составлена на 

основе требований к результатам освоения программы начального общего образования ФГОС 

НОО, а также ориентирована на целевые приоритеты духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, сформулированные в федеральной программе 

воспитания. 

В начальной школе изучение математики  имеет  особое значение  в развитии 

обучающегося.Приобретѐнныеимзнания,опытвыполненияпредметныхиуниверсальных 

действийнаматематическомматериале,первоначальноеовладениематематическимязыком 

станутфундаментомобучениянауровнеосновногообщегообразования,атакжебудут 

востребованывжизни.Изучениематематикивначальнойшколенаправленонадостижение 

следующихобразовательных,развивающихцелей,атакжецелейвоспитания:освоениеначальных 

математических знаний– понимание значения величини способов их 

измерения,использованиеарифметических способов для разрешениясюжетных 

ситуаций,формирование умения решать учебные и практические задачи средствами 

математики, работа с алгоритмами выполнения арифметических действий; формирование

 функциональной  математической 

грамотностиобучающегося,котораяхарактеризуетсяналичиемунегоопытарешенияучебно-

познавательных и учебно-практических задач, построенных на  понимании и 

примененииматематическихотношений(«часть-целое»,«больше-меньше»,«равно-неравно», 

«порядок»), смысла арифметических действий, зависимостей (работа, движение, 

продолжительностьсобытия);обеспечение математического развитияобучающегося – развитие 

способности к интеллектуальной деятельности, пространственного воображения, 

математической речи, формирование умения строить рассуждения, выбирать аргументацию, 

различать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, вести поиск информации; 

становление учебно-познавательныхмотивов,интереса к изучениюи применениюматематики, 

важнейших качеств интеллектуальной деятельности: теоретического и пространственного 

мышления, воображения, математической речи, ориентировки в математических терминах и 

понятиях. 

В основе конструирования содержания и отбора планируемых результатов лежат 

следующие ценности математики, коррелирующие со становлением личности обучающегося: 

понимание математических отношений выступает средством познания закономерностей 

существования окружающего мира, фактов, процессов и явлений, происходящих в природе и в 

обществе (например, хронология событий, протяжѐнность по времени, образование целого из 

частей, изменение формы, размера); 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 

обучающемусясовершенствоватькоммуникативнуюдеятельность(аргументироватьсвою 
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точку зрения, строить логические цепочки рассуждений, опровергать или подтверждать 

истинность предположения). 

Обучающиеся 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 

обучающимся многих математических явлений помогает его тяга к моделированию, что 

облегчает освоение общего способа решения учебной задачи, а также работу с разными 

средствами информации, в том числе и графическими (таблица, диаграмма, схема). 

На уровне начального общего образования математические знания и умения 

применяются обучающимся при изучении других учебных предметов (количественные и 

пространственные характеристики, оценки, расчѐты и прикидка, использование графических 

форм представления информации). Приобретѐнные обучающимся умения строить алгоритмы, 

выбирать рациональные способы устных и письменных арифметических вычислений, приѐмы 

проверки правильности выполнения действий, а также различение, называние, изображение 

геометрических фигур, нахождение геометрических величин (длина, периметр, площадь) 

становятся показателями сформированной функциональной грамотности обучающегося и 

предпосылкой успешного дальнейшего обучения на уровне основного общего образования. 

Обучающийся 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 (в том числе способностьк целеполаганию, готовность 

планировать свою работу, самоконтроль). 

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. 

В первом и втором классах предлагается пропедевтический уровень формирования 

универсальных учебных действий. В познавательных универсальных учебных действиях 

выделен специальный раздел «Работа с информацией». С учѐтом того, что выполнение правил 

совместной деятельности строитсянаинтеграции регулятивных(определѐнныеволевыеусилия, 

саморегуляция, самоконтроль, проявление терпения и доброжелательности при налаживании 

отношений)и коммуникативных (способность вербальными средствами устанавливать 

взаимоотношения)универсальных учебныхдействий,ихпереченьданвспециальномразделе – 

«Совместная деятельность». 

Общее число часов, рекомендованных для изучения математики - 540 часов: в 1 классе – 

132 часа (4 часа в неделю), во 2 классе – 136 часов (4 часа в неделю), в 3 классе – 136 часов (4 

часа в неделю), в 4 классе – 136 часов (4 часа в неделю). 

Основноесодержаниеобучениявпрограммепоматематикепредставленоразделами: 

«Числа и величины», «Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные 

отношения и геометрические фигуры», «Математическая информация». 

 Содержаниеобучения 

Содержаниеобученияв 1классе. 



95  

Числаивеличины. 

Числаот1до9:различение,чтение,запись. Единицасчѐта.Десяток.Счѐтпредметов, запись 

результата цифрами. Число и цифра 0 при измерении, вычислении. 

Числавпределах20:чтение,запись,сравнение.Однозначныеидвузначныечисла. 

Увеличение(уменьшение)числананесколькоединиц. 

Длинаиеѐизмерение.Единицыдлиныиустановлениесоотношениямеждуними: сантиметр, 

дециметр. 

Арифметическиедействия. 

Сложениеивычитаниечиселвпределах20.Названиякомпонентовдействий, результатов действий 

сложения, вычитания. Вычитание как действие, обратное сложению. 

Текстовыезадачи. 

Текстовая задача: структурные элементы, составление текстовой задачи по образцу. 

Зависимость между данными и искомой величиной в текстовой задаче. Решение задач в одно 

действие. 

Пространственныеотношенияигеометрическиефигуры. 

Расположение предметов и объектов на плоскости, в пространстве, установление 

пространственных отношений: «слева-справа», «сверху-снизу», «между». 

Геометрическиефигуры:распознаваниекруга,треугольника,прямоугольника,отрезка. 

Построениеотрезка, квадрата,треугольникаспомощьюлинейкиналистевклетку. 

Измерение длины отрезка в сантиметрах. 

Математическаяинформация. 

Сбор данных об объекте по образцу. Характеристики объекта, группы объектов 

(количество, форма, размер). Группировка объектов по заданному признаку. 

Закономерностьврядузаданныхобъектов:еѐобнаружение,продолжениеряда. 

Верные (истинные) и неверные (ложные) предложения, составленные относительно 

заданного набора математических объектов. 

Чтение таблицы, содержащей не более 4-х данных. Извлечение данного из строки или 

столбца, внесение одного-двух данных в таблицу. Чтение рисунка, схемы с однимдвумя 

числовыми данными (значениями данных величин). 

Двух-трѐхшаговые инструкции, связанные с вычислением, измерением длины, 

изображением геометрической фигуры. 

Изучениематематикив1классеспособствуетосвоению 

на пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных действий: познавательных 

универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных учебных действий, 

регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

наблюдатьматематическиеобъекты(числа,величины)вокружающеммире; 

обнаруживать общее и различное в записи арифметических действий; 

наблюдать действие измерительных приборов; сравнивать два объекта, два 

числа; 

распределятьобъектынагруппыпозаданномуоснованию; 
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копировать изученные фигуры, рисовать от руки по собственному замыслу; 

приводитьпримерычисел,геометрическихфигур;соблюдать последовательностьпри 

количественном и порядковом счете. 

У обучающегося будут сформированы следующие информационные действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

понимать, что математические явления могут быть представлены с помощьюразличных 

средств: текст, числовая запись, таблица, рисунок, схема; читать таблицу, извлекать 

информацию, представленную в табличной форме. 

У обучающегося будут сформированы следующие действия общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

характеризовать(описывать)число,геометрическуюфигуру,последовательностьиз 

нескольких чисел, записанных по порядку; комментировать ход сравнения двухобъектов; 

описыватьсвоимисловамисюжетнуюситуациюиматематическоеотношение 

величин (чисел), описывать положение предмета в пространстве; 

различатьииспользоватьматематическиезнаки;строитьпредложенияотносительно 

заданного набора объектов. 

У обучающегося будут сформированы следующие действия самоорганизации и 

самоконтроля как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

приниматьучебнуюзадачу,удерживатьеѐвпроцесседеятельности; 

действовать в соответствии с предложенным образцом, инструкцией; проявлять интереск 

проверке результатов решения учебной задачи, 

с помощью учителя устанавливать причину возникшей ошибки и трудности; проверять 

правильность вычисления с помощью другого приѐма выполнения действия. 

Совместнаядеятельностьспособствуетформированиюумений: 

участвовать в парной работе с математическим материалом, выполнять правила 

совместной деятельности: договариваться, считаться с мнением партнѐра, спокойно и мирно 

разрешать конфликты. 

Содержаниеобученияво 2классе. 

Числаивеличины. 

Числа в пределах 100: чтение, запись, десятичный состав, сравнение. Запись равенства, 

неравенства. Увеличение, уменьшение числа на несколько единиц, десятков. Разностное 

сравнение чисел. 

Величины:сравнениепо массе(единицамассы –килограмм),времени(единицывремени – 

час, минута), измерение длины (единицы длины – метр, дециметр, сантиметр, миллиметр). 

Соотношение между единицами величины (в пределах 100), его применение для решения 

практических задач. 

Арифметическиедействия. 

Устное сложение и вычитание чисел в пределах 100 без переходаи с переходом через 

разряд. Письменное сложение и вычитание чисел в пределах 100. Переместительное, 

сочетательноесвойствасложения, ихприменениедля вычислений. Взаимосвязь компонентови 

результата действия сложения, действия вычитания. Проверка результата вычисления 

(реальность ответа, обратное действие). 
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Действия умножения и деления чисел в практических и учебных ситуациях. Названия 

компонентов действий умножения, деления. 

Табличное умножение в пределах 50. Табличные случаи умножения, деления при 

вычислениях и решении задач. Переместительное свойство умножения. Взаимосвязь 

компонентов и результата действия умножения, действия деления. 

Неизвестный компонент действия сложения, действия вычитания. Нахождение 

неизвестного компонента сложения, вычитания. 

Числовое выражение: чтение, запись, вычисление значения. Порядок выполнениядействий 

в числовом выражении, содержащем действия сложенияи вычитания (со скобками или без 

скобок) в пределах 100 (не более трех действий). Нахождение значения числового выражения. 

Рациональные приемы вычислений: использование переместительного свойства. 

Текстовыезадачи. 

Чтение,представлениетекстазадачиввидерисунка, схемыили другой модели. 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). Расчѐтные задачи на увеличение или 

уменьшение величины на несколько единиц или в несколько раз. Запись ответа к задаче и его 

проверка (формулирование, проверка на достоверность, следование плану, соответствие 

поставленному вопросу). 

Пространственныеотношенияигеометрическиефигуры. 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, прямая, прямой угол, 

ломаная, многоугольник. Построение отрезка заданной длины с помощью линейки. 

Изображение на клетчатой бумаге прямоугольника с заданными длинами сторон, квадрата с 

заданной длиной стороны. Длина ломаной. Измерение периметра изображенного 

прямоугольника (квадрата), запись результата измерения в сантиметрах. 

Математическаяинформация. 

Нахождение, формулирование одного-двух общих признаков набора 

математических объектов: чисел, величин, геометрических фигур. Классификация объектов по 

заданномуилисамостоятельноустановленномупризнаку.Закономерностьврядучисел, 

геометрических фигур, объектов повседневной жизни. 

Верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, содержащие количественные, 

пространственныеотношения, зависимости междучисламиили величинами. Конструирование 

утверждений с использованием слов «каждый», «все». 

Работа с таблицами: извлечение и использование для ответана вопрос информации, 

представленной в таблице (например, таблицы сложения, умножения, графика дежурств). 

Внесение данных в таблицу, дополнение моделей (схем, изображений) готовыми 

числовыми данными. 

Алгоритмы (приѐмы, правила) устных и письменных вычислений, измерений и 

построения геометрических фигур. 

Правила работы с электронными средствами обучения (электронной формой учебника, 

компьютерными тренажѐрами). 

Изучениематематикиво2классеспособствуетосвоению 
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на пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных действий: познавательных 

универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных учебных действий, 

регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

наблюдатьматематическиеотношения(часть-целое,больше-меньше) 

в окружающем мире; характеризовать назначение и использовать простейшие измерительные 

приборы (сантиметровая лента, весы); 

сравниватьгруппыобъектов(чисел,величин,геометрическихфигур) 

по самостоятельно выбранному основанию; распределять (классифицировать) объекты (числа, 

величины, геометрические фигуры, текстовые задачи в одно действие) на группы;обнаруживать 

модели геометрических фигур в окружающем мире; вестипоискразличных 

решенийзадачи (расчѐтной,сгеометрическим содержанием); 

воспроизводить порядок выполнения действий в числовом выражении, содержащем 

действиясложенияивычитания(соскобкамиилибезскобок); 

устанавливать соответствие между математическим выражением 

иеготекстовымописанием;подбиратьпримеры,подтверждающиесуждение,вывод,ответ. 

У обучающегося будут сформированы следующие информационные действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: извлекать и использовать информацию, 

представленнуювтекстовой,графической(рисунок,схема,таблица)форме,заполнятьтаблицы; 

устанавливать логику перебора вариантов для решения простейших комбинаторных задач; 

дополнять модели (схемы, изображения) готовыми числовыми данными. 

У обучающегося будут сформированы следующие действия общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

комментироватьход вычислений; 

объяснять выбор величины, соответствующей ситуации измерения; 

составлятьтекстовуюзадачусзаданнымотношением(готовымрешением) 

по образцу; использовать математические знаки и терминологию для описания 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 арифметическое действие,  взаимное 

расположение геометрических фигур; конструировать утверждения с 

использованием слов «каждый», «все». 

У обучающегося будут сформированы следующие действия самоорганизации и 

самоконтроля как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

следоватьустановленномуправилу,покоторомусоставлен рядчисел,величин, 

геометрических фигур; организовывать, участвовать, контролировать ход и результат парной 

работыс математическим материалом; проверять правильность вычисления с помощью другого 

приѐма выполнения действия, обратного действия; находить с помощью учителя 

причинувозникшейошибкиилизатруднения.Уобучающегосябудутсформированы 
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следующие умения совместной деятельности: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 своидействия, выслушивать мнения других участников,готовить презентацию 

(устное выступление) решения или ответа; решать совместно математические задачипоискового 

и творческого характера (определять с помощью измерительных инструментов длину, 

определять времяипродолжительностьс помощью часов, выполнятьприкидкуиоценку 

результата действий, измерений); совместно с учителем оценивать результаты выполнения 

общей работы. 

Содержаниеобученияв 3классе. 

Числаивеличины. 

Числа в пределах 1000: чтение, запись, сравнение, представлениев виде суммы 

разрядных слагаемых. Равенства и неравенства: чтение, составление. 

Увеличениеилиуменьшениечиславнесколькораз.Кратноесравнениечисел. 

Масса (единица массы – грамм), соотношение между килограммоми граммом, 

отношения «тяжелее-легче на…», «тяжелее-легче в…». 

Стоимость (единицы – рубль, копейка), установление отношения «дороже-дешевле 

на…», «дороже-дешевле в…». Соотношение «цена, количество, стоимость» в практической 

ситуации. 

Время (единица времени – секунда), установление отношения «быстрее-медленнеена…», 

«быстрее-медленнее в…». Соотношение «начало, окончание, продолжительность события» в 

практической ситуации. 

Длина (единицы длины – миллиметр, километр), соотношение между величинами в 

пределах тысячи. Сравнение объектов по длине. 

Площадь (единицы площади – квадратный метр, квадратный сантиметр, квадратный 

дециметр, квадратный метр). Сравнение объектов по площади. 

Арифметическиедействия. 

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

умножение, деление, действия с круглыми числами). 

Письменноесложение,вычитаниечиселвпределах1000.Действиясчислами0и1. 

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,сочетательноесвойствасложения,умноженияпривычислениях. Нахождение 

неизвестного компонента арифметического действия. 

Порядокдействийвчисловомвыражении,значениечисловоговыражения,содержащего 

несколькодействий(соскобкамиилибезскобок),свычислениямивпределах1000. 

Однородныевеличины:сложениеивычитание. 

Текстовые задачи. 

Работастекстовойзадачей:анализданныхиотношений,представлениенамодели, 

планированиеходарешениязадачи,решениеарифметическимспособом.Задачинапонимание 
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смыслаарифметическихдействий(втомчиследелениясостатком),отношений(«больше- 

меньшена…»,«больше-меньшев…»),зависимостей(«купля-

продажа»,расчѐтвремени,количества),на сравнение (разностное, кратное). Запись решения 

задачи по действиями с 

помощьючисловоговыражения. Проверкарешенияиоценкаполученногорезультата. 

Долявеличины:половина,треть,четверть,пятая,десятаячасть 

в практической ситуации. Сравнение долей одной величины. Задачи на нахождение доли 

величины. 

Пространственныеотношенияигеометрическиефигуры. 

Конструирование геометрических фигур (разбиение фигуры на части, составление 

фигуры из частей). 

Периметрмногоугольника: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. 

Математическаяинформация. 

Классификацияобъектовподвумпризнакам. 

Верные(истинные)иневерные(ложные)утверждения:конструирование,проверка. 

Логическиерассуждениясо 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 в таблицу, дополнение 

чертежа данными. 

Формализованное описание последовательности действий (инструкция, план, схема, 

алгоритм). 

Столбчатая диаграмма: чтение, использование данных для решения учебных и 

практических задач. 

Алгоритмы изучения материала, выполнения обучающих и тестовых заданий на 

доступных электронных средствах обучения (интерактивной доске, компьютере, других 

устройствах). 

Изучение математики в 3 классе способствует освоению ряда универсальных учебных 

действий:познавательныхуниверсальныхучебныхдействий,коммуникативныхуниверсальных 

учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

сравнивать математические объекты (числа, величины, геометрические фигуры); 

выбиратьприѐмвычисления,выполнениядействия;конструироватьгеометрические 

фигуры; 

классифицироватьобъекты(числа,величины,геометрическиефигуры,текстовые 

задачиводнодействие)повыбранномупризнаку;прикидывать 

размерыфигуры,еѐэлементов; 

понимать смысл зависимостей и математических отношений, описанных 

в задаче; различать и использовать разные приѐмы и алгоритмы вычисления; 
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выбирать метод решения (моделирование ситуации, перебор вариантов, 

использование алгоритма); 

соотносить начало, окончание, продолжительность события в практической ситуации; 

составлять ряд чисел (величин, геометрических фигур) по самостоятельновыбранному 

правилу; моделировать предложенную практическую ситуацию; устанавливать 

последовательность событий, действий сюжета текстовой задачи. 

У обучающегося будут сформированы следующие информационные действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

читатьинформацию,представленнуювразныхформах; 

извлекать и интерпретировать числовые данные, представленные в таблице,на диаграмме; 

заполнять таблицы сложения и умножения, дополнять данными чертеж; 

устанавливать соответствие между различными записями решения задачи; использовать 

дополнительнуюлитературу(справочники, словари)дляустановленияи 

проверкизначенияматематическоготермина(понятия). 

Уобучающегосябудутсформированыследующиедействияобщениякакчасть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

использовать математическую терминологию для описания отношений 

и зависимостей; строить речевые высказывания для решения задач, составлять текстовую 

задачу; объяснять на примерах отношения «больше-меньше на…», «больше-меньше 

в…», «равно»; использовать математическую символику для составления числовых 

выражений; выбирать, осуществлять переход от одних единиц измерения величины 

к другим в соответствии с практической ситуацией; участвовать в обсуждении ошибок в 

ходе и результате выполнения вычисления. 

У обучающегося будут сформированы следующие действия самоорганизации и 

самоконтроля как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

проверять ход и результат выполнения действия; вестипоиск ошибок, характеризовать их 

и исправлять; 

формулировать ответ (вывод), подтверждать его объяснением, расчѐтами; выбирать и 

использовать различные приѐмы прикидки и проверки правильности вычисления, проверять 

полноту и правильность заполнения таблиц сложения, умножения. У обучающегося будут 

сформированы следующие умения совместной деятельности: при работе в группе или в паре 

выполнять предложенные задания (находить разные решения, определять с помощью цифровыхи 

аналоговых приборов, измерительных инструментов длину, массу, время); договариваться о 

распределении обязанностей в совместном труде, выполнять роли руководителя, подчинѐнного, 

сдержанно принимать замечания к своей работе; выполнять совместно прикидку и оценку 

результата выполнения общей работы. 

Содержаниеобученияв 4классе. 

Числаивеличины. 

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:сравнениеобъектовпо массе,длине,площади,вместимости. 
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Единицымассыисоотношениямеждуними:–центнер, тонна. 

Единицывремени(сутки,неделя,месяц,год,век), соотношениямеждуними. 

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 100 000. 

Долявеличинывремени,массы,длины. 

Арифметические действия. 

Письменное сложение, вычитание многозначных чисел в пределах миллиона. 

Письменноеумножение,делениемногозначныхчиселнаоднозначное(двузначное)числов пределах 100 

000. Деление с остатком. Умножение и деление на 10, 100, 1000. 

Свойства арифметических действий и их применение для вычислений. Поиск значения 

числового выражения, содержащего несколько действий в пределах 100 000. Проверка 

результата вычислений, в том числе с помощью калькулятора. 

Равенство, содержащее неизвестный компонент арифметического действия: запись, 

нахождение неизвестного компонента. 

Умножениеиделениевеличинынаоднозначноечисло. 

Текстовые задачи. 

Работа стекстовойзадачей, решение которойсодержит2–3 действия: анализ, 

представление на модели, планирование и запись решения, проверка решения и ответа. Анализ 

зависимостей, характеризующих процессы: движения (скорость, время, пройденный путь), 

работы (производительность, время, объѐм работы), купли-продажи (цена, количество, 

стоимость) и решение соответствующих задач. Задачи на установление времени (начало, 

продолжительность и окончание события), расчѐта количества, расхода, изменения. Задачи на 

нахождение доли величины, величины по еѐ доле. Разные способы решения некоторых видов 

изученных задач. Оформление решения по действиям с пояснением, по вопросам, с помощью 

числового выражения. 

Пространственныеотношенияигеометрическиефигуры. 

Наглядные представления о симметрии. 

Окружность,круг:распознаваниеиизображение.Построениеокружностизаданного 

радиуса. Построение изученных геометрических фигур с помощью линейки, угольника, 

циркуля. Различение, называние пространственных геометрических фигур (тел): шар, куб, 

цилиндр, конус, пирамида. 

Конструирование: разбиение фигуры на прямоугольники (квадраты),составление фигур 

из прямоугольников/квадратов. 

Периметр, площадь фигуры, составленной из двух-трѐх прямоугольников 

(квадратов). 

Математическаяинформация. 

Работа с утверждениями: конструирование, проверка истинности. Составление и 

проверка логических рассуждений при решении задач. 

Данные о реальных процессах и явлениях окружающего мира, представленные на 

диаграммах, схемах, в таблицах, текстах. Сбор математических данных о заданном объекте 

(числе, величине, геометрической фигуре). Поиск информации в справочной литературе, сети 

Интернет. Запись информации в предложенной таблице, на столбчатой диаграмме. 



103  

Доступные электронные средства обучения, пособия, тренажѐры,их использование под 

руководством педагога и самостоятельно. Правила безопасной работы с электронными 

источниками информации (электронная форма учебника, электронные словари, 

образовательные сайты, ориентированные на обучающихся начальной школы). 

Алгоритмырешенияизученныхучебныхипрактическихзадач. 

Изучение математики в 4 классе способствует освоению ряда универсальных учебных 

действий:познавательныхуниверсальныхучебныхдействий,коммуникативныхуниверсальных 

учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

У обучающегося будут  сформированы следующие базовые логические  и 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

ориентироваться в изученной математической терминологии, использовать еѐ в 

высказыванияхирассуждениях;сравниватьматематическиеобъекты(числа,величины, 

геометрические фигуры), записывать признак сравнения; выбирать метод решения 

математической задачи (алгоритм действия, приѐм вычисления, способ решения, 

моделирование ситуации, перебор вариантов); обнаруживать модели изученных 

геометрических фигур в окружающем мире; конструировать геометрическую фигуру, 

обладающую заданным свойством (отрезок заданной длины, ломаная определѐнной длины, 

квадрат с заданным периметром); классифицировать объекты по 1–2 выбранным признакам; 

составлятьмодельматематическойзадачи,проверятьеѐсоответствиеусловиям 

задачи; 

определятьспомощьюцифровыхианалоговыхприборов:массу предмета(электронные 

и гиревые весы),температуру (градусник),скорость движения транспортногосредства (макет 

спидометра), вместимость (с помощью измерительных сосудов). 

У обучающегося будут сформированы следующие информационные действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

представлятьинформациювразныхформах; 

извлекать и интерпретировать информацию, представленную в таблице, 

надиаграмме;использоватьсправочнуюлитературудляпоискаинформации,втомчислеИнтернет (в 

условиях контролируемого выхода). 

Уобучающегосябудутсформированыследующиедействияобщениякакчасть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

использоватьматематическуютерминологиюдлязаписирешенияпредметной или 

практической задачи; приводить примеры и контрпримеры для подтверждения или 

опровержения вывода, 

гипотезы; 

конструировать,читатьчисловоевыражение; 

описывать практическую ситуацию с использованием изученной терминологии; 

характеризовать математические объекты, явления и события с помощью изученных 

величин;составлятьинструкцию,записыватьрассуждение; 

инициироватьобсуждениеразныхспособоввыполнениязадания,поискошибокв решении. 
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У обучающегося будут сформированы следующие действия самоорганизации и 

самоконтроля как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

контролировать правильность и полноту выполнения алгоритма арифметического 

действия, решения текстовой задачи, построения геометрической фигуры, измерения; 

самостоятельновыполнятьприкидкуиоценкурезультатаизмерений; 

находить,исправлять,прогнозироватьошибкиитрудностиврешенииучебной задачи. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 

участвовать в совместной деятельности: договариваться о способе решения, распределять 

работу между членами группы (например, в случае решения задач, требующих перебора 

большого количества вариантов), согласовывать мнения в ходе поиска доказательств, выбора 

рационального способа; договариваться с одноклассниками в ходе организации проектной 

работы 

с величинами (составление расписания, подсчѐт денег, оценка стоимости и покупки, 

приближѐнная оценка расстояний и временных интервалов, взвешивание, измерение 

температуры воздуха и воды), геометрическими фигурами (выбор формы и деталей при 

конструировании, расчѐт и разметка, прикидка и оценка конечного результата). 

 Планируемые результаты освоения программы по математикена уровне 

начального общего образования. 

Личностные результаты освоения программы по математикена уровне начального 

общего образования достигаются в единстве учебнойи воспитательной деятельности в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными 

ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуютпроцессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

В результате изучения математики на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

осознавать необходимость изучения математики для адаптации к жизненным ситуациям, 

для развития общей культуры человека, 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 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; характеризовать свои успехи визучении 

математики, стремиться углублять свои математические знания и умения, намечать пути 

устранения трудностей; пользоваться разнообразными информационными средствами для 

решения предложенных и самостоятельно выбранных учебных проблем, задач. 
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В результате изучения математики на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

устанавливатьсвязиизависимостимеждуматематическимиобъектами(«часть-целое», 

«причина-следствие», протяжѐнность);применять базовыелогическиеуниверсальныедействия: 

сравнение, анализ, классификация (группировка), обобщение; приобретать практические 

графические и измерительные навыки для успешного решения учебных и житейских задач; 

представлять текстовую задачу, еѐ решение в виде модели, схемы, арифметической записи, 

текста в соответствии с предложенной учебной проблемой. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

проявлятьспособностьориентироватьсявучебномматериалеразныхразделов курса 

математики; понимать и адекватно использовать математическую терминологию: различать, 

характеризовать, использовать для решения учебных и практических задач; применять 

изученные методы познания (измерение, моделирование, перебор вариантов). 

У обучающегося будут сформированы следующие информационные действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую информацию в 

разных источниках информационной среды; читать, интерпретировать графически 

представленную информацию (схему, таблицу, диаграмму, другую модель); представлять 

информацию в заданной форме (дополнять таблицу, текст), формулировать утверждение по 

образцу, в соответствии с требованиями учебной задачи; принимать правила, безопасно 

использовать предлагаемые электронные средства и источники информации. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиедействияобщениякакчасть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

конструироватьутверждения,проверятьихистинность; 

использовать текст задания для объяснения способа и хода решения математической 

задачи;комментироватьпроцессвычисления,построения,решения;объяснятьполученный 

ответсиспользованиемизученнойтерминологии;впроцесседиалоговпообсуждению 

изученногоматериала–задаватьвопросы,высказыватьсуждения,оцениватьвыступления 

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; самостоятельно составлять тексты заданий, аналогичные типовым 

изученным. 

У обучающегося будут сформированы следующие действия самоорганизации как часть 

регулятивных универсальных учебных действий: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность учебных 
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действий;выполнятьправилабезопасногоиспользованияэлектронныхсредств,предлагаемых в 

процессе обучения. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиедействиясамоконтролякакчасть 

регулятивныхуниверсальныхучебныхдействий: 

осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; выбирать и при 

необходимости корректировать способы действий; 

находить ошибки в своей работе, устанавливать их причины, вести поиск путей преодоления 

ошибок; 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. У обучающегося будутсформированы 

следующие умения совместной деятельности: участвовать в совместной деятельности: 

распределять работу между членами группы (например, в случае решения задач, требующих 

перебора большого количества вариантов, приведения примеров и контрпримеров), 

согласовывать мнения в ходе поиска доказательств, выбора рационального способа, анализа 

информации; осуществлять совместный контроль и оценку выполняемых действий, предвидеть 

возможность возникновения ошибок и трудностей, предусматривать пути их предупреждения. 

К концу обучения в 1 классе обучающийся получит следующие предметные результаты 

по отдельным темам программы по математике: 

читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 0 до 20; пересчитывать 

различныеобъекты, устанавливать порядковый номер объекта; находить числа, большие 

или меньшие данного числа на заданное число; выполнять арифметические действия 

сложения и вычитания в пределах 20 (устно и письменно) без перехода через десяток; 

называть и различать компоненты действий сложения (слагаемые, сумма)и вычитания 

(уменьшаемое, вычитаемое, разность); решать текстовые задачи в одно действие на 

сложение и вычитание: выделять условие и требование (вопрос); сравнивать объекты по 

длине, устанавливая между ними соотношение «длиннее-короче», «выше-ниже», «шире- 

уже»; измерять длинуотрезка(в см), чертитьотрезокзаданной длины; различать число и 

цифру; 

распознаватьгеометрическиефигуры:круг,треугольник,прямоугольник(квадрат), 

отрезок; устанавливать между объектами соотношения: «слева-справа», «спереди-сзади», 

между; распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения относительно 

заданного набора объектов/предметов; группировать объекты по заданномупризнаку, находить 

и называть закономерности в ряду объектов повседневной жизни; различать строки и столбцы 

таблицы, вносить данное в таблицу, извлекать данное или данные из таблицы; сравнивать два 

объекта (числа, геометрические фигуры); распределять объекты на две группы по заданному 

основанию. 

К концу обучения во 2 классе обучающийся получит следующие предметные результаты 

по отдельным темам программы по математике: 

читать,записывать,сравнивать,упорядочиватьчиславпределах100; 

находить число большее или меньшее данного числа на заданное число(в пределах 100), 

большееданногочиславзаданноечислораз(впределах20);устанавливатьисоблюдать 
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порядок при вычислении значения числового выражения(со скобками или без скобок), 

содержащего действия сложения и вычитания в пределах 100; выполнять арифметические 

действия: сложение и вычитание, в пределах 100 – устно и письменно, умножение и деление в 

пределах50 с использованиемтаблицы умножения;называтьи различать компоненты действий 

умножения (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 

(минута, час),стоимости(рубль, копейка);определять с помощьюизмерительныхинструментов 

длину, определять время с помощью часов; сравнивать величины длины, массы, времени, 

стоимости, устанавливая между ними соотношение «больше или меньше на»; 

решать текстовые задачи в одно-два действия: представлять задачу (краткая запись, 

рисунок, таблица или другая модель), планировать ход решения текстовой задачи в два 

действия, оформлять его в виде арифметического действия или действий, записывать ответ; 

различать и называть геометрические фигуры: прямой угол, ломаную, многоугольник; набумаге 

в клетку изображать ломаную, многоугольник, чертить с помощью линейки или угольника 

прямой угол, прямоугольник с заданными длинами сторон; выполнять измерение длин 

реальныхобъектов спомощью линейки;находить длинуломаной, состоящей из двух-трѐх 

звеньев, периметр прямоугольника (квадрата); 

распознаватьверные(истинные)иневерные(ложные)утверждения 

со словами «все», «каждый»; проводить одно-двухшаговые логические рассуждения и делать 

выводы; находить общий признак группы математических объектов (чисел, величин, 

геометрических фигур); находить закономерность в ряду объектов (чисел, геометрических 

фигур); представлять информацию в заданной форме: дополнять текст задачи числами, 

заполнять строку или 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 

вычисления, измерения. 

К концу обучения в 3 классе обучающийся получит следующие предметные результаты 

по отдельным темам программы по математике: 

читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 1000; находить число 

большее или меньшее данного числа на заданное число,в заданное число раз (в пределах1000); 

выполнять арифметические действия: сложение и вычитание (в пределах 100 – устно, в 

пределах 1000 – письменно), умножениеи деление наоднозначноечисло, деление состатком(в 

пределах 100 – устно и письменно); выполнять действия умножение и деление с числами 0 и 1; 

устанавливать и соблюдать порядок действий при вычислении значения числового 

выражения (со скобками или без скобок), содержащего арифметические действия сложения, 

вычитания, умножения и деления; использовать при вычислениях переместительное и 

сочетательное свойства 

сложения; находить неизвестный компонент арифметического действия; использовать при 

выполнении практических заданий и решении задач единицы: 

длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр), массы (грамм, килограмм), времени 

(минута, час, секунда), стоимости (копейка, рубль); 
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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 или меньше на или в»; называть, 

находить долю величины (половина, четверть); сравнивать величины, выраженные долями; 

использоватьприрешениизадачи впрактическихситуациях(покупка товара, 

определение времени, выполнение расчѐтов) соотношение между величинами;при решении 

задач выполнять сложение и вычитание однородных величин, 

умножение и деление величины на однозначное число; решать задачи в одно-два действия: 

представлять текст задачи, планировать ход решения, записывать решение и ответ, 

анализировать решение (искать другой способ решения), оценивать ответ (устанавливать его 

реалистичность, проверять вычисления); конструировать прямоугольник из данных фигур 

(квадратов), делить прямоугольник, многоугольник на заданные части; сравнивать фигуры по 

площади (наложение, сопоставление числовых значений); 

находить периметр прямоугольника (квадрата), площадь прямоугольника (квадрата); 

распознаватьверные(истинные)иневерные(ложные)утверждения 

со словами: «все», «некоторые», «и», «каждый», «если…, то…»; формулировать утверждение 

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

изученных связок; классифицировать объекты по одному-двум признакам; 

извлекать, использовать информацию, представленную на простейших диаграммах, в 

таблицах(например, расписание, режим работы), на предметахповседневнойжизни (например, 

ярлык, этикетка), а также структурировать информацию: заполнять простейшие таблицы; 

составлять план выполнения учебного задания и следовать ему, выполнять действия 

поалгоритму;сравниватьматематическиеобъекты(находитьобщееразличное,уникальное); 

выбирать верное решение математической задачи. 

К концу обучения в 4 классе обучающийся получит следующие предметные результаты 

по отдельным темам программы по математике: 

читать,записывать,сравнивать,упорядочиватьмногозначныечисла; 

находить число большее или меньшее данного числа на заданное число,в заданное число 

раз; 

выполнятьарифметическиедействия:сложениеивычитание 

с многозначными числами письменно (в пределах 100 – устно), умножение и деление 

многозначного числа на однозначное, двузначное число письменно(в пределах 100 – устно), 

деление с остатком – письменно (в пределах 1000); вычислять значение числового выражения 

(со скобками или без скобок), содержащего 2-4 арифметических действия, использовать при 

вычислениях изученные свойства арифметических действий; 

выполнять прикидку результата вычислений, проверку полученного ответапо 

критериям: достоверность (реальность), соответствие правилу (алгоритму), а также с помощью 

калькулятора; находить долю величины, величину по ее доле; 

находитьнеизвестныйкомпонентарифметическогодействия; 

использовать единицы величин 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 
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(секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год), вместимости (литр), стоимости (копейка, 

рубль), площади (квадратный метр, квадратный дециметр, квадратный сантиметр), скорости 

(километр в час); 

использовать при решении текстовых задач и в практических ситуациях соотношения 

между скоростью, временем и пройденным путем, между производительностью, временем и 

объѐмом работы; определять с помощью цифровых и аналоговых приборов массу предмета, 

температуру (например, воды, воздуха в помещении), скорость движения транспортного 

средства, вместимость с помощью измерительных сосудов, прикидку и оценку результата 

измерений; решать текстовые задачи в 1–3 действия, выполнять преобразование заданных 

величин, выбирать при решении подходящие способы вычисления, сочетая устныеи 

письменные вычисления и используя, при необходимости, вычислительные устройства, 

оценивать полученный результат по критериям: реальность, соответствие условию; решать 

практические задачи, связанные с повседневной жизнью (например, покупка товара, 

определение времени, выполнение расчѐтов), в том числес избыточными данными, находить 

недостающую информацию (например,из таблиц, схем), находить различные способырешения; 

различать окружность и круг, изображать с помощью циркуля и линейки окружность заданного 

радиуса; различать изображения простейших пространственных фигур (шар, куб, цилиндр, 

конус, пирамида), 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 (двух-трехшаговые); классифицировать объекты по 

заданным или самостоятельно установленным одному-двум признакам; извлекать и 

использовать для выполнения заданий и решения задач информацию, 

представленнуюнапростейшихстолбчатыхдиаграммах,втаблицах 

с данными о реальных процессах и явлениях окружающего мира (например, календарь, 

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

заполнять данными предложенную таблицу, столбчатую диаграмму; 

использовать формализованные описания последовательности действий (алгоритм, план, 

схема) в практических и учебных ситуациях, дополнять алгоритм, упорядочивать шаги 

алгоритма; составлять модель текстовой задачи, числовое выражение; 

выбиратьрациональноерешениезадачи,находитьвсеверныерешения из предложенных. 

 Рабочаяпрограммапоучебномупредмету«Окружающиймир». 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Окружающий мир»(предметная 

область «Обществознание и естествознание» («Окружающий мир») (далее соответственно – 

программа по окружающему миру, окружающий мир) включает пояснительную записку, 

содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по окружающему миру.  

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения учебного предмета, 

характеристику психологических предпосылок к его изучению обучающимися; место в 

структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания и планируемым результатам. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии 
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для обязательного изучения окружающего мира в каждом классе на уровне начального общего 

образования. Содержание обучения в каждом классе завершается перечнем универсальных 

учебных действий – познавательных, коммуникативных и регулятивных, которые возможно 

формироватьсредствамиокружающегомирасучѐтомвозрастныхособенностей 

обучающихся. 

В1 и2классахпредлагается пропедевтический уровень формированияуниверсальных учебных 

действий, так как ихстановление науровне начального общего образования только начинается. 

Планируемые результаты программы по окружающему миру включают личностные, 

метапредметные результаты за период обучения, а также предметные достижения 

обучающегося за каждый год обучения на уровне начального общего образования. 

 Пояснительнаязаписка. 

Программапо окружающемумируна уровне начальногообщегообразованиясоставлена на 

основе требований к результатам освоения ООП НОО, представленных в ФГОС НОО и 

федеральной программы воспитания. 

Изучение окружающего мира, интегрирующего знания о природе, предметном мире, 

обществе и взаимодействии людей в нѐм, соответствует потребностям и интересам 

обучающихся на уровне начального общего образования и направлено на достижение 

следующих целей: 

формирование целостного взгляда на мир, осознание места в нѐм человекана основе 

целостного взгляда на окружающий мир (природную и социальную среду обитания); освоение 

естественнонаучных, обществоведческих, нравственно-этических понятий, представленных в 

содержании данного учебного предмета; 

формирование ценности здоровья человека, его сохранения и укрепления, 

приверженности здоровому образу жизни; развитие умений и навыков применять полученные 

знания в реальной учебнойи жизненной практике, связанной как с поисково- исследовательской 

деятельностью (наблюдения, опыты, трудовая деятельность), так и с творческим 

использованием приобретѐнных знаний в речевой, изобразительной, художественной 

деятельности; духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России, 

понимание своей принадлежности к Российскому государству, определѐнному 

этносу;проявление уважения к истории, культуре, традициям народов Российской Федерации; 

освоениеобучающимисямировогокультурногоопытапосозданиюобщечеловеческихценно

стей,законовиправилпостроениявзаимоотношенийвсоциуме; 

обогащениедуховногоопытаобучающихся,развитиеспособности ребѐнка 

к социализации на основе принятия гуманистических норм жизни, приобретение 

опытаэмоционально-положительного отношения к природе в соответствии сэкологическими 

нормами поведения;становление навыков повседневного проявления культуры общения, 

гуманного отношения к людям, уважительного отношения к их взглядам, мнению и 

индивидуальности. 

Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов обучения 

окружающему миру является раскрытие роли человека в природе и обществе, ознакомление с 

правилами поведения в среде обитания и освоение общечеловеческих ценностей 

взаимодействиявсистемах:«Человекиприрода»,«Человекиобщество», «Человеки 
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другие люди», «Человеки 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 программы по окружающему миру осуществлѐнна основе следующих 

ведущих идей: 

раскрытиероли человекавприродеиобществе; 

освоение общечеловеческих ценностей взаимодействия в системах: «Человек иприрода», 

«Человек иобщество», «Человек и другие люди», «Человек и его самость», «Человек и 

познание». 

Общее число часов, рекомендованных для изучения окружающего мира, ‒270 часов (два часа 

в неделю в каждом классе): 1 класс – 66 часов, 2 класс –68 часов, 3 класс – 68 часов, 4 класс – 

68 часов. 

 Содержаниеобучения 

Содержаниеобученияв 1классе. 

Человекиобщество. 

Школа. Школьные традиции и праздники. Адрес школы. Классный, школьный 

коллектив. Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной 

помощи. 

Совместная деятельность с одноклассниками ‒ учѐба, игры, отдых. Рабочее место 

школьника:удобноеразмещениеучебныхматериаловиучебногооборудования;поза; 

освещение рабочего места. Правила безопасной работы на учебном месте. 

Режимтрудаиотдыха. 

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 родном крае. Название своего населѐнного пункта 

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

Ценностьикрасотарукотворногомира.Правилаповедениявсоциуме. 

Человек и природа. 

Природа‒средаобитаниячеловека.Природаипредметы,созданныечеловеком. 

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

живая природа. Наблюдение за погодой своего края. Погода и термометр. Определение 

температуры воздуха (воды) по термометру. 

Сезонные изменения в природе. Взаимосвязи между человекоми 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 (название, краткая характеристика значения для жизни растения): корень, стебель, 

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

Мирживотных.Разныегруппыживотных(звери,насекомые,птицы,рыбыидругие). 

Домашниеидикиеживотные(различиявусловияхжизни).Заботао домашнихпитомцах. 
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Правилабезопаснойжизнедеятельности. 

Пониманиенеобходимостисоблюдения режима дня, правилздорового питания и личной 

гигиены. Правила использования электронных средств, оснащенных экраном. Правила 

безопасности в быту: пользование бытовыми электроприборами, газовыми плитами. 

Дорога от дома до школы. Правила безопасного поведения пешехода (дорожные знаки, 

дорожная разметка, дорожные сигналы). 

Безопасность в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (электронный 

дневник и электронные ресурсы школы) в условиях контролируемого доступа в 

информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет». 

Изучениеокружающегомирав1классеспособствуетосвоению 

на пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных действий: познавательных 

универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных учебных действий, 

регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

Базовыелогическиедействиякакчастьпознавательныхуниверсальныхучебныхдействий 

способствуют формированию умений: 

сравниватьпроисходящиевприродеизменения,наблюдатьзависимостьизменений в 

живой природе от состояния неживой природы; 

приводитьпримерыпредставителейразныхгруппживотных(звери,насекомые, 

рыбы,птицы),называтьглавнуюособенностьпредставителейоднойгруппы(впределах изученного); 

приводитьпримерылиственныхихвойныхрастений,сравнивать их,устанавливать 

различия во внешнем виде. 

Работасинформациейкакчастьпознавательныхуниверсальныхучебныхдействийспособствует 

формированию умений: 

понимать, что информация может быть представлена в разной форме: текста, 

иллюстраций,видео,таблицы;соотноситьиллюстрациюявления(объекта,предмета)сего 

названием. 

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействияспособствуютформированию умений: 

впроцессеучебногодиалогаслушатьговорящего;отвечатьнавопросы,дополнять 

ответы участников; уважительно относиться к разным мнениям; воспроизводить названия 

своего населенного пункта, название страны,еѐ столицы; воспроизводить наизусть словагимна 

России; 

соотносить предметы декоративно-прикладного искусства с принадлежностьюнароду 

Российской Федерации, описывать предмет по предложенному плану; описывать по 

предложенному плану время года, передавать в рассказе своѐотношение к природным явлениям; 

сравнивать домашних и диких животных, объяснять, чем они различаются. 

Регулятивныеуниверсальныеучебныедействияспособствуютформированиюумений: 

сравнивать организацию своей жизни с установленными правилами здорового 

образажизни(выполнениережима,двигательнаяактивность,закаливание,безопасность 

использования бытовых электроприборов); оценивать выполнение правил безопасного 

поведениянадорогахиулицахдругимидетьми,выполнятьсамооценку;анализировать 
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предложенные ситуации: устанавливать нарушения режима дня, организации учебной работы; 

нарушения правил дорожного движения, правил пользования электро- и газовыми приборами. 

Совместная деятельность способствует формированию умений соблюдать правила 

общения в совместной деятельности: договариваться, справедливо распределять работу, 

определять нарушение правил взаимоотношений, при участии учителя устранять возникающие 

конфликты. 

Содержаниеобученияво 2классе. 

Человекиобщество. 

Наша Родина ‒ Россия, Российская Федерация. Россия и еѐ столицана карте. 

Государственные символы России. Москва – столица России. Святыни Москвы – святыни 

России: Кремль, Красная площадь, Большой театр и другие. Характеристика отдельных 

исторических событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и 

другие). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. Города 

России. Россия – многонациональное государство. Народы России, их традиции, обычаи, 

праздники. Родной край, его природные и культурные достопримечательности. Значимые 

события истории родного края. 

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

занятия, профессии жителей родного края. Значение труда в жизни человека и общества. 

Семья. Семейные ценности и традиции. Родословная. Составление схемы родословного 

древа, истории семьи. 

Правила культурного поведения в общественных местах. Доброта, справедливость, 

честность, уважение к чужому мнению и особенностям других людей – главные правила 

взаимоотношений членов общества. 

Человеки природа. 

Методыпознанияприроды:наблюдения,опыты,измерения. 

Звѐзды и созвездия, наблюдения звѐздного неба. Планеты. Чем Земля отличается от 

других планет; условия жизни на Земле. Изображения Земли: глобус, карта, план. Карта мира. 

Материки, океаны. Определение сторон горизонта при помощи компаса. Ориентирование на 

местности по местным природным признакам, Солнцу. Компас, устройство; ориентирование с 

помощью компаса. 

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

растения. Связивприроде. Годовойходизмененийвжизнирастений. Многообразиеживотных. 

Насекомые, рыбы, птицы, звери, земноводные, пресмыкающиеся: общая характеристика 

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

Красная книга России, еѐ значение, отдельные представители растений и животных 

Красной книги. Заповедники, природные парки. Охрана природы. Правила нравственного 

поведения на природе. 

Правилабезопаснойжизнедеятельности. 

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

активности) и рациональное питание (количество приѐмов 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,приприѐмахпищиина пришкольнойтерритории),вбыту,напрогулках.Правила 
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безопасного поведения пассажира наземного транспорта и метро (ожидание на остановке, 

посадка, размещение в салоне или вагоне, высадка, знаки безопасности на общественном 

транспорте). Номера телефонов экстренной помощи. Правила поведения при пользовании 

компьютером. Безопасность в информационно-коммуникационной сети «Интернет» 

(коммуникация в мессенджерах и социальных группах) в условиях контролируемого доступа в 

информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет». 

Изучение окружающего мира во 2 классе способствует освоениюна пропедевтическом 

уровне ряда универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных 

действий, коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных 

учебных действий, совместной деятельности. 

Базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий способствуют формированию умений: 

ориентироваться в методах познания природы (наблюдение, опыт, сравнение,измерение); 

определять наоснове наблюдениясостояниевещества(жидкое, 

твѐрдое,газообразное);различатьсимволыРоссийскойФедерации; 

различать деревья, кустарники, травы; приводить примеры (в пределах изученного); 

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

пределахизученного);различатьпрошлое,настоящее,будущее. 

Работасинформациейкакчастьпознавательныхуниверсальныхучебныхдействийспособствует 

формированию умений: 

-различатьинформацию,представленнуювтексте,графически,аудиовизуально;читать 

информацию, представленную в схеме, таблице; используя текстовую информацию, 

заполнять таблицы; дополнять схемы; соотносить пример (рисунок, предложенную 

ситуацию) со временем протекания. 

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействияспособствуютформированию умений: 

ориентироваться в терминах (понятиях), соотносить их с краткой характеристикой: 

понятияитермины,связанныессоциальныммиром(индивидуальностьчеловека,органычувств,жиз

недеятельность;поколение,старшеепоколение,культураповедения;Родина, 

столица,роднойкрай,регион);понятияитермины,связанныесмиромприроды(среда обитания, 

тело, явление, вещество; заповедник); понятия и термины, связанные с организацией 

своейжизнииохраныздоровья(режим,правильноепитание,закаливание,безопасность, 

опаснаяситуация);описыватьусловияжизнинаЗемле,отличиенашейпланетыотдругих 

планетСолнечнойсистемы;создаватьнебольшиеописаниянапредложеннуютему(например, 

«Моя семья», «Какие бывают профессии?», «Что «умеют» органы чувств?», «Лес – природное 

сообщество» и другие); создавать высказывания-рассуждения (например, признаки животного 

ирастениякакживогосущества;связьизмененийвживойприродесявленияминеживой природы); 

приводить примеры растений и животных, занесѐнных в Красную книгу России (на 

примересвоейместности);описыватьсовременныесобытияотимениих 

участника. 

Регулятивныеуниверсальныеучебныедействияспособствуютформированиюумений: 
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следовать образцу, предложенному плану и инструкции при решении учебной задачи; 

контролировать с небольшой помощью учителя последовательность действийпо решению 

учебной задачи; 

оценивать результаты своей работы, анализировать оценку учителяи одноклассников, 

спокойно, без обид принимать советы и замечания. 

Совместнаядеятельность способствует формированию умений:строитьсвою учебную и 

игровую деятельность, житейские ситуациив 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) 

простыеопыты 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) способыих разрешения. 

Содержаниеобученияв 3классе. 

Человекиобщество. 

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–коллективблизких,родныхлюдей.Семейныйбюджет,доходыирасходысемьи. 

Уважениексемейнымценностям. 

Правиланравственногоповедениявсоциуме.Внимание,уважительноеотношениек людям с 

ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 

Значение труда в жизни человека и общества.

 ТрудолюбиекакобщественнозначимаяценностьвкультуренародовРоссии.Ос

обенноститрудалюдей родного края, их профессии. 

Страны инароды мира. Памятникиприроды икультуры – символы стран, в которыхони 

находятся. 

Человеки природа. 

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

Разнообразиевеществвокружающеммире. 

Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твѐрдые 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, еѐ 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 (2-3 примера). 

Почва, еѐ состав, значение для живой природы и хозяйственной жизни человека. 

Первоначальныепредставленияо бактериях. Грибы: строениешляпочныхгрибов.Грибы 

съедобные и несъедобные. Разнообразие растений. Зависимость жизненного цикла организмов 

отусловийокружающейсреды.Размножениеиразвитиерастений.Особенностипитанияи 
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дыхания растений. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к 

растениям. Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение 

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

характеристика на основе наблюдений. Охрана растений. 

Разнообразие животных. Зависимость жизненного цикла организмовот условий 

окружающей среды. Размножение и развитие животных (рыбы, птицы, звери). Особенности 

питания животных. Цепи питания. Условия, необходимые 

для жизни животных (воздух, вода, тепло, пища). Роль животных в природе и жизни людей, 

бережное отношение человека к животным. Охрана животных. Животные родного края, их 

названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

Природныесообщества:лес,луг,пруд.Взаимосвязивприродном сообществе: 

растения ‒ пища и укрытие для животных; животные – распространители плодов и семян 

растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края(2-

3 примера на основе наблюдений). Правила нравственного поведения в природных 

сообществах. 

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

органов (опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы 

чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Измерение температуры тела человека, 

частоты пульса. 

Правилабезопаснойжизнедеятельности. 

Здоровый образ жизни: двигательная активность (утренняя зарядка, динамические 

паузы), закаливание и профилактика заболеваний. Забота о здоровье и безопасности 

окружающихлюдей. Безопасность во дворежилого дома (правилаперемещениявнутри двораи 

пересечения дворовой проезжей части, безопасные зоны электрических, газовых, тепловых 

подстанций и других опасных объектов инженерной инфраструктуры жилого дома, 

предупреждающие знаки безопасности). Правила безопасного поведения пассажира 

железнодорожного, водного и авиатранспорта (правила безопасного поведения на вокзалах и в 

аэропортах, безопасное поведение в вагоне, на борту самолѐта, судна; знаки безопасности). 

Безопасность в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (ориентирование в 

признаках мошеннических действий, защита персональной информации, 

правилакоммуникациивмессенджерах исоциальныхгруппах) в условиях 

контролируемого доступа в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет». 

Изучение окружающего мира в 3 классе способствует освоению ряда универсальных 

учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных 

универсальныхучебныхдействий,регулятивныхуниверсальныхучебныхдействий,совместной 

деятельности. 

Базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий способствуют формированию умений: 

проводить несложные наблюдения в природе (сезонные изменения, поведениеживотных) 

по предложенному и самостоятельно составленному плану; на основе результатов совместных с 

одноклассниками наблюдений (в парах, группах) делать выводы; устанавливать зависимость 

междувнешним видом, особенностями поведенияи условиями жизни животного; 
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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 как часть познавательных универсальных учебных действий 

способствует формированию умений: 

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

интересную информацию о природе нашей планеты; находить на глобусе материки и океаны, 

воспроизводить их названия; находить на карте нашу страну, столицу, свой регион; читать 

несложные планы, соотносить условные обозначения с изображѐнными объектами; находить 

по предложению учителя информацию в разных источниках: текстах, 

таблицах, схемах, в том числе в информационно-коммуникационной сети «Интернет» (в 

условиях контролируемого входа);соблюдать правила безопасности при работе в 

информационной среде. 

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию 

умений: 

ориентироватьсявпонятиях, соотноситьпонятия итермины сихкраткойхарактеристикой: 

понятияи термины,связанныессоциальным миром (безопасность,семейныйбюджет, 

памятниккультуры);понятияи термины, связанныесмиромприроды (планета,материк,океан, 

модельЗемли,царствоприроды,природное сообщество,цепьпитания,Красная книга); понятия 

и термины, связанные с безопасной жизнедеятельностью (знаки дорожного движения,дорожные 

ловушки, опасные ситуации, предвидение); описывать (характеризовать) условия жизни на 

Земле; 

описыватьсхожие,различные,индивидуальныепризнакинаосновесравненияобъектов 

природы;приводитьпримеры,краткохарактеризоватьпредставителейразныхцарствприроды; 

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

 (характеризовать) отдельные страницы истории нашей страны 

(в пределах изученного). 

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию умений: 

планироватьшагипорешениюучебнойзадачи,контролироватьсвоидействия(при 

небольшойпомощиучителя);устанавливатьпричинувозникающейтрудностиилиошибки, 

корректироватьсвоидействия. 

Совместнаядеятельностьспособствуетформированиюумений: 

участвуявсовместнойдеятельности,выполнятьролируководителя(лидера), подчинѐнного; 

оценивать результаты деятельности участников, положительно реагировать 

на советы и замечания в свой адрес; выполнять правила совместной деятельности, признавать 

право другого человека иметь собственное суждение, мнение; самостоятельно разрешать 

возникающие конфликты с учѐтом этики общения. 

Содержаниеобученияв 4классе. 

Человекиобщество. 

Конституция–ОсновнойзаконРоссийскойФедерации. 
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Права и обязанности гражданина Российской Федерации. Президент Российской 

Федерации – глава государства. Политико-административная карта России. Общая 

характеристика родного края, важнейшие достопримечательности, знаменитые 

соотечественники. 

Города России. Святыни городов России. Главный город родного 

края:достопримечательности, история и характеристика отдельных исторических событий, 

связанных с ним. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 

упрочения духовныхсвязеймеждусоотечественниками.Новый год,День защитникаОтечества, 

Международный женский день, День весны и труда, День Победы, День России, 

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

Уважение к культуре, истории, традициям своего народа и других народов, государственным 

символам России. 

ИсторияОтечества.«Лентавремени»иисторическаякарта. 

Наиболее важные и яркие события общественной и культурной жизни страны вразные 

историческиепериоды:ГосударствоРусь,Московскоегосударство,Российскаяимперия, 

СССР,РоссийскаяФедерация.Картиныбыта,труда,духовно-нравственныеикультурныетрадиции 

людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых

 национальных ценностей. Наиболее значимые объекты списка Всемирного 

культурногонаследиявРоссииизарубежом.Охранапамятниковисторииикультуры. 

Посильноеучастиевохранепамятниковистории икультурысвоегокрая. 

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. 

Человеки 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 причинасмены 

дня и ночи. Обращение Земли вокруг Солнца и смена времѐн 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 наосновенаблюдений). Водоѐмы, ихразнообразие(океан,море,озеро, пруд, 

болото); река как водный поток; использование рек и водоѐмов человеком. Крупнейшие реки и 

озѐра России, моря, омывающие еѐ берега, океаны. Водоѐмы и реки родного края (названия, 

краткая характеристика на основе наблюдений). 

Наиболее значимые природные объекты списка Всемирного наследия в России и за 

рубежом (2-3 объекта). 

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

растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на природу 

изучаемых зон, охрана природы). Связи в природных зонах. 
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Некоторые доступные для понимания экологические проблемывзаимодействиячеловека 

и природы. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и 

животного мира. Правила нравственного поведения в природе. 

МеждународнаяКраснаякнига(отдельныепримеры). 

Правилабезопаснойжизнедеятельности. 

Здоровыйобразжизни:профилактикавредныхпривычек. 

Безопасность в городе (планирование маршрутов с учѐтом транспортнойинфраструктуры 

города; правила безопасного поведения в общественных местах, зонах отдыха, учреждениях 

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

разметки, сигналов и средств защиты велосипедиста, правила использования самоката и других 

средств индивидуальной мобильности. Безопасность в информационно- телекоммуникационной 

сети «Интернет» (поиск достоверной информации, опознавание государственных 

образовательных ресурсов и детских развлекательных порталов) в условиях контролируемого 

доступа в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет». 

Изучение окружающего мира в 4 классе способствует освоению ряда универсальных 

учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных 

универсальныхучебныхдействий,регулятивныхуниверсальныхучебныхдействий,совместной 

деятельности. 

Базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий способствуют формированию умений: 

устанавливать последовательность этапов возрастного развития человека; конструировать в 

учебныхи игровыхситуацияхправила безопасного поведения всреде обитания;моделировать 

схемы природныхобъектов (строение почвы;движениереки, формаповерхности);соотносить 

объекты природы с принадлежностью к определѐнной природной зоне; классифицировать 

природные объекты по принадлежности к природной зоне; определять разрыв междуреальным 

и желательным состоянием объекта (ситуации) на основе предложенных учителем вопросов. 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий 

способствует формированию умений: 

использовать умения работать с информацией, представленной в разных формах; 

оценивать объективность информации, учитывать правила безопасного использования 

электронных образовательных и информационных ресурсов; 

использовать для уточнения и расширения своих знаний об окружающем миресловари, 

справочники,энциклопедии,втомчислеиинформационнотелекомуникационнуюсеть 

«Интернет» (в условиях контролируемого выхода); делать сообщения (доклады) на 

предложенную тему на основе дополнительной информации, подготавливать презентацию, 

включаяв неѐ иллюстрации, таблицы, диаграммы. 

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию 

умений: 

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

соотечественник, берестяная грамота, первопечатник, иконопись, объект Всемирного 

природного икультурного наследия;характеризоватьчеловека какживойорганизм:раскрывать 

функции различныхсистем органов; объяснять особую роль нервной системывдеятельности 
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организма; создавать текст-рассуждение: объяснять вред для здоровья и самочувствия 

организма вредных привычек; описывать ситуации проявления нравственных качеств: 

отзывчивости, доброты, справедливости и других; составлять краткие суждения о связях и 

зависимостях в природе (на основе сезонныхизменений, особенностей жизни природных зон, 

пищевых цепей); составлять небольшие тексты «Права и обязанности гражданина Российской 

Федерации»;создаватьнебольшиетекстыознаменательных страницахисториинашейстраны(в 

рамках изученного). 

Регулятивныеуниверсальныеучебныедействияспособствуютформированиюумений: 

самостоятельно планировать алгоритм решения учебной задачи;предвидеть трудности 

и возможныеошибки; 

контролироватьпроцессирезультатвыполнениязадания,корректироватьучебные действия 

при необходимости; 

адекватно принимать оценку своей работы; планировать работу 

над ошибками; находить ошибки в своей и чужих работах, устанавливать их причины. 

Совместнаядеятельностьспособствуетформированиюумений: 

выполнять правила совместной деятельности при выполнении разных ролей: 

руководителя, подчинѐнного, напарника, члена большого коллектива; ответственно относиться 

ксвоимобязанностямвпроцессе совместнойдеятельности, 

объективнооцениватьсвойвкладвобщеедело;анализироватьситуации,возникающиев процессе 

совместных игр, труда, 

использованияинструментов,которыемогутстатьопаснымидляздоровьяижизнидругих людей. 

 Планируемые результаты освоения программы по окружающему миру на 

уровне начального общего образования. 

Личностные результаты освоения программы по окружающему миру характеризуют 

готовность обучающихся руководствоваться традиционными российскими социокультурнымии 

духовно-нравственнымиценностями,принятымивобществеправиламиинормамиповедения и 

должны отражать приобретение первоначального опыта деятельности обучающихся, в части: 

1)гражданско-патриотическоговоспитания: 

становлениеценностногоотношенияксвоейРодине–России;пониманиеособой 

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; 2) духовно- 

нравственного воспитания: 

проявлениекультурыобщения,уважительногоотношенияклюдям, 

их взглядам, признанию их индивидуальности; принятие существующих в обществе 

нравственно-этических норм поведенияи правил межличностных отношений, которыестроятся 

на проявлении гуманизма, сопереживания, уважения и доброжелательности; 

применениеправилсовместнойдеятельности,проявлениеспособностидоговариваться, 
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неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального 

вреда другим людям; 

3) эстетическоговоспитания: 

понимание особой роли России в развитии общемировой художественной культуры,проявление 

уважительного отношения, восприимчивости и интересак разным видамискусства, 

традициямитворчествусвоегои другихнародов;использованиеполученныхзнаний в 

продуктивной и преобразующей деятельности, в разных видах художественной деятельности. 

4) физического воспитания, формирования культуры здоровьяи эмоционального 

благополучия: 

соблюдениеправилорганизацииздоровогоибезопасного(длясебяидругихлюдей) 

образа жизни; выполнение правил безопасного поведении в окружающей среде (в том числе 

информационной); приобретение опыта эмоционального отношения к среде обитания,бережное 

отношение к физическому и психическому здоровью; 

5) трудовоговоспитания: 

осознание ценности трудовой деятельности в жизни человека и общества, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах 

трудовой деятельности, интерес к различным профессиям; 

6) экологическоговоспитания: 

осознание роли человека в природе и обществе, принятие экологических норм поведения, 

бережного отношения к природе, неприятие действий, приносящихей вред; 

7) ценностинаучногопознания: 

осознание  ценности познания для развития человека, необходимости 

самообразования и саморазвития; проявление  познавательного интереса, активности, 

инициативности,любознательностиисамостоятельностиврасширениисвоихзнаний,втом 

числесиспользованиемразличныхинформационныхсредств. 

В результате изучения окружающего мира на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

пониматьцелостностьокружающегомира(взаимосвязьприродной 

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 определѐнному признаку; 

определятьсущественныйпризнакдляклассификации,классифицировать 

предложенныеобъекты; 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. 
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У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

проводить (по предложенному и самостоятельно составленному

 плануиливыдвинутомупредположению)наблюдения,несложныеопыты;

 проявлятьинтереск экспериментам,проводимымподруководством 

учителя;определятьразницумеждуреальными 

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 также в социуме (лента времени; поведение и его 

последствия; коллективный труд и его результаты и другое); 

проводитьпопредложенномуплануопыт,несложноеисследование 

по установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть ‒ целое, 

причина ‒ следствие); формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведѐнного наблюдения (опыта, измерения, исследования). 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

использовать различные источники для поиска информации, выбирать источникполучения 

информации с учѐтом учебной задачи; находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде, согласно заданному алгоритму; распознавать достоверную и 

недостоверную информацию самостоятельноили на основе предложенного учителем способаеѐ 

проверки; находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую, 

аудиовизуальнуюинформацию;читатьиинтерпретироватьграфическипредставленную 

информацию: схему, таблицу, иллюстрацию; соблюдать правила информационнойбезопасности 

в условиях контролируемого доступа в информационно-телекоммуникационную сеть 

«Интернет» (с помощью учителя); анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, 

звуковую информацию в соответствии с учебной задачей; фиксировать полученные результаты 

в текстовой форме (отчѐт, выступление, высказывание) и графическом виде (рисунок, схема, 

диаграмма). 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

в процессе диалогов задавать вопросы, высказывать суждения, оценивать выступления 

участников; признавать возможность существования разных точек зрения; корректнои 

аргументированно высказывать своѐ 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; создавать устные и 

письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); конструировать обобщения и 

выводы на основе полученных результатов наблюдений и опытной работы, подкреплять их 

доказательствами; находить ошибки и восстанавливать деформированный текст об изученных 

объектах и явлениях природы, событиях социальной жизни; готовить небольшие публичные 

выступления с возможной презентацией (текст, рисунки, фото, плакаты и другое) к тексту 

выступления. 
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У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как части 

регулятивных универсальных учебных действий: 

планировать самостоятельно или с помощью учителя действия по решению учебнойзадачи; 

выстраивать последовательность выбранных действий и операций. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля и самооценки 

как части регулятивных универсальных учебных действий: 

осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; находить ошибки в своей 

работе и устанавливать их причины;корректировать свои действия при необходимости (с 

небольшой помощью учителя); предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, 

предусматривать способы их предупреждения, в том числе в житейских ситуациях, опасныхдля 

здоровья и жизни; объективно оценивать результаты своей деятельности, соотносить свою 

оценку с оценкой учителя; оценивать целесообразность выбранных способов действия, при 

необходимости корректировать их. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 

пониматьзначениеколлективнойдеятельностидляуспешногорешенияучебной(практической) 

задачи; активно участвовать в формулировании краткосрочных и долгосрочных целей 

совместной деятельности (на основе изученного материала по окружающему миру); 

коллективно строить действия по достижению общей цели: распределять роли, договариваться, 

обсуждать процесс и результат совместной работы; проявлять готовность руководить, 

выполнять поручения, подчиняться; выполнять правила совместной деятельности: справедливо 

распределятьи оценивать работукаждого участника; считаться с наличием разных мнений;не 

допускать конфликтов, при их возникновении мирно разрешать их без участия взрослого; 

ответственно выполнять свою часть работы. 

Предметные результаты изучения окружающего мира. К концу обучения в 1 классе 

обучающийся научится: 

называтьсебяичленовсвоейсемьипофамилии,имени,отчеству,профессиичленов 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 населѐнного пункта, региона, страны; приводить примеры 

культурных объектов родного края, школьных традицийи праздников, традиций и ценностей 

своей семьи, профессий; различать объекты живой и неживой природы, объекты, созданные 

человеком,иприродныематериалы, части растений (корень, стебель, лист, цветок,плод, семя), 

группы животных (насекомые, рыбы, птицы, звери); описывать на основе опорных слов 

наиболее распространѐнные 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 групповыеи 

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

местности), измерения (в том числе вести счѐт времени, измерять температуру воздуха)и опыты 

под руководством учителя; использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о природе и 

обществе; 
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оценивать ситуации, раскрывающие положительное и негативное отношениек 

природе;правила поведенияв быту, в общественныхместах;соблюдать правила безопасности на 

учебном месте школьника; во время наблюдений и опытов; безопасно пользоваться бытовыми 

электроприборами; соблюдать правила использования электронных средств, оснащенных 

экраном; соблюдать правила здорового питания и личной гигиены; соблюдать правила 

безопасного поведения пешехода; соблюдать правила безопасного поведения в природе; 

спомощьювзрослых(учителя,родителей)пользоватьсяэлектроннымдневникоми электронными 

образовательными и информационными ресурсами. 

Предметныерезультатыизученияокружающегомира.Кконцуобученияво2классе обучающийся 

научится: 

находить Россию на карте мира, на карте России – Москву, свой региони его главный город; 

узнавать государственную символикуРоссийской Федерации (гимн, герб, флаг) и своего 

региона; проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и 

других народов, государственным символам России; соблюдать правила нравственного 

поведения в социуме и на природе; распознавать изученные объекты окружающего мира по их 

описанию, рисункам и фотографиям, различать их в окружающем мире; приводить примеры 

изученныхтрадиций,обычаевипраздниковнародовродного края;важныхсобытийпрошлогои 

настоящего родного края; 

трудовойдеятельностии профессийжителейродного края; 

проводить,соблюдаяправилабезопасноготруда,несложныенаблюдения 

и опыты с природными объектами, измерения; приводить примеры изученных взаимосвязей вприроде, 

примеры, иллюстрирующие значениеприроды в жизни человека;описывать наоснове 

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 

звѐзды, созвездия, планеты; 

группироватьизученныеобъектыживойинеживойприроды 

по предложенным признакам; сравнивать объекты живой и неживой природы на основе 

внешнихпризнаков;ориентироватьсянаместностипо местнымприроднымпризнакам,Солнцу, 

компасу; создавать по заданному плану развѐрнутые высказывания о природе и обществе; 

использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о природе и обществе; соблюдать 

правила нравственного поведения в социуме и в природе, оценивать примеры положительногои 

негативного отношения к объектам природы, проявления внимания, помощи людям, 

нуждающимся в ней; соблюдать правила безопасного поведения в школе, правила безопасного 

поведения пассажира наземного транспорта и метро; 

соблюдать режимдняипитания; 

безопасно использовать мессенджеры в условиях контролируемого доступав 

информационно-коммуникационнуюсеть«Интернет»; безопасно осуществлять 

коммуникацию в школьных сообществах с помощью учителя (при необходимости). 

Предметные результаты изучения окружающего мира. К концу обучения в 3 классе 

обучающийся научится: 
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различатьгосударственнуюсимволикуРоссийскойФедерации(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; 

приводитьпримерыпамятниковприроды,культурных объектов и 

достопримечательностей родного края; столицы России, городов РФ с богатой историей и 

культурой; российских центров декоративно-прикладного искусства; проявлять интерес иуважение 

к истории и культуре народов России; показывать на карте мира материки, изученные страны мира; 

различать расходы и доходы семейного бюджета; 

распознаватьизученныеобъектыприродыпоихописанию, рисунками фотографиям, 

различать ихвокружающем мире; проводить по предложенномуплануиинструкции небольшие 

опытыс природными объектами с использованием простейшего лабораторного оборудования и 

измерительных приборов; соблюдать безопасность проведения опытов; группировать изученные 

объекты живой и неживой природы, проводить простейшую классификацию; сравнивать по 

заданному количеству признаков объекты живой и неживой природы; описывать на основе 

предложенного плана изученные объекты и явления природы, выделяя их существенные признаки 

и характерные свойства; использовать различные источники информации о природе и обществедля 

поиска и извлечения информации, ответов на вопросы; использовать знания о взаимосвязях в 

природе, связи человека и природыдля 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 развѐрнутые высказыванияо природе, человеке и обществе, 

сопровождая выступление иллюстрациями (презентацией); соблюдать правила безопасного 

поведения пассажира железнодорожного, водного и авиатранспорта; 

соблюдать основыздоровогообразажизни,втомчисле требованияк двигательной 

активности и принципы здорового питания; соблюдать основы профилактики заболеваний; 

соблюдать правила безопасного поведения во дворе жилого дома; соблюдать правила 

нравственного поведения на природе; 

безопасноиспользоватьперсональныеданныевусловияхконтролируемогодоступа в 

информационно-коммуникационную сеть «Интернет»; 

ориентироватьсяввозможныхмошенническихдействияхприобщениивмессенджерах. 

Предметныерезультатыизученияокружающегомира.Кконцуобученияв4классе обучающийся 

научится: 

проявлятьуважениексемейнымценностямитрадициям,традициямсвоегонародаи 

другихнародов,государственнымсимволамРоссии; соблюдать 

правиланравственногоповедениявсоциуме; 

показыватьнафизическойкартеизученныекрупныегеографическиеобъекты 

России (горы, равнины, реки, озѐра, моря, омывающие территорию России); показывать на 

исторической карте места изученных исторических событий; находить место изученных 

событий на «ленте времени»; 
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знать основные права и обязанности гражданина Российской Федерации; соотносить 

изученные исторические события и исторических деятелейвеками и периодами истории России; 

рассказывать о государственных праздниках России, наиболее важных событиях истории России, 

наиболее известных российских исторических деятелях разных периодов,достопримечательностях 

столицы России и родного края; описывать на основе предложенного плана изученные объекты, 

выделяяих существенные признаки, в том числе государственную символику Россиии своего 

региона; 

проводить   по предложенному  (самостоятельно составленному)

 плануиливыдвинутомупредположениюнесложныенаблюдения,опытысобъект

амиприродысиспользованием простейшеголабораторного 

 оборудованияи измерительных приборов, 

следуяправиламбезопасноготруда;распознаватьизученныеобъектыиявленияживойи 

неживойприроды поихописанию,рисункамифотографиям,различатьихвокружающем мире; 

группировать изученные объекты живой и неживой природы,самостоятельновыбирая признак 

для группировки; проводить простейшие классификации; сравнивать объекты живой и 

неживойприродынаосновеихвнешнихпризнаковиизвестныххарактерныхсвойств; 

использоватьзнанияовзаимосвязяхвприродедляобъясненияпростейшихявленийипроцессов в 

природе (в том числе смены дня иночи, смены времѐн года, сезонных измененийв 

природесвоейместности,причинысменыприродныхзон);называтьнаиболеезначимые 

природныеобъектыВсемирногонаследия вРоссииизарубежом(впределахизученного); 

называть экологические проблемы и определять пути их решения; 

создавать по заданному плану собственные развѐрнутые высказывания 

о природе и обществе; использовать различные источники информации для поиска и 

извлечения информации, ответов на вопросы; соблюдать правила нравственного поведения на 

природе; 

осознаватьвозможныепоследствиявредныхпривычекдляздоровьяижизни человека; 

соблюдать правила безопасного поведения при использовании объектов транспортной 

инфраструктуры населѐнного пункта, в театрах, кинотеатрах, торговых центрах, парках и зонах 

отдыха, учреждениях культуры (музеях, библиотеках и других); соблюдать правилабезопасного 

поведения при езде на велосипеде, самокатеи других средствах индивидуальной мобильности; 

осуществлять безопасный поиск образовательных ресурсов 

иверифицированнойинформациивинформационно-телекоммуникационнойсети 

«Интернет»;соблюдать правилабезопасного дляздоровьяиспользования 

электронныхобразовательных и информационных ресурсов. 

 Рабочая программа по учебному предмету «Основы религиозных культур и 

светской этики». 

Федеральная рабочая программа по учебномупредмету«Основы религиозных культур и 

светской этики» (предметная область «Основы религиозных культур и светской этики») (далее 

соответственно –программапоОРКСЭ,ОРКСЭ)включаетпояснительнуюзаписку,содержание 

обучения, планируемые результаты освоения программы по основам религиозных культур и 

светской этики. 
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Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения учебного предмета, 

характеристику психологических предпосылок к его изучению обучающимися, место в 

структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания и планируемым результатам. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для 

обязательного изучения в 4 классе на уровне начального общего образования. 

Планируемые результаты освоения программы по ОРКСЭ включают личностные, 

метапредметные результаты, а также предметные достижения обучающегося за весь период 

обучения на уровне начального общего образования. 

 Пояснительнаязаписка. 

Программа по ОРКСЭ на уровне начального общего образования составлена на основе 

требований к результатам освоения программы начального общего образования ФГОС НОО, а 

также ориентирована на целевые приоритеты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, сформулированные в федеральной программе воспитания. 

Программа по ОРКСЭ представляет собой рекомендациюдля педагогов, школ (ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» ч. 7.2. ст. 12)и отражает вариант конкретизации 

требований Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования по ОРКСЭ и обеспечивает содержательную составляющую ФГОС НОО. 

Представленное в программе по ОРКСЭ планирование является примерным, и 

последовательностьизучениятематикипо модулямОРКСЭможетварьироватьсявсоответствии с 

используемымившколахУМК, учебниками по модулям ОРКСЭ. ПредметнаяобластьОРКСЭ 

состоитизучебныхмодулейпо выбору:«Основыправославнойкультуры», «Основыисламской 

культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы 

религиозных культур народов России»9, «Основы светской этики». В соответствии с 

федеральным законом выбор модуля осуществляется по заявлению родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся. Выбор установлен в ФЗ «Об образованиив 

Российской Федерации» (ч. 2 ст. 87.). 

Планируемые результаты освоения курса ОРКСЭ включают результаты по каждому 

учебному модулю. При конструировании планируемых результатов учитываются цели 

обучения, требования, которые представлены в стандарте, и специфика содержания каждого 

учебного модуля. Общие результаты содержат перечень личностных и метапредметных 

достижений, которые приобретает каждый обучающийся, независимо от изучаемого модуля. 

Поскольку предмет изучается один год (4 класс), все результаты обучения представляются за 

этот период. Целью ОРКСЭ является формирование у обучающегося мотивации косознанному 

нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных 

традиций многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других 

культур и мировоззрений. 

Основными задачами ОРКСЭ являются: знакомство обучающихся с основами 

православной, мусульманской, буддийской, иудейской культур, основами мировыхрелигиозных 

культур и светской этики по выбору родителей (законных представителей); развитие 

представлений обучающихся о значении нравственных норм 

 

9Следуетобратитьвниманиенаизменениеназванияодногоизмодулей.Названиемодуля 

«Основы мировых религиозных культур» изменено на «Основы религиозных культур народов 

России». 
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и ценностей вжизни личности, семьи, общества; обобщениезнаний, понятий ипредставленийо 

духовной культуре и морали, ранее полученных в начальной школе, формирование ценностно- 

смысловой сферы личности с учѐтом мировоззренческих и культурных особенностей 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), российской светской (гражданской) этике, основанной на 

конституционных правах, свободахи обязанностях человека и гражданина в Российской 

Федерации. 

Культурологическая направленность предмета способствует развитию у обучающихся 

представлений о нравственныхидеалахи ценностяхрелигиозныхи светскихтрадиций народов 

России, формированию ценностного отношенияк 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 партнѐра по деятельности, принимать еѐ, согласовывать усилия для достижения 

поставленной цели, находить адекватные вербальные средства передачи информации и 

рефлексии. 

Деятельностный подход, основывающийся на принципе диалогичности, осуществляется в 

процессе активного взаимодействия обучающихся, сотрудничества, обмена информацией, 

обсуждения разных точек зрения и т. п. 

Предпосылками усвоения младшими школьниками содержания курса являются 

психологические особенности детей, завершающих обучение в начальной школе: интерес к 

социальной жизни, любознательность, принятие авторитета взрослого. Психологи 

подчѐркивают естественную открытость детей этого возраста, способность эмоционально 

реагировать на окружающую действительность, остро реагировать как на доброжелательность, 

отзывчивость, доброту других людей, так и на проявление несправедливости, нанесение обид и 

оскорблений.Всѐэтостановитсяпредпосылкойкпониманиюзаконовсуществованиявсоциуме и 

принятию их как руководства к собственному поведению. Вместе с тем в процессе обучения 

необходимо учитывать, что младшиешкольники струдомусваивают абстрактные философские 

сентенции, нравственные поучения, поэтому особое внимание должно быть уделено 

эмоциональной стороне восприятия явлений социальной жизни, связанной с проявлением или 

нарушением нравственных, этических норм, обсуждение конкретных жизненных ситуаций, 

дающих образцы нравственно ценного поведения. 

В рамках реализации ОРКСЭ в части преподавания учебных модулей по основам 

религиозных культур не предусматривается подготовка обучающихсяк участию в 

богослужениях, обучение религиозной практике в религиозной общине (Письмо Минобрнауки 

России от 22.08.2012 №08-250 «О введении учебного курса ОРКСЭ»). 

Тематическоепланированиевключаетназваниераздела(темы) 

с указанием количества академических часов, отводимых на освоение каждой темы учебного 

модуля, характеристикуосновныхвидовдеятельности учащихся,в том числес учѐтом рабочей 
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программы воспитания, возможность использования по этой теме электронных (цифровых) 

образовательных ресурсов, являющихся учебнометодическими материалами в электронном 

(цифровом) виде и реализующими дидактические возможности ИКТ, содержание которых 

соответствует законодательству об образовании. 

ОРКСЭизучаетсяв 4классе,одинчасв неделю(34 ч). 

 Содержаниеобучения в4 классе. 

Модуль «Основыправославнойкультуры». 

Россия – наша Родина. Введение в православную традицию. Культура и религия.. Во что 

верят православные христиане.Добро и зло в православной традиции. Золотое правило 

нравственности. Любовьк ближнему. Отношение к труду. Долг иответственность. Милосердие 

и сострадание. Православие в России. Православный храм и другие святыни. Символический 

язык православной культуры: христианское искусство(иконы, фрески, церковное пение) , 

православный календарь. Праздники. Христианская семья и её ценности. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизммногонационального и 

многоконфессионального народа России. 

 Планируемые результаты освоения программы по ОРКСЭ на уровне 

начального общего образования. 

Личностные результаты освоения программы по ОРКСЭ на уровне начального общего 

образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

В результате изучения ОРКСЭ на уровне начального общего образованияу 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

понимать основы российской гражданской идентичности, испытывать чувство гордости за 

свою Родину; формировать национальную и гражданскую самоидентичность, осознавать свою 

этническую и национальную принадлежность; понимать значение гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций, 

осознавать ценность человеческой жизни; понимать значение нравственных норми ценностей 

как условия жизни личности, 

семьи,общества;осознаватьправогражданинаРоссийскойФедерацииисповедоватьлюбую 

традиционнуюрелигиюилинеисповедоватьникакойрелигии;строитьсвоѐобщение,совместную 

деятельность на основе правил коммуникации: 

умениядоговариваться,мирноразрешатьконфликты,уважатьдругоемнение,независимоот 

принадлежности собеседников к религии или к атеизму; 

соотносить свои поступки с нравственными ценностями, принятыми 

в российском обществе, проявлять уважение к духовным традициям народов России, 

терпимость к представителям разного вероисповедания; строить своѐ поведение с учѐтом 

нравственных норм и правил, проявлятьв повседневной жизни доброту, справедливость, 

доброжелательность в общении, желание при необходимости прийти на помощь; понимать 

необходимостьобогащатьсвоизнанияодуховно-нравственнойкультуре,стремиться 
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анализироватьсвоѐповедение,избегатьнегативныхпоступковидействий,оскорбляющихдругих 

людей; понимать необходимость бережного отношения к материальным и духовным ценностям. 

ВрезультатеизученияОРКСЭнауровненачальногообщегообразованияу 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия, совместная деятельность. 

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 еѐ реализации, определять и находить наиболее эффективные способы 

достижения результата, вносить соответствующие коррективы в процесс их реализации на 

основе оценки и учѐта 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 выполнения учебных заданий; овладевать 

навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осознанного построения 

речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; овладевать логическими 

действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

формировать готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и право каждого иметь свою собственную, умений 

излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

совершенствовать организационные умения в области коллективной деятельности, умения 

определять общую цель и пути еѐ достижения,умений договариваться о распределении ролей в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

ориентироваться в понятиях, отражающих нравственные ценности общества – 

мораль, этика, этикет, справедливость, гуманизм, благотворительность, атакже используемых в 

разных религиях (в пределах изученного); использовать разные методы получения знаний о 

традиционных религияхи 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 возможность существования разных точек зрения, обосновывать свои суждения, 

приводить убедительныедоказательства;выполнять совместныепроектныезадания сопоройна 

предложенные образцы. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

воспроизводить прослушанную (прочитанную) информацию, подчѐркивать еѐ 

принадлежностькопределѐннойрелигиии/иликгражданскойэтике;использоватьразные 
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средства для получения информации в соответствиис поставленной учебной задачей 

(текстовую, графическую, видео); находить дополнительную информацию к основному 

учебному материалув разных информационных источниках, в том числе в Интернете (в 

условиях контролируемого входа); анализировать, сравнивать информацию, представленную в 

разных источниках, с помощью учителя, оценивать еѐ объективность и правильность. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

использоватьсмысловоечтениедлявыделенияглавноймыслирелигиозныхпритч, 

сказаний, произведений фольклора и художественной литературы, анализаи оценкижизненных 

ситуаций, раскрывающих проблемы нравственности, этики, речевого этикета; соблюдать 

правила ведения диалога и дискуссии, корректно задавать вопросы и высказывать своѐ мнение, 

проявлять уважительное отношение к собеседникус учѐтом особенностей участников общения; 

создавать небольшие тексты-описания, тексты-рассуждения для воссоздания, анализа и оценки 

нравственно-этических идей, представленных в религиозных учениях и светской этике. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации и 

самоконтроля как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

проявлять самостоятельность, инициативность, организованность 

в осуществлении учебной деятельности и в конкретных жизненных ситуациях, контролировать 

состояниесвоего здоровьяиэмоционального благополучия, предвидетьопасные дляздоровьяи 

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 своѐ 

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. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 

выбирать партнѐра не только по личным симпатиям, но и по деловым качествам, корректно 

высказывать свои пожелания к работе, спокойно принимать замечания к своей работе, 

объективно их оценивать; владеть умениями совместной деятельности: подчиняться, 

договариваться, руководить, терпеливо и спокойно разрешать возникающие конфликты; 

готовить индивидуально, в парах, в группах сообщения по изученномуи дополнительному 

материалу с иллюстративным материалом и видеопрезентацией. 

К концу обучения в 4 классе обучающийся получит следующие предметные результаты 

по отдельным темам программы по ОРКСЭ: 

Модуль«Основы православной культуры». 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы 

православной культуры» должны отражать сформированность умений: 
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выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития какосознания 

и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, окружающей 

действительности; 

выражатьсвоимисловамипониманиезначимостинравственного 

самосовершенствования и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; выражать 

понимание и принятие значения российских традиционных духовных и нравственных 

ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского общества как 

источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; рассказывать о 

российской светской (гражданской) этике как общепринятыхв российском обществе нормах 

морали, отношений и поведения людей, основанных на российских традиционных духовных 

ценностях, конституционныхправах, свободахиобязанностяхчеловекаигражданинав России; 

раскрывать основное содержание нравственных категорий российской светской этики 

(справедливость, совесть, ответственность, сострадание, ценность и достоинство человеческой 

жизни, взаимоуважение, вера в добро, человеколюбие, милосердие, добродетели, патриотизм, 

труд) в отношениях между людьми в российском обществе, объяснять «золотое правило 

нравственности»; высказывать суждения оценочного характера о значении нравственностив 

жизничеловека, семьи,народа,обществаигосударства, умение различать нравственные нормы и 

нормы 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 

наследия и особенностей народов России, российского общества, уважение чести, достоинства, 

доброго имени любого человека, любовь к природе, забота о животных, охрана окружающей 

среды; рассказывать о праздниках как одной из форм исторической памяти народа, общества, 

российских праздниках (государственные, народные, религиозные, семейные праздники), 

российскихгосударственныхпраздниках, ихисторииитрадициях(неменее трѐх), религиозных 

праздниках (не менее двух разных традиционных религий народов России), праздниках в своѐм 

регионе (не менее одного), о роли семейных праздников в жизни человека, семьи; раскрывать 

основное содержание понимания семьи, отношений в семьена основе российских 

традиционных духовных ценностей (семья – союз мужчиныи женщины на основе взаимной 

любви для совместной жизни, рожденияи воспитания детей, любовь и забота родителей о детях, 

любовь и забота детейо нуждающихся в помощи родителях, уважение старших по возрасту, 

предков), российских традиционных семейных ценностей; распознавать российскую 

государственную символику, символику своего региона, объяснять еѐ значение, выражать 

уважение российской государственности, законов в российском обществе, законных интересов 

и прав людей, сограждан; рассказывать о трудовой морали, нравственных традициях трудовой 

деятельности, предпринимательства в России, выражать нравственную ориентацию на 

трудолюбие, честный труд, уважение к труду, трудящимся, результатам труда; 

рассказывать о российских культурных и природных памятниках, о культурных и 

природных достопримечательностях своего региона; 

приводитьпримерынравственныхпоступков,совершаемыхсопорой 

на этические нормы российской светской (гражданской) этики и внутреннюю установку 

личностипоступатьсогласносвоейсовести;выражатьсвоимисловамипониманиесвободы 
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мировоззренческого выбора, отношения человека, людей в обществе к религии, свободы 

вероисповедания, понимание российского общества как многоэтничного и многорелигиозного 

(приводить примеры), понимание российского общенародного (общенационального, 

гражданского) патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей Родине – России, приводить 

примеры сотрудничества последователей традиционных религий; называть традиционные 

религии в России, народы России, для которых традиционными религиями исторически 

являются православие, ислам, буддизм, иудаизм; выражать своими словами понимание 

человеческого достоинства, ценности человеческой жизни в российской светской(гражданской) 

этике. 

 Рабочаяпрограммапоучебномупредмету«Изобразительноеискусство». 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство» 

(предметная область «Искусство») (далее соответственно – программа по изобразительному 

искусству, искусство) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые 

результаты освоения программы по изобразительному искусству. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения учебного предмета, 

характеристику психологических предпосылок к его изучению обучающимися, место в 

структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания и планируемым результатам. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для 

обязательного изучения в каждом классе на уровне начального общего образования. 

Планируемые результаты освоения программы по изобразительному искусствувключают 

личностные, метапредметные результаты за весь период обучения на уровне начального общего 

образования, а также предметные достижения обучающегося за каждый год обучения. 

 Пояснительнаязаписка. 

Программа по изобразительному искусству на уровне начального общего образования 

составлена на основе требований к результатам освоения программы начального общего 

образования ФГОС НОО, а также ориентирована на целевые приоритеты духовно- 

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, сформулированные в 

федеральной программе воспитания. 

Федеральная 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. 

Цель преподавания предмета «Изобразительное искусство» состоитв формировании 

художественной культуры обучающихся, развитии художественнообразного мышления и 

эстетического отношения к явлениям действительности путѐм освоения начальных основ 

художественных знаний, умений, навыков и развития творческого потенциала обучающихся. 

Преподавание предмета направлено на развитие духовной культуры обучающихся, 

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 
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уделено развитию эстетического восприятия природы, восприятию произведений искусства и 

формированию зрительских навыков, художественному восприятию предметно-бытовой 

культуры. Для обучающихся на уровне начального общего образования большое значениетакже 

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. 

Важнейшей задачей является формирование активного, ценностного отношения к 

истории отечественной культуры, выраженной в еѐ архитектуре, изобразительном искусстве, в 

национальных образах предметно-материальной и пространственной среды, в понимании 

красоты человека. 

Учебные темы, связанные свосприятием, могут бытьреализованыкакотдельныеуроки, но 

чаще всего следует объединять задачи восприятияс задачами практической творческой работы 

(при сохранении учебного временина восприятие произведений искусства и эстетического 

наблюдения окружающей действительности). 

На занятиях обучающиеся знакомятся с многообразием видов художественной 

деятельности и технически доступным разнообразием художественных материалов. 

Практическая художественно-творческая деятельность занимает приоритетное пространство 

учебного времени. При опоре на восприятие произведений искусства художественно- 

эстетическое отношение к миру формируется прежде всего в собственной художественной 

деятельности, в процессе практического решения художественнотворческих задач. 

Программа по изобразительному искусству учитывает психолого-возрастные 

особенности развития детей 7–10лет, при этом содержание занятий можетбыть адаптировано с 

учѐтом индивидуальных качеств обучающихся, как для обучающихся, проявляющих 

выдающиеся способности, так и для детей-инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

В урочноевремядеятельностьобучающихся организуется как в индивидуальном, такив 

групповом формате с задачей формирования навыков сотрудничества в художественной 

деятельности. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования учебный предмет «Изобразительное искусство» входит в 

предметнуюобласть «Искусство»иявляетсяобязательнымдля изучения. Содержаниепредмета 

«Изобразительное искусство» структурировано как система тематических модулей и входит в 

учебный план 1–4 классов программы начального общего образования в объѐме 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 счѐт вариативной части учебного плана, 

определяемойучастникамиобразовательногопроцесса.Приэтомпредполагаетсянеувеличение 

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, рекомендованных для изучения изобразительного искусства – 135 

часов: в 1 классе – 33 часа (1 час в неделю), во 2 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 3 классе – 

34 часа (1 час в неделю), в 4 классе – 34 часа (1 час в неделю). 
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Содержание программы по изобразительному искусству распределено по модулям с 

учѐтом проверяемых требований к результатам освоения учебного предмета, выносимым на 

промежуточную аттестацию. 

 Содержаниеобучения 

Содержаниеобученияв 1классе(33ч). 

Модуль«Графика». 

Расположениеизображенияналисте.Выборвертикального илигоризонтального 

формата листа в зависимости от содержания изображения. 

Разныевидылиний.Линейныйрисунок.Графическиематериалыдлялинейногорисунка и их 

особенности. Приѐмы рисования линией. 

Рисованиеснатуры: разные листьяиихформа. 

Представлениеопропорциях:короткое–длинное.Развитие–навыкавидения соотношения частей 

целого (на основе рисунков животных). 

Графическое пятно (ахроматическое) и представление о силуэте. Формирование навыка 

видения целостности. Цельная форма и еѐ части. 

Модуль«Живопись». 

Цветкакодноизглавныхсредстввыражениявизобразительномискусстве.Навыки работы 

гуашью в условиях урока. Краски «гуашь», кисти, бумага цветная и белая. 

Триосновныхцвета. Ассоциативныепредставления, связанныескаждымцветом. 

Навыкисмешениякрасокиполучениеновогоцвета. 

Эмоциональнаявыразительностьцвета,способывыражениенастроениявизображаемом сюжете. 

Живописноеизображениеразныхцветков попредставлениюи восприятию. 

Развитиенавыковработыгуашью.Эмоциональнаявыразительностьцвета. 

Тематическаякомпозиция«Временагода».Контрастныецветовыесостояниявремѐн года. 

Живопись (гуашь), аппликация или смешанная техника. 

Техникамонотипии.Представленияосимметрии.Развитиевоображения. 

Модуль «Скульптура». 

Изображениевобъѐме.Приѐмы работыспластилином;дощечка,стек,тряпочка. 

Лепка зверушек из цельной формы (например, черепашки, ѐжика, зайчика). Приѐмы 

вытягивания, вдавливания, сгибания, скручивания. 

Лепка игрушки, характерной для одного из наиболее известных народных 

художественных промыслов (дымковская или каргопольская игрушка или по выбору учителя с 

учѐтом местных промыслов). 

Бумажная пластика. Овладение первичными приѐмами надрезания, закручивания, 

складывания. 

Объѐмная аппликация из бумаги и картона. 

Модуль«Декоративно-прикладноеискусство». 

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

фотографий). Эмоционально-эстетическое восприятие объектов 



136  

действительности. Ассоциативное сопоставление с орнаментами в предметах 

декоративноприкладного искусства. 

Узоры и орнаменты, создаваемые людьми, и разнообразие их видов. Орнаменты 

геометрические и растительные. Декоративная композиция в кругеили в полосе. 

Представления о симметрии и наблюдение еѐ в природе. Последовательное ведение 

работы над изображением бабочки по представлению, использование линии симметрии при 

составлении узора крыльев. 

Орнамент, характерный для игрушек одного из наиболее известных народных 

художественныхпромыслов:дымковская иликаргопольскаяигрушка(илиповыборуучителя с 

учѐтом местных промыслов). 

Дизайн предмета: изготовление нарядной упаковки путѐм складывания бумаги и 

аппликации. 

Оригами–созданиеигрушкидляновогоднейѐлки.Приѐмыскладываниябумаги. 

Модуль «Архитектура». 

Наблюдение разнообразных архитектурных зданий в окружающем мире 

(по фотографиям), обсуждение особенностей и составных частей зданий. 

Освоениеприѐмовконструированияизбумаги.Складываниеобъѐмныхпростых 

геометрическихтел.Овладениеприѐмамисклеивания,надрезанияивырезаниядеталей; использование 

приѐма симметрии. 

Макетирование (или аппликация) пространственной среды сказочного города из бумаги, 

картона или пластилина. 

Модуль«Восприятиепроизведенийискусства». 

Восприятие произведений детского творчества. Обсуждение сюжетногои 

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 

обучающихся и оценка эмоционального содержания произведений. 

Модуль«Азбукацифровойграфики». 

Фотографирование мелких деталей природы, выражение ярких зрительных впечатлений. 

Обсуждениевусловияхурокаученическихфотографий,соответствующихизучаемой 

теме.  

Содержаниеобучения во2классе (34ч). 

Модуль«Графика». 
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Ритмлиний.Выразительностьлинии.Художественныематериалы длялинейного 

рисунка и их свойства. Развитие навыков линейного рисунка. 

Пастельимелки–особенностиивыразительныесвойстваграфическихматериалов, приѐмы 

работы. 

Ритмпятен:освоениеосновкомпозиции.Расположениепятнанаплоскостилиста: сгущение, 

разброс, доминанта, равновесие, спокойствие и движение. 

Пропорции–соотношениечастейицелого.Развитиеаналитическихнавыковвидения пропорций. 

Выразительные свойства пропорций (на основе рисунков птиц). 

Рисунок с натуры простого предмета. Расположение предмета на листе бумаги. 

Определение формы предмета. Соотношение частей предмета. Светлыеи тѐмные части 

предмета, тень под предметом. Штриховка. Умение внимательно рассматривать ианализировать 

форму натурного предмета. 

Графическийрисунокживотногосактивнымвыражениемегохарактера. 

Аналитическоерассматриваниеграфическихпроизведенийанималистическогожанра. 

Модуль«Живопись». 

Цвета основные и составные. Развитие навыков смешивания красоки получения нового 

цвета. Приѐмы работы гуашью. Разный характер мазкови движений кистью. Пастозное, плотное 

и прозрачное нанесение краски. 

Акварельиеѐсвойства.Акварельныекисти.Приѐмыработыакварелью. Цвет 

тѐплый и холодный – цветовой контраст. 

Цветтѐмныйисветлый(тональныеотношения).Затемнениецветаспомощьютѐмной 
краски и осветление цвета. Эмоциональная выразительность цветовых состояний и отношений. 

Цветоткрытый–звонкийиприглушѐнный,тихий.Эмоциональнаявыразительность 

цвета. 

Изображение природы (моря) в разных контрастных состояниях погоды и 

соответствующих цветовых состояниях (туман, нежное утро, гроза, буря, ветер – по выбору 

учителя). Произведения И.К. Айвазовского. 

Изображение сказочного персонажа с ярко выраженным характером (образ мужской или 

женский). 

Модуль«Скульптура». 

Лепка из пластилина или глины игрушки – сказочного животного по мотивам 

выбранного художественного народного промысла (филимоновская игрушка, дымковский 

петух, каргопольский Полкан и другие по выбору учителя с учѐтом местных промыслов). 

Способ лепки в соответствии с традициями промысла. 

Лепка животных (например, кошки, собаки, медвежонка) с передачей характерной 

пластики движения. Соблюдение цельности формы, еѐ преобразование и добавление деталей. 

Изображение движения и статики в скульптуре: лепка из пластилина тяжѐлой, 

неповоротливой и лѐгкой, стремительной формы. 

Модуль«Декоративно-прикладноеискусство». 

Наблюдениеузороввприроде(наосновефотографийвусловияхурока), например, 
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снежинки, паутинки, роса на листьях. Ассоциативное сопоставлениес орнаментами в предметах 

декоративно-прикладного искусства (например, кружево, вышивка, ювелирные изделия). 

Рисунокгеометрическогоорнаментакружеваиливышивки.Декоративнаякомпозиция. 

Ритмпятенвдекоративной аппликации. 

Поделки из подручных нехудожественных материалов. Декоративные изображения 

животных в игрушках народных промыслов; филимоновские, дымковские, каргопольские 

игрушки (и другие по выбору учителя с учѐтом 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. Приѐмы работы с полосой бумаги, разные варианты 

складывания, закручивания, надрезания. Макетирование пространства детской площадки. 

Построение игрового сказочного города из бумаги (на основе сворачивания 

геометрическихтел – параллелепипедов разной высоты, цилиндров с прорезямии наклейками); 

завивание, скручивание и складывание полоски бумаги (например, гармошкой). Образ здания. 

Памятники отечественной или западноевропейской архитектуры с ярко выраженным 

характером здания. Рисунок дома для доброго или злого сказочного персонажа (иллюстрация 

сказки по выбору учителя). 

Модуль«Восприятиепроизведенийискусства». 

Восприятие произведений детского творчества. Обсуждение сюжетногои 

эмоционального содержания детских работ. 

Художественное наблюдение природы и красивых природных деталей, анализ их 

конструкции и эмоционального воздействия. Сопоставление их с рукотворными 

произведениями. 

Восприятие орнаментальных произведений прикладного искусства (например, кружево, 

шитьѐ, резьба и роспись). 

Восприятие произведений живописи с активным выражением цветового состояния в 

природе. Произведения И.И. Левитана, А.И. Куинджи, Н.П. Крымова. 

Восприятие произведений анималистического жанра вграфике (например, произведений 

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

Наблюдениеживотныхсточкизренияихпропорций,характерадвижения,пластики. 

Модуль«Азбукацифровойграфики». 

Компьютерныесредстваизображения.Видылиний(впрограммеPaint илидругом 

графическом редакторе). 

Компьютерные средства изображения. Работа с геометрическими фигурами. 

ТрансформацияикопированиегеометрическихфигурвпрограммеPaint. 

Освоение инструментов традиционного рисования (карандаш, кисточка, ластик, заливка 

и другие) в программе Paint на основе простых сюжетов (например, образ дерева). 

ОсвоениеинструментовтрадиционногорисованиявпрограммеPaint наосноветемы 

«Тѐплыйи холодныйцвета»(например,«Горящий костѐрвсинейночи»,«Перожар-птицы»). 

Художественнаяфотография.Расположениеобъектав кадре.Масштаб.Доминанта. 



139  

Обсуждениевусловияхурокаученическихфотографий,соответствующихизучаемойтеме. 

Содержаниеобученияв 3классе(34ч). 

Модуль«Графика». 

Эскизы обложки и иллюстраций к детской книге сказок (сказка по выбору). Рисунок 

буквицы. Макет книги-игрушки. Совмещение изображения и текста. Расположение 

иллюстраций и текста на развороте книги. 

Поздравительная открытка. Открытка-пожелание. Композиция открытки: совмещение 

текста (шрифта) и изображения. Рисунок открытки или аппликация. 

Эскиз плаката или афиши. Совмещение шрифта и изображения. Особенности 

композиции плаката. 

Графические зарисовки карандашами по памяти или на основе наблюденийи фотографий 

архитектурных достопримечательностей своего города. 

Транспортвгороде. Рисункиреальныхилифантастическихмашин. 

Изображениелицачеловека.Строение,пропорции,взаиморасположениечастейлица. 

Эскиз маски для маскарада: изображение лица – маски персонажа с ярко выраженным 

характером. Аппликация из цветной бумаги. 

Модуль«Живопись». 

Создание сюжетной композиции «В цирке», использование гуаши или карандаша и 

акварели (по памяти и представлению). 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. 

Натюрмортизпростыхпредметовснатурыилипопредставлению. 

«Натюрмортавтопортрет»изпредметов,характеризующихличностьученика. 

Пейзаж в живописи. Передача в пейзаже состояний в природе. Выбордля изображения 

времени года, времени дня, характера погоды и особенностей ландшафта (лес или поле, рекаили 

озеро); количество и состояние неба в изображении. 

Портретчеловекапо памяти и представлениюсопоройнанатуру. Выражениев 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, приданиеей 

одушевлѐнного образа (добавления деталей лепных или из бумаги, ниток или других 

материалов). 

Лепка сказочного персонажа на основе сюжета известной сказки или создание этого 

персонажа путѐм бумагопластики. 

Освоение знаний о видах скульптуры (по назначению) и жанрах скульптуры (по сюжету 

изображения). 

Лепкаэскизапарковойскульптуры.Выражениепластикидвижениявскульптуре. 

Работаспластилином илиглиной. 
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Модуль«Декоративно-прикладноеискусство». 

Приѐмы исполнения орнаментов и выполнение эскизов украшения посудыиз дерева и 

глины в традициях народных художественных промыслов Хохломыи 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, например, ажурныеограды, 

украшения фонарей, скамеек, киосков, подставок для цветов. 

Модуль«Архитектура». 

Зарисовки исторических памятников и архитектурных достопримечательностей города 

или села. Работа по наблюдению и по памяти, на основе использования фотографийиобразных 

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«Восприятиепроизведенийискусства». 

Иллюстрации в детских книгах и дизайн детской книги. Рассматриваниеи обсуждение 

иллюстраций известных российских иллюстраторов детских книг. 

Восприятие объектов окружающего мира – архитектура, улицы города или села. 

Памятники архитектуры и архитектурные достопримечательности (по выбору учителя), их 

значение в современном мире. 

Виртуальное путешествие: памятники архитектуры в Москве и Санкт-Петербурге (обзор 

памятников по выбору учителя). 

Художественныемузеи.Виртуальныепутешествиявхудожественныемузеи: 

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 (выбормузеев – за учителем). Осознание значимости и увлекательности 

посещениямузеев;посещениезнаменитогомузеякаксобытие;интерес кколлекции 

музеяи искусствувцелом. 

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 (например, портреты, пейзажи). 

Представления о произведениях крупнейших отечественных художниковпейзажистов: 

И.И. Шишкина, И.И. Левитана, А.К. Саврасова, В.Д. Поленова, А.И. Куинджи, И.К. 

Айвазовского и других. 
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Представления о произведениях крупнейших отечественных портретистов: В.И. 

Сурикова, И.Е. Репина, В.А. Серова и других. 

Модуль«Азбукацифровойграфики». 

Построениевграфическомредактореразличныхпо эмоциональномувосприятиюритмов 

расположения пятен на плоскости: покой (статика), разные направления и ритмы движения 

(например, собрались, разбежались, догоняют, улетают). Вместо пятен (геометрических фигур) 

могут быть простые силуэты машинок, птичек, облаков. 

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). 

Совмещениеспомощьюграфического редакторавекторного изображения,фотографиии 

шрифта для создания плаката или поздравительной открытки. 

Редактированиефотографийвпрограмме Picture Manager: изменение яркости, контраста, 

насыщенности цвета; обрезка, поворот, отражение. 

Виртуальныепутешествиявглавныехудожественныемузеиимузеиместные(повыбору 

учителя). 

Содержаниеобученияв 4классе(34ч). 

Модуль«Графика». 

Правила линейной ивоздушнойперспективы:уменьшение размера изображенияпо мере 

удаления от первого плана, смягчения цветового и тонального контрастов. 

Рисунокфигурычеловека:основныепропорцииивзаимоотношениечастейфигуры, передача 

движения фигуры на плоскости листа: бег, ходьба, сидящая и стоящая фигуры. 

Графическоеизображениегероевбылин,древнихлегенд,сказокисказанийразныхнародов. 

Изображениегорода–тематическая графическая композиция;использованиекарандаша, 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 ребѐнка, портрет 

пожилого человека, детскийпортретили автопортрет, портрет персонажапо представлению (из 

выбранной культурной эпохи). 

Тематическиемногофигурныекомпозиции:коллективносозданныепанно аппликациииз 

индивидуальных рисунков и вырезанных персонажей на темы праздников народов мира или в 

качестве иллюстраций к сказкам и легендам. 

Модуль«Скульптура». 

Знакомствосо скульптурнымипамятникамигероямимемориальными комплексами. 
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Созданиеэскизапамятниканародномугерою.Работаспластилином илиглиной. 

Выражениезначительности,трагизмаипобедительнойсилы. 

Модуль«Декоративно-прикладноеискусство». 

Орнаменты разных народов. Подчинѐнность орнамента форме и назначению предмета, в 

художественной обработке которого он применяется. Особенности символов иизобразительных 

мотивов в орнаментах разных народов. Орнаменты в архитектуре, на тканях, одежде, предметах 

быта и другие. 

Мотивы и назначение русских народных орнаментов. Деревянная резьбаи роспись, 

украшение наличников и других элементов избы, вышивка, декор головных уборов и другие. 

Орнаментальное украшение каменной архитектуры в памятниках русской культуры, 

каменная резьба, росписи стен, изразцы. 

Народныйкостюм.Русскийнародныйпраздничныйкостюм,символы 

иобереги вего декоре. Головные уборы. Особенности мужскойодежды разныхсословий, связь 

украшения костюма мужчины с родом его занятий. 

Женскийимужскойкостюмывтрадицияхразныхнародов. 

Своеобразие одежды разных эпох и культур. 

Модуль«Архитектура». 

Конструкциятрадиционныхнародныхжилищ,ихсвязьсокружающей природой: 

домаиздерева,глины,камня;юртаиеѐустройство(каркасныйдом);изображение традиционных жилищ. 

Деревянная изба, еѐ конструкция и декор. Моделирование избы из бумагиили 

изображение на плоскости в технике аппликации еѐ 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. 

Традицииархитектурнойконструкциихрамовыхпостроекразныхнародов. 

Изображениетипичной конструкции зданий: древнегреческий храм, готический или романский 

собор, мечеть, пагода. 

Освоение образа и структуры архитектурного пространства древнерусского города. 

Крепостные стены и башни, торг, посад, главный собор. Красота и мудрость в организации 

города, жизнь в городе. 

Пониманиезначениядлясовременныхлюдейсохранениякультурногонаследия. 

Модуль «Восприятие произведений искусства». 

Произведения В.М. Васнецова, Б.М. Кустодиева, А.М. Васнецова, В.И. Сурикова, К.А. 

Коровина, А.Г. Венецианова, А.П. Рябушкина, И.Я. Билибина на темы истории и традиций 

русской отечественной культуры. 

Примеры произведений великих европейских художников: Леонардо да Винчи, Рафаэля, 

Рембрандта, Пикассо (и других по выбору учителя). 

Памятники древнерусского каменного зодчества: Московский Кремль, Новгородский 

детинец,Псковскийкром,Казанскийкремль(идругиесучѐтомместныхархитектурных 



143  

комплексов, в том числе монастырских). Памятники русского деревянного зодчества. 

Архитектурный комплекс на острове Кижи. 

Художественнаякультураразныхэпохинародов.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«ГероямСталинградской битвы»наМамаевом кургане (идругие по выбору 

учителя). 

Модуль«Азбукацифровойграфики». 

Изображение и освоение в программе Paint правил линейной и воздушной перспективы: 

изображение линии горизонта и точки схода, перспективных сокращений, цветовых и 

тональных изменений. 

Моделирование в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических 

фигур конструкции традиционного крестьянского деревянного дома (избы) и различных 

вариантов его устройства. Моделирование конструкции разных видов традиционных жилищ 

разных народов (например, юрта, каркасный дом, в том числе с учѐтом 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 фигурили на 

линейнойосновепропорцийфигуры человека,изображение различныхфаздвижения.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. 

Виртуальныетематическиепутешествияпохудожественныммузеяммира. 

 Планируемые результаты освоения программы по изобразительному искусству на 

уровне начального общего образования. 

Личностные результаты освоения программы по изобразительномуискусствуна уровне 

начального общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными и 

духовнонравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и 

способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования 

внутренней позиции личности. 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего 

образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

уваженияи ценностногоотношенияксвоейРодине– России; 
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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; 

позитивныйопытучастиявтворческойдеятельности;интерес 

к произведениям искусства и литературы, построенным на принципах нравственности и 

гуманизма, уважительного отношения и интереса к культурным традициями творчествусвоего и 

других народов. 

Патриотическое воспитание осуществляется через освоение обучающимися содержания 

традиций отечественной культуры, выраженной в еѐ 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 культуры. Учебный предмет способствует пониманию особенностей 

жизни разных народов и красоты национальных эстетических идеалов. Коллективные 

творческие работы создают условия для разных форм художественнотворческой 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 направленына развитие внутреннегомира 

обучающегося и воспитание его 

эмоционально-образной, чувственной сферы. Занятия искусством помогают обучающемуся 

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 ибезобразном, 

о высоком и низком. Эстетическое воспитание способствует формированию ценностных 

ориентаций обучающихся 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 художественнотворческой деятельности. 

Навыки исследовательской деятельности развиваются при выполнении заданий культурно- 

исторической направленности. 

Экологическое воспитание происходит в процессе художественно-эстетического 

наблюдения природы и еѐ 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, 

практическогопродукта.Воспитываютсястремлениедостичьрезультат,упорство,творческая 
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инициатива, понимание эстетики трудовой деятельности. Важны также умения сотрудничать с 

одноклассниками, работать в команде, выполнять коллективную работу – обязательные 

требования к определѐнным заданиям по программе. 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего 

образования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные 

действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные 

учебные действия, совместная деятельность. 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 визуальнымиобразами 

разных форми 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 пространствеи в изображении (визуальном образе) на установленныхоснованиях; 

абстрагировать образ реальности при построении плоской композиции; соотносить тональные 

отношения (тѐмное – светлое) в пространственных и плоскостных объектах; выявлять и 

анализировать эмоциональное воздействие цветовых отношенийв пространственной среде и 

плоскостном изображении. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

проявлять исследовательские, экспериментальные действия в процессе освоениявыразительных 

свойств различных художественных материалов; проявлять творческие экспериментальные 

действия в процессе самостоятельного выполнения художественных заданий; проявлять 

исследовательские и аналитические действия на основе определѐнных 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, аналитическими другим учебным установкам по результатам проведѐнного 

наблюдения; использовать знаково-символические средства для составления орнаментови 

декоративных композиций; классифицировать произведения искусства по видам и, 

соответственно,по назначению в жизни людей; классифицировать произведения 

изобразительного искусства по жанрамв качестве инструмента анализа содержания 

произведений; ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент познания. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

использоватьэлектронныеобразовательные ресурсы; 

уметьработатьсэлектроннымиучебникамииучебнымипособиями; 

выбирать источник для получения информации: поисковые системы Интернета, 

цифровыеэлектронныесредства,справочники,художественныеальбомыидетскиекниги; 

анализировать,интерпретировать,обобщатьисистематизироватьинформацию, 

представленнуюв произведениях искусства, текстах, таблицахисхемах; 
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самостоятельноготовитьинформациюназаданнуюиливыбраннуютему 

и представлять еѐ 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. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

пониматьискусство в качествеособого языка общения –межличностного (автор –зритель), 

между поколениями, между народами; вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя 

уважительноеотношениекоппонентам, сопоставлятьсвоисуждения 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 позицийи учѐта 

интересов в процессе совместной художественной деятельности; демонстрировать и объяснять 

результаты своего творческого, художественногоилиисследовательскогоопыта;анализировать 

произведения детского художественного творчества с позиций их содержания и в соответствии 

с учебной задачей, поставленной учителем; признавать своѐ и чужое право на ошибку,развивать 

свои способности сопереживать, понимать намерения и переживания свои и других людей; 

взаимодействовать, сотрудничать в процессе коллективной работы, принимать цель 

совместной деятельности и строить действия по еѐ достижению, договариваться, выполнять 

поручения, подчиняться, ответственно относиться к своей задаче по достижению общего 

результата. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации и 

самоконтроля как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

внимательно относиться и выполнять учебные задачи, поставленные учителем; соблюдать 

последовательность учебных действий при выполнении задания; уметь организовывать своѐ 

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. 

К концу обучения в 1 классе обучающийся получит следующие предметные результаты 

по отдельным темам программы по изобразительному искусству: 

Модуль«Графика». 

Осваивать навыки применения свойств простых графических материалов в 

самостоятельной творческой работе в условиях урока. 

Приобретать первичный опыт в созданииграфического рисунка на основе знакомства со 

средствами изобразительного языка. 

Приобретатьопытаналитическогонаблюденияформыпредмета,опытобобщенияи геометризации 

наблюдаемой формы как основы обучения рисунку. 

Приобретатьопытсозданиярисункапростого(плоского)предметаснатуры. 

Учиться анализировать соотношения пропорций, визуально сравнивать 

пространственные величины. 
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Приобретать первичные знания и навыки композиционного расположения изображения 

на листе. 

Уметь выбирать вертикальный или горизонтальный формат листа для выполнения 

соответствующих задач рисунка. 

Воспринимать учебную задачу, поставленную учителем, и решать еѐ 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». 

Осваиватьнавыкиработыкрасками «гуашь»вусловияхурока. 

Знать триосновныхцвета;обсуждать и называть ассоциативные представления, которые 

рождает каждый цвет. 

Осознавать эмоциональное звучание цвета и уметь формулировать своѐ мнение с опорой 

на опыт жизненных ассоциаций. 

Приобретать опыт экспериментирования,исследования результатов смешения красок и 

получения нового цвета. 

Веститворческуюработуназаданнуютемусопоройназрительныевпечатления, организованные 

педагогом. 

Модуль«Скульптура». 

Приобретать опыт аналитического наблюдения, поиска выразительных образных 

объѐмных форм в природе (например, облака, камни, коряги, формы плодов). 

Осваиватьпервичныеприѐмылепкиизпластилина,приобретатьпредставленияо целостной форме 

в объѐмном изображении. 

Овладеватьпервичныминавыкамибумагопластики–созданияобъѐмныхформиз бумаги 

путѐм еѐ складывания, надрезания, закручивания. 

Модуль«Декоративно-прикладноеискусство». 

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. 

Учитьсяиспользоватьправиласимметриивсвоейхудожественнойдеятельности. 

Приобретать опыт создания орнаментальной декоративной композиции 

(стилизованной: декоративный цветок или птица). 

Приобретатьзнанияозначениииназначении украшенийвжизнилюдей. 

Приобретать представления о глиняных игрушках отечественных народных 

художественных промыслов (дымковская, каргопольская игрушки или по выбору учителя с 

учѐтом местных промыслов) и опыт практической художественной деятельности по мотивам 

игрушки выбранного промысла. 

Иметь опыт и соответствующие возрасту навыки подготовки и оформления общего 

праздника. 
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Модуль«Архитектура». 

Рассматривать различные произведения архитектуры в окружающем мире(по 

фотографиям в условиях урока); анализировать и характеризовать особенностии составные 

части рассматриваемых зданий. 

Осваивать приѐмы конструирования из бумаги, складывания объѐмных простых 

геометрических тел. 

Приобретать опыт пространственного макетирования (сказочный город)в форме 

коллективной игровой деятельности. 

Приобретать представления о конструктивной основе любого предметаи первичные 

навыки анализа его строения. 

Модуль«Восприятиепроизведенийискусства». 

Приобретать умения рассматривать, анализировать детские рисунки с позиций их 

содержания и сюжета, настроения, композиции (расположения на листе), цвета,а также 

соответствия учебной задаче, поставленной учителем. 

Приобретать опыт эстетического наблюдения природы на основе эмоциональных 

впечатлений с учѐтом 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 восприятияи 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 художниковпо выбору 

учителя), а также произведений с ярко выраженным эмоциональным настроением (например, 

натюрмортыВ. Ван Гога или А. Матисса). 

Осваивать новый опыт восприятия художественных иллюстраций в детских книгах и 

отношения к ним в соответствии с учебной установкой. 

Модуль«Азбукацифровойграфики». 

Приобретатьопытсозданияфотографийсцельюэстетического ицеленаправленного 

наблюдения природы. 

Приобретать опыт обсужденияфотографийс точкизрения того,с какойцелью сделан 

снимок, насколько значимо его содержание и какова композиция в кадре. 

К концуобучения во 2 классеобучающийся получит следующие предметные результаты 

по отдельным темам программы по изобразительному искусству: 

Модуль«Графика». 

Осваивать особенности и приѐмы работы новыми графическими художественными 

материалами;осваиватьвыразительныесвойства твѐрдых, сухих, мягкихижидкихграфических 

материалов. 

Приобретатьнавыкиизображениянаосноверазнойпохарактеруиспособуналожения 

линии. 

Овладеватьпонятием«ритм»инавыкамиритмическойорганизацииизображениякак 

необходимойкомпозиционнойосновывыражения содержания. 
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Осваивать навык визуального сравнения пространственных величин, приобретатьумения 

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». 

Осваиватьнавыкиработыцветом,навыкисмешениякрасок,пастозноеплотноеи 

прозрачное нанесение краски; осваивать разный характер мазкови 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 тѐмные и светлые оттенки цвета; осваивать смешение цветных 

красок с белой и чѐрной (для изменения их тона). 

Знать о делении цветов на тѐплые и холодные; уметь различать и сравнивать тѐплые и 

холодные оттенки цвета. 

Осваивать эмоциональную выразительность цвета: цвет звонкий и яркий, радостный; 

цвет мягкий, «глухой» и мрачный и др. 

Приобретатьопыт создания пейзажей,передающихразные состоянияпогоды (например, 

туман, грозу) на основе изменения тонального звучания цвета, приобретать опыт передачи 

разного цветового состояния моря. 

Уметь в изображении сказочных персонажейвыразить 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 приѐмы 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 учѐтом местных промыслов). 

Знатьобизмененияхскульптурногообразаприосмотрепроизведениясразныхсторон. 

Приобретать в процессе лепки из пластилина опыт передачи движения цельной лепной 

формы и разного характера движения этой формы (изображения зверушки). 

Модуль«Декоративно-прикладноеискусство». 

Рассматривать,анализировать иэстетически оценивать разнообразиеформв природе, 

воспринимаемых как узоры. 

Сравнивать, сопоставлять природные явления – узоры (например, капли, снежинки, 

паутинки,росаналистьях,серѐжкивовремяцветениядеревьев)– срукотворными 

произведениями декоративного искусства (кружево, шитьѐ, ювелирные изделия и др.). 
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Приобретатьопыт выполнения эскиза геометрического орнамента кружева или вышивки 

на основе природных мотивов. 

Осваивать приѐмы орнаментального оформления сказочных глиняных зверушек, 

созданных по мотивам народного художественного промысла (по выбору: филимоновская, 

абашевская, каргопольская, дымковская игрушки или с учѐтом местных промыслов). 

Приобретатьопыт преобразования бытовых подручных нехудожественных материалов в 

художественные изображения и поделки. 

Рассматривать, анализировать, сравнивать украшения человека на примерах 

иллюстраций к народным сказкам лучших художников-иллюстраторов (например, И.Я. 

Билибина), когда украшения не только соответствуют народным традициям,но и выражают 

характер персонажа; учиться понимать, что украшения человека рассказывают о нѐм,выявляют 

особенности его характера, его представления о красоте. 

Приобретать опыт выполнения красками рисунков украшений народных былинных 

персонажей. 

Модуль«Архитектура». 

Осваивать приѐмы созданияобъѐмных предметов из бумаги и объѐмного 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. 

Осваиватьпониманиеобразаздания,тоестьегоэмоциональноговоздействия. 

Рассматривать, приводить примеры иобсуждать вид разныхжилищ, 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«Восприятиепроизведенийискусства». 

Обсуждать примеры детского художественного творчества с точки зрения выражения в 

них содержания, настроения, расположения изображения в листе, цвета и других средств 

художественной выразительности, а также ответа на поставленную учебную задачу. 

Осваивать иразвивать умения вести эстетическое наблюдение явленийприроды,а также 

потребность в таком наблюдении. 

Приобретать опыт эстетического наблюдения и художественного анализа произведений 

декоративного искусства и их орнаментальной организации (например, кружево, шитьѐ, резьба 

и роспись по дереву и ткани, чеканка). 

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 художникованималистов (В.В. Ватагина, 

Е.И. Чарушина и других по выбору учителя). 
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Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа произведений живописи 

западноевропейских художников с активным, ярким выражением настроения (В. Ван Гога, К. 

Моне, А. Матисса и других по выбору учителя). 

ЗнатьименаиузнаватьнаиболееизвестныепроизведенияхудожниковИ.И. 

Левитана,И.И. Шишкина,И.К. Айвазовского,В.М. Васнецова,В.В. Ватагина, Е.И. Чарушина 

(и других по выбору учителя). 

Модуль«Азбукацифровойграфики». 

Осваиватьвозможности изображенияс помощью разныхвидов линийв программе Paint 

(или другом графическом редакторе). 

Осваиватьприѐмы трансформации икопированиягеометрических фигурвпрограмме Paint, 

а также построения из них простых рисунков или орнаментов. 

Осваивать в компьютерном редакторе (например, Paint) инструменты 

и техники – карандаш, кисточка, ластик, заливка и другие– и создавать простые рисунки 

иликомпозиции (например, образ дерева). 

Осваивать композиционное построение кадра при фотографировании: расположение 

объекта в кадре, масштаб, доминанта. Участвовать в обсуждении композиционного построения 

кадра в фотографии. 

К концу обучения в 3 классе обучающийся получит следующие предметные результаты 

по отдельным темам программы по изобразительному искусству: 

Модуль«Графика». 

Приобретать представление о художественном оформлении книги, о дизайне книги, 

многообразии форм детских книг, о работе художников-иллюстраторов. 

Получатьопытсозданияэскизакнижки-игрушкинавыбранныйсюжет:рисунокобложки 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. 

Узнаватьосновныепропорциилицачеловека,взаимноерасположениечастейлица. 

Приобретать опыт рисования портрета (лица) человека. 

Создаватьмаскусказочногоперсонажасярковыраженнымхарактеромлица(для 

карнавалаили спектакля). 

Модуль«Живопись». 

Осваиватьприѐмы создания живописнойкомпозиции(натюрморта) по 

наблюдению натуры или по представлению. 

Рассматривать, эстетически анализировать сюжет и композицию, эмоциональное 

настроение в натюрмортах известных отечественных художников. 
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Приобретатьопытсозданиятворческойживописнойработы–натюрмортасярко выраженным 

настроением или «натюрморта-автопортрета». 

Изображатькраскамипортретчеловекасопоройнанатуруили по представлению. Создавать 

пейзаж, передавая в нѐм активное состояние природы. 

Приобрестипредставлениео деятельностихудожникавтеатре. 

Создатькраскамиэскиззанавесаилиэскиздекорацийквыбранномусюжету. 

Познакомиться с работой художников по оформлению праздников. 

Выполнитьтематическуюкомпозицию«Праздниквгороде»наосновенаблюдений,по 

памяти и по представлению. 

Модуль«Скульптура». 

Приобрестиопыттворческойработы:лепкасказочногоперсонажанаосновесюжета 

известнойсказки(илисозданиеэтогоперсонажавтехникебумагопластики,повыбору учителя). 

Учиться создавать игрушкуиз подручного нехудожественного материала путѐм 

добавления к ней необходимых деталей и тем самым «одушевления образа». 

Узнаватьовидахскульптуры:скульптурныепамятники,парковаяскульптура,мелкая пластика, 

рельеф (виды рельефа). 

Приобретатьопытлепкиэскизапарковойскульптуры. Модуль 

«Декоративно-прикладное искусство». 

Узнаватьосозданииглинянойидеревяннойпосуды:народныехудожественные 

промыслыГжельиХохлома. 

Знакомиться с приѐмами исполнения традиционных орнаментов, украшающих посуду 

Гжели и Хохломы; осваивать простые кистевые приѐмы, свойственные этим промыслам; 

выполнить эскизы орнаментов, украшающих посуду(по мотивам выбранного художественного 

промысла). 

Узнатьо сетчатыхвидахорнаментовиихприменении,например,вросписитканей,стен, уметь 

рассуждать с опорой на зрительный материал о видах симметриив сетчатом орнаменте. 

Осваиватьнавыкисозданияорнаментовприпомощиштамповитрафаретов. 

Получить опыт создания композиции орнамента в квадрате (в качестве эскиза росписи 

женского платка). 

Модуль«Архитектура». 

Выполнить зарисовки или творческиерисункипопамятии попредставлению натему 

исторических памятников или архитектурных достопримечательностей своего города. 

Создать эскиз макета паркового пространстваили участвовать в коллективной работе по 

созданию такого макета. 

Создатьввидерисунковилиобъѐмныхаппликацийизцветнойбумагиэскизыразнообразных малых 

архитектурных форм, наполняющих городское пространство. 

Придуматьинарисовать(иливыполнитьвтехникебумагопластики)транспортное средство. 

Выполнить творческий рисунок – создать образ своего города или селаили участвовать в 

коллективной работе по созданию образа своего города или села(в виде коллажа). 

Модуль«Восприятиепроизведенийискусства». 
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Рассматривать и обсуждать содержание работы художника, ценностнои эстетически 

относиться к иллюстрациям известных отечественных художников детских книг, получая 

различную визуально-образную информацию; знать имена нескольких художников детской 

книги. 

Рассматриватьианализироватьархитектурныепостройкисвоегогорода(села), 

характерные особенности улиц и площадей, выделять центральныепо 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. 

Знатьиуметьобъяснятьназначениеосновныхвидовпространственныхискусств: 

изобразительных видов искусства – живописи, графики, скульптуры; архитектуры, дизайна, 

декоративно-прикладныхвидов искусства, а также деятельности художникав кино, в театре,на 

празднике. 

Знать и уметь называть основные жанры живописи, графики и скульптуры, 

определяемые предметом изображения. 

Знатьименакрупнейшихотечественныххудожников-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 крупнейшихотечественныхпортретистов: 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 имениА.С. 

Пушкина. 

Знать, что в России много замечательных художественных музеев, иметь представлениео 

коллекциях своих региональных музеев. 

Модуль«Азбукацифровойграфики». 

Осваивать приѐмы работы в графическом редакторе с линиями, геометрическими 

фигурами, инструментами традиционного рисования. 

Применять получаемые навыки для усвоения определѐнных учебных тем, например: 

исследования свойств ритма и построения ритмических композиций, составления орнаментов 

путѐм различных повторений рисунка узора, простого повторения (раппорт), экспериментируя 

на свойствах симметрии; создание паттернов. 

Осваивать с помощью создания схемы лица человека его конструкциюи пропорции; 

осваивать с помощью графического редактора схематическое изменение мимики лица. 

Осваивать приѐмы соединения шрифта и векторного изображения при создании, 

например, поздравительных открыток, афиши. 



154  

Осваивать приѐмы редактирования цифровых фотографий с помощью компьютерной 

программы Picture Manager (или другой): изменение яркости, контраста и насыщенности цвета, 

обрезка изображения, поворот, отражение. 

Осуществлять виртуальные путешествия в отечественные художественные музеи и, 

возможно, знаменитые зарубежные художественные музеи на основе установок и квестов, 

предложенных учителем. 

К концу обучения в 4 классе обучающийся получит следующие предметные результаты 

по отдельным темам программы по изобразительному искусству: 

Модуль«Графика». 

Осваиватьправилалинейнойивоздушнойперспективыиприменять их в своей 

практической творческой деятельности. Изучать основные пропорции фигуры 

человека,пропорциональныеотношенияотдельныхчастей фигурыи учиться 

применять эти знания в своих рисунках. 

Приобретатьпредставлениео традиционныходеждахразныхнародовипредставлениео 

красоте человека в разных культурах, применять эти знанияв изображении персонажей 

сказаний и легенд или просто представителей народов разных культур. 

Создаватьзарисовкипамятниковотечественнойимировойархитектуры. 

Модуль «Живопись». 

Выполнятьживописноеизображениепейзажейразныхклиматическихзон(пейзажгор, 

пейзажстепнойилипустыннойзоны,пейзаж,типичныйдлясреднерусской природы). 

Передавать в изображении народные представления о красоте человека, создавать образ 

женщины в русском народном костюме и образ мужчины в народном костюме. 

Приобретатьопыт созданияпортретовженскихи мужских, портрета пожилого человека, 

детского портрета или автопортрета, портрета персонажа (по представлению из выбранной 

культурной эпохи). 

Создавать двойной портрет (например, портрет матери и ребѐнка). 

Приобретатьопытсозданиякомпозициинатему«Древнерусскийгород». 

Участвоватьвколлективнойтворческойработепосозданиюкомпозиционногопанно 

(аппликации из индивидуальных рисунков) на темы народных праздников (русского народного 

праздника и традиционных праздников у разных народов), в которых выражается обобщѐнный 

образ национальной культуры. 

Модуль«Скульптура». 

Лепка из пластилина эскиза памятника выбранному герою или участиев коллективной 

разработке проекта макета мемориального комплекса (работа выполняется после освоения 

собранного материала о мемориальных комплексах, существующих в нашей стране). 

Модуль«Декоративно-прикладноеискусство». 

Исследовать и делать зарисовки особенностей, характерных для орнаментов разных 

народов или исторических эпох (особенности символов и стилизованных мотивов), показать в 

рисунках традиции использования орнаментов в архитектуре, одежде, оформлении предметов 

быта у разных народов, в разные эпохи. 
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Изучитьипоказатьвпрактическойтворческойработеорнаменты, традиционныемотивы 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 украшения костюма 

мужчины с родом его занятий и положением в обществе. 

Познакомиться с женским и мужским костюмами в традициях разных народов, со 

своеобразием одежды в разных культурах и в разные эпохи. 

Модуль«Архитектура». 

Получить представление о конструкции традиционных жилищ у разных народов, об их 

связи с окружающей природой. 

Познакомиться с конструкцией избы – традиционного деревянного жилого дома – и 

надворных построек, уметь строить из бумаги или изображать конструкцию избы, понимать и 

уметь объяснять тесную связь декора (украшений) избы с функциональным значением тех же 

деталей: единство красоты и пользы. 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 нѐм людей. Знать основные 

конструктивные черты древнегреческого храма, уметь его изобразить, иметь общее, целостное 

образное представление о древнегреческой культуре. 

Иметь представление об основных характерных чертах храмовых сооружений, 

характерных для разных культур: готический (романский) собор в европейских городах, 

буддийская пагода, мусульманская мечеть, уметь изображать их. 

Пониматьиуметьобъяснять,вчѐмзаключаетсязначимостьдлясовременныхлюдей 

сохранения архитектурныхпамятниковиисторического образа 

своейимировой культуры. 

Модуль«Восприятиепроизведенийискусства». 

Формировать восприятие произведений искусства на темы историии 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). 

Иметьобразныепредставленияокаменномдревнерусскомзодчестве(Московский 

Кремль, Новгородский детинец, Псковский кром, Казанский кремль и другие с учѐтом 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. Мининуи Д. Пожарскому 

скульптора И.П. Мартоса в Москве. 
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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, Пискарѐвскиймемориал 

в Санкт-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, знатьособенности 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«Азбукацифровойграфики». 

Осваивать правила линейной и воздушной перспективы с помощью графических 

изображений и их варьирования в компьютерной программе Paint: изображение линии 

горизонта и точки схода, перспективных сокращений, цветовых и тональных изменений. 

Моделироватьвграфическомредактореспомощьюинструментовгеометрическихфигур 

конструкциютрадиционного крестьянского деревянного дома (избы)и различные вариантыего 

устройства. 

Использоватьпоисковуюсистемудлязнакомствасразнымивидамидеревянного домана 

основе избы и традициями и еѐ украшений. 

Осваивать строение юрты, моделируя еѐ конструкцию в графическом редакторе с 

помощью инструментов геометрических фигур, находить в поисковой системе разнообразные 

модели юрты, еѐ украшения, внешний и внутренний вид юрты. 

Моделироватьвграфическомредактореспомощьюинструментовгеометрическихфигур 

конструкции храмовыхзданий разныхкультур (каменныйправославный соборсзакомарами,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 изображенияв виртуальном 

редакторе GIF-анимации. 

Освоить и проводить компьютерные презентации в программе PowerPointпо темам 

изучаемого материала, собирая в поисковых системах нужный материал, или на основе 

собственных фотографий и фотографий своих рисунков, делать шрифтовые надписи наиболее 

важных определений, названий, положений, которые надо помнить и знать. 

Совершатьвиртуальныетематическиепутешествияпохудожественныммузеяммира. 
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 Рабочая программа по учебному предмету «Музыка». 

Федеральнаярабочаяпрограммапоучебномупредмету«Музыка»(предметнаяобласть 

«Искусство») (далее соответственно – программа по музыке, музыка) включает пояснительную 

записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по музыке.  

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения музыки, место в 

структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания и планируемым результатам. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для 

изучения на уровне начального общего образования. Содержание обучения завершается 

перечнем универсальных учебных действий (познавательных, коммуникативных и 

регулятивных), которые возможно формировать средствами музыки с учѐтом возрастных 

особенностей обучающихся на уровне начального общего образования. 

Планируемые результаты освоения программы по музыке включают личностные, 

метапредметные и предметные результаты за весь период обученияна уровне начального 

общего образования. Предметные результаты, формируемые в ходе изучения музыки, 

сгруппированы по учебным модулям. 

 Пояснительнаязаписка. 

Программапомузыкеразработанасцельюоказанияметодическойпомощиучителю музыки в 

создании рабочей программы по учебному предмету. 

Программапомузыкепозволитучителю: 

реализовать в процессе преподавания музыки современные подходы 

к формированию личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, 

сформулированных в ФГОС НОО; определить и структурировать планируемые результаты 

обучения и содержание учебного предмета по годам обучения в соответствии с ФГОС НОО, 

федеральной программой воспитания; разработать календарно-тематическое планирование с 

учѐтом особенностей конкретного региона, образовательной организации, класса, используя 

рекомендованное в программе по музыке примерное распределение учебного времени на 

изучение определѐнного раздела (темы), а также предложенные основные виды учебной 

деятельности для освоения учебного материала. 

Музыка является неотъемлемой частью культурного наследия, универсальным способом 

коммуникации особенно важна музыка для становления личности обучающегося – как способ, 

форма и опыт самовыраженияи естественного радостного мировосприятия. 

В течение периода начального общего музыкального образования необходимо заложить 

основы будущей музыкальной культуры личности, сформировать представления о 

многообразиипроявлений музыкального искусства в жизни современного человека иобщества. 

Поэтому в содержании образования должны быть представлены различные пласты 

музыкального искусства: фольклор, классическая, современная музыка, в том числе наиболее 

достойные образцы массовой музыкальной культуры (джаз, эстрада, музыка кино и другие).При 

этом наиболее эффективной формой освоения музыкального искусства является практическое 

музицирование – пение, игра на доступных музыкальных инструментах, различные формы 

музыкального движения. В ходе активной музыкальной деятельности происходит постепенное 

освоение элементов музыкального языка, понимание основных жанровых особенностей, 

принципови форм развития музыки. 



158  

Программа по музыке предусматривает знакомство обучающихся с некоторым 

количеством явлений, фактов музыкальной культуры (знание музыкальных произведений, 

фамилий композиторов и исполнителей, специальной терминологии). Однако этот уровень 

содержания обучения не является главным. Значительно более важным является формирование 

эстетических потребностей, проживаниеи осознание тех особых мыслей и чувств, состояний, 

отношений к жизни, самому себе, другим людям, которые несѐт в себе 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 ребѐнка опосредованным недирективным путѐм. Поэтому 

ключевым моментом при составлении программы является отбор репертуара, который должен 

сочетать в себе такие качества, как доступность, высокий художественный уровень, 

соответствие системе базовых национальных ценностей. 

Одним из наиболее важных направлений музыкального воспитания является развитие 

эмоционального интеллекта обучающихся. Через опыт чувственного восприятия и 

художественного исполнения музыки формируется эмоциональная осознанность, рефлексивная 

установка личности в целом. 

Особая роль в организации музыкальных занятий принадлежит игровым формам 

деятельности, которые рассматриваются как широкий спектр конкретных приѐмов и методов, 

внутренне присущих самому искусству – от традиционных фольклорных игр и 

театрализованных представлений к звуковым импровизациям, направленным на освоение 

жанровых особенностей, элементов музыкального языка, композиционных принципов. 

Музыка жизненно необходима для полноценного развития обучающихся. Признание 

самоценности творческого развития человека, уникального вклада искусства в образование и 

воспитание делает неприменимыми критерии утилитарности. 

Основная цель реализации программы по музыке – 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: становление системы ценностей, обучающихся в единстве эмоциональной 

и познавательной сферы; развитие потребности в общении с произведениями искусства, 

осознание значения музыкального искусства как универсального языка общения, 

художественного отражения многообразия жизни; формирование творческих способностей 

ребѐнка, развитие внутренней мотивации к 

музицированию. 

Важнейшиезадачиобучениямузыкенауровненачальногообщегообразования:формирование 

эмоционально-ценностной отзывчивости на прекрасноев жизни и в 

искусстве; 

формирование позитивного взгляда на окружающий мир, гармонизация 

взаимодействиясприродой,обществом,самимсобойчерездоступныеформымузицирования;форми

рование 
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культурыосознанноговосприятиямузыкальныхобразов,приобщениекобщечеловеческим 

духовнымценностямчерезсобственныйвнутреннийопытэмоциональногопереживания; развитие 

эмоционального интеллекта в единстве с другими познавательными и регулятивными 

универсальными учебными действиями,развитие ассоциативногомышления и продуктивного 

воображения; овладение предметными умениями и навыками в различных видах практического 

музицирования,введениеребѐнка

 вискусствочерезразнообразиевидовмузыкальнойдеятельности, в том числе: слушание 

(воспитание грамотного слушателя), исполнение (пение, игра на доступных

 музыкальных  инструментах); сочинение (элементы импровизации, 

композиции,аранжировки);музыкальноедвижение(пластическоеинтонирование,танец, 

двигательное моделирование), исследовательские и творческие проекты; 

изучение закономерностей музыкального искусства: интонационная и 

жанроваяприродамузыки,основныевыразительныесредства,элементымузыкальногоязыка; 

воспитание уважения к цивилизационному наследию России, присвоение 

интонационно-образного строя отечественной музыкальной культуры; 

расширениекругозора,воспитаниелюбознательности,интересакмузыкальнойкультуре других 

стран, культур, времѐн и народов. 

Программа по музыке составлена на основе модульного принципа построения учебного 

материала и допускает вариативный подход к очерѐдности изучения модулей, принципам 

компоновки учебных тем, форм и методов освоения содержания. 

Содержание учебного предмета структурно представлено восемью модулями 

(тематическими линиями), обеспечивающими преемственность с образовательной программой 

дошкольного и основного общего 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«Духовнаямузыка»;модуль№ 5 

«Классическая музыка»; 

модуль№6«Современнаямузыкальнаякультура»; 

модуль № 7 «Музыка театра и кино»; модуль № 8 

«Музыкавжизничеловека». 

Каждый модуль состоит из нескольких тематических блоков, 

суказаниемпримерногоколичестваучебноговремени.Модульныйпринципдопускаетперестановку 

блоков, перераспределение количества учебных часов между блоками. 

Вариативнаякомпоновкатематическихблоковпозволяетсущественнорасширитьформы и 

виды деятельности за счѐт внеурочных и внеклассных мероприятий – посещений театров, 

музеев, концертных залов, работынад исследовательскими и творческими проектами. В таком 

случае количество часов, отводимых на изучение данной темы, увеличивается за счѐт 

внеурочной деятельности в рамках часов, предусмотренных эстетическим направлением плана 

внеурочной деятельности образовательной организации. Виды деятельности, которые может 

использовать в том числе (но не исключительно) учительдля планирования внеурочной, 

внеклассной работы, обозначены «на выбор или факультативно». 
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Общеечислочасов,рекомендованныхдляизучениямузыки- 135часов:в1классе-33часа (1 

час внеделю),во2 классе–34 часа (1 час внеделю),в3классе 

–34 часа(1часвнеделю),в4 классе– 34часа(1 часвнеделю). 

При разработке рабочей программы по музыке образовательная организация вправе 

использовать возможности сетевого взаимодействия, в том числе с организациями системы 

дополнительного образования детей, учреждениями культуры, организациями 

культурнодосуговой сферы (театры, музеи, творческие союзы). 

Изучение предмета «Музыка» предполагает активную социокультурную деятельность 

обучающихся, участие в музыкальных праздниках, конкурсах, концертах, театрализованных 

действиях, в том числе основанныхна межпредметных связях с такими дисциплинами 

образовательнойпрограммы,как«Изобразительноеискусство»,«Литературноечтение», 

«Окружающий мир», «Основы религиозной культуры и светской этики», «Иностранный язык»и 

другие. 

Содержаниеобучениямузыкенауровненачальногообщегообразования. Модуль № 

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 планированиявозможно по арочномупринципулибо нарегулярнойосновепо 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 багажапри 

организации работы над следующим музыкальным материалом. 

Весьмирзвучит(0,5–2 часа). 

Содержание: Звуки музыкальные и шумовые. Свойства звука: высота, громкость, 

длительность, тембр. 

Виды деятельности обучающихся: знакомство со звуками 

музыкальнымиишумовыми;различение,определениенаслух звуков 

различного качества; 

игра–подражаниезвукам иголосам природы сиспользованиемшумовых 

музыкальных инструментов, вокальной импровизации; артикуляционные упражнения, 

разучивание и исполнение попевок и песен 

сиспользованиемзвукоподражательныхэлементов,шумовыхзвуков. 

Звукоряд(0,5–2 часа). 

Содержание:Нотныйстан,скрипичныйключ.Нотыпервойоктавы. Виды 

деятельности обучающихся: 

знакомствосэлементаминотнойзаписи; 

различениепонотнойзаписи,определениенаслухзвукорядавотличие 

отдругихпоследовательностейзвуков;пениесназваниемнот,игранаметаллофонезвукоряда от 

ноты «до»; разучивание и исполнение вокальных упражнений,песен, 

построенныхнаэлементахзвукоряда. 
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Интонация(0,5–2 часа). 

Содержание:Выразительныеиизобразительныеинтонации. 

Виды деятельности обучающихся: 

определение на слух, прослеживание по нотной записи кратких интонаций 

изобразительного(ку-ку,тик-такидругие)ивыразительного(просьба,призывидругие) 

характера;разучивание,исполнениепопевок,вокальныхупражнений,песен,вокальныеи 

инструментальные импровизации на основе данных интонаций; слушание фрагментов 

музыкальных произведений, включающих примеры изобразительных интонаций. 

Ритм(0,5–2часа). 

Содержание:Звукидлинныеикороткие(восьмыеичетвертныедлительности),такт, тактовая черта. 

Видыдеятельностиобучающихся:определениенаслух,прослеживаниепонотной записи 

ритмических рисунков, 

состоящих из различных длительностей и пауз; исполнение, импровизация с помощью 

звучащих жестов (хлопки, шлепки, притопы) 

и (или) ударныхинструментов простыхритмов;игра «Ритмическое эхо», прохлопывание ритма 

по ритмическим карточкам, 

проговаривание с использованием ритмослогов; 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 клавишныхили духовыхинструментах(фортепиано, синтезатор, свирель, 

блокфлейта, мелодика) попевок, остинатных формул, состоящих из различных длительностей. 

Ритмическийрисунок(0,5–4часа)10. 

Содержание: Длительности половинная, целая, шестнадцатые. Паузы. Ритмические 

рисунки. Ритмическая партитура. Виды деятельности обучающихся: 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) ударныхинструментов простыхритмов;игра «Ритмическое эхо», прохлопывание ритма 

по ритмическим карточкам, 

проговаривание с использованием ритмослогов; 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: 
 

 

 

10 Данная тема в сочетании с другими темами и модулями может прорабатываться в течение 

значительно более длительного времени (в зависимости от количества и разнообразия 

конкретных ритмических рисунков, выбираемых учителем для освоения). 
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исполнение на клавишныхили духовыхинструментах(фортепиано, синтезатор, свирель, 

блокфлейта, мелодика) попевок, остинатных формул, состоящих из различных длительностей. 

Размер(0,5–2часа). 

Содержание: Равномерная пульсация. Сильные и слабые доли. Размеры 2/4, 3/4, 4/4. 

Видыдеятельностиобучающихся:ритмическиеупражнениянаровнуюпульсацию,выделени

е 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; 

исполнениевокальныхупражнений,песенв размерах2/4,3/4,4/4схлопками- 

акцентами на сильную долю, элементарными дирижѐрскими жестами; слушание музыкальных 

произведений с ярко выраженным музыкальным размером, 

танцевальные,двигательныеимпровизацииподмузыку;навыборилифакультативно: исполнение на 

клавишных или духовых инструментах попевок, мелодий 

вразмерах2/4,3/4,4/4;вокальнаяиинструментальнаяимпровизациявзаданном 

размере. 

Музыкальныйязык(1–4часа). 

Содержание:Темп,тембр.Динамика(форте,пиано,крещендо,диминуэндо). 

Штрихи(стаккато,легато,акцент).Виды 

деятельности обучающихся: 

знакомство с элементами музыкального языка, специальными терминами, 

их обозначением в нотной записи; 

определениеизученныхэлементовнаслухпривосприятиимузыкальных 

произведений;наблюдениезаизменениеммузыкальногообразаприизмененииэлементов 

музыкального языка (какменяется характер музыкиприизменениитемпа, динамики,штрихов); 

исполнениевокальныхиритмическихупражнений,песенсярковыраженными динамическими, 

темповыми,штриховымикрасками;использованиеэлементовмузыкального языкадлясоздания 

определѐнного образа, настроения в вокальных и инструментальных импровизациях; на выбор 

или факультативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах 

попевок, мелодийс ярко выраженными динамическими, темповыми, штриховыми красками; 

исполнительская интерпретация на основе их изменения. Составление музыкального словаря. 

Высотазвуков(1–2часа). 

Содержание: Регистры.Ноты певческогодиапазона.Расположение нотна клавиатуре. 

Знакиальтерации(диезы,бемоли,бекары).Видыдеятельностиобучающихся:освоениепонятий 

«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;выполнениеупражненийнавиртуальнойклавиатуре. 

Мелодия(1–2часа). 
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Содержание: Мотив, музыкальная фраза. Поступенное, плавное движение мелодии, 

скачки. Мелодический рисунок. Виды деятельности обучающихся: определение на слух, 

прослеживание по нотной записи мелодических рисунков с 

поступенным, плавным движением, скачками, остановками; исполнение, импровизация 

(вокальная или на звуковысотных музыкальных 

инструментах)различныхмелодическихрисунков;на выбор или 

факультативно: 

нахождениепонотамграницмузыкальной фразы,мотива; 

обнаружениеповторяющихсяинеповторяющихсямотивов,музыкальныхфраз, 

похожихдругнадруга;исполнениенадуховых,клавишныхинструментахиливиртуальной клавиатуре 

попевок, краткихмелодийпонотам. 

Сопровождение(1–2часа). 

Содержание:Аккомпанемент.Остинато.Вступление,заключение,проигрыш. Виды 

деятельности обучающихся: 

определение на слух, прослеживание по нотной записи главного голосаи сопровождения; 

различение, характеристика мелодических и ритмических особенностей главного голоса 

и сопровождения; показ рукой линии движения главного голоса и аккомпанемента; 

различениепростейшихэлементовмузыкальнойформы:вступление,заключение, 

проигрыш; составление наглядной графической схемы; 

импровизацияритмическогоаккомпанементакзнакомойпесне(звучащими жестами 

илинаударныхинструментах);навыборилифакультативно:импровизация,сочинение вступления, 

заключения, проигрыша к знакомой мелодии, 

попевке,песне(вокальноилиназвуковысотныхинструментах); 

исполнение простейшегосопровождения (бурдонный бас, остинато) к 

знакомой мелодии на клавишных или духовых инструментах. 

Песня(1–2часа). 

Содержание:Куплетнаяформа.Запев,припев. 

Видыдеятельностиобучающихся:знакомствосостроениемкуплетнойформы; 

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,сочинениеновыхкуплетовкзнакомойпесне. Лад 

(1–2 часа). 

Содержание:Понятиелада.Семиступенныеладымажориминор.Красказвучания. 

Ступеневыйсостав. 

Видыдеятельностиобучающихся: 
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определениенаслухладовогонаклонениямузыки;игра 

«Солнышко–туча»; 

наблюдение за изменениеммузыкального образа приизменении 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. 

Пентатоника(1–2часа). 

Содержание:Пентатоника–пятиступенныйлад,распространѐнныйумногихнародов. 

Виды деятельностиобучающихся:слушание инструментальныхпроизведений,исполнение 

песен,написанныхвпентатонике;импровизацияначѐрныхклавишахфортепиано;на 

выбор или факультативно: импровизация в пентатонном ладу на других музыкальных 

инструментах (свирель, блокфлейта, штабшпили со съѐмными пластинами). 

Нотыв разныхоктавах(1–2часа). 

Содержание:Нотывторойималойоктавы.Басовыйключ. Виды 

деятельности обучающихся: 

знакомство с нотной записью во второй и малой октаве; 

прослеживаниепонотамнебольшихмелодийвсоответствующемдиапазоне;сравнениеодной и 

той же мелодии, записанной в разных октавах; определение на слух, в какой октаве звучит 

музыкальный фрагмент; на выбор или факультативно: 

исполнение на духовых, клавишных инструментах или виртуальной клавиатуре попевок, 

кратких мелодий по нотам. 

Дополнительныеобозначениявнотах(0,5–1час). 

Содержание:Реприза,фермата,вольта,украшения(трели,форшлаги). 

Видыдеятельностиобучающихся:знакомствосдополнительнымиэлементаминотнойзаписи; исполнение 

песен, попевок, в которых присутствуют данные элементы. 

Ритмическиерисункивразмере6/8(1–3часа). 

Содержание:Размер6/8.Нотасточкой.Шестнадцатые.Пунктирный ритм. 

Видыдеятельностиобучающихся:определениенаслух,прослеживаниепонотнойзаписи 

ритмических рисунков в размере 6/8; исполнение, импровизация с помощью звучащихжестов 

(хлопки, шлепки, притопы)  и/или ударных инструментов;  игра  «Ритмическое эхо», 

прохлопывание ритма по ритмическим карточкам, проговаривание ритмослогами; разучивание, 

исполнениенаударныхинструментахритмическойпартитуры;слушаниемузыкальныхпроизведени

й 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 в размере 6/8. 

Тональность.Гамма(2–6 часов). 

Содержание: Тоника, тональность. Знаки при ключе. Мажорные и минорные 

тональности (до 2–3 знаков при ключе). Виды деятельности обучающихся: 

определениенаслухустойчивыхзвуков;игра 

«устой–неустой»; 
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пение упражнений – гамм с названием нот, прослеживание по нотам; освоение 

понятия «тоника»; 

упражнениенадопеваниенеполноймузыкальнойфразыдотоники«Закончи 

музыкальную фразу»; 

навыборилифакультативно:импровизациязаданнойтональности. 

Интервалы(1–3часа). 

Содержание: Понятие музыкального интервала. Тон, полутон. Консонансы: терция, 

кварта, квинта, секста, октава. Диссонансы: секунда, септима. 

Видыдеятельностиобучающихся:освоениепонятия«интервал»; 

анализ ступеневого состава 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 выраженной характерной интерваликой в мелодическом 

движении; элементы двухголосия; на выбор или факультативно: досочинение к простой 

мелодии подголоска, повторяющего основной голос в терцию, октаву; сочинение 

аккомпанемента на основе движения квинтами, октавами. 

Гармония(1–3часа). 

Содержание: Аккорд. Трезвучие мажорное и минорное. Понятие фактуры. Фактуры 

аккомпанемента бас-аккорд, аккордовая, арпеджио. 

Видыдеятельностиобучающихся:различениенаслухинтерваловиаккордов;различение на 

слух мажорных и минорных аккордов; 

разучивание,исполнениепопевокипесенсмелодическимдвижением по звукам 

аккордов; вокальные упражнения с элементам трѐхголосия; 

определение на слух типа фактуры аккомпанемента исполняемых песен, 

прослушанных инструментальных произведений; на выбор или факультативно: 

сочинениеаккордовогоаккомпанементакмелодиипесни. 

Музыкальная форма (1–3 часа). 

Содержание: Контраст и повтор как принципы строения 

музыкальногопроизведения.Двухчастная,трѐхчастнаяитрѐхчастнаярепризнаяформа.Рондо: 

рефрен и эпизоды. 

Виды деятельности обучающихся: знакомство со строением музыкального произведения, 

понятиями двухчастной и трѐхчастной формы, рондо; слушание произведений: определение 

формы их строения на слух; составление наглядной буквенной или графической схемы; 

исполнение песен, написанных в двухчастной или трѐхчастной форме; на выбор или 

факультативно: коллективная импровизация в форме рондо, трѐхчастной репризной форме; 

созданиехудожественныхкомпозиций(рисунок,аппликация)позаконам 

музыкальнойформы. 

Вариации(1–3часа). 

Содержание:Варьированиекакпринципразвития.Тема.Вариации. 

Видыдеятельностиобучающихся: 
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слушание произведений, сочинѐнных в форме вариаций; наблюдение за развитием, 

изменениемосновнойтемы;составлениенагляднойбуквеннойилиграфической схемы; 

исполнениеритмическойпартитуры,построеннойпопринципувариаций;навыборили 

факультативно: коллективная импровизация в форме вариаций. 

Модуль№2«НароднаямузыкаРоссии». 

Данныймодульявляетсяоднимизнаиболеезначимых.Целивоспитаниянациональнойи 

гражданской идентичности, а также принцип «вхождения в музыку от родного порога» 

предполагают, что отправной точкой для освоения всего богатства и разнообразия музыки 

должнабытьмузыкальнаякультурародного края, своего народа, другихнародовнашейстраны. 

Необходимо обеспечить глубокое и содержательное освоение основ традиционного фольклора, 

отталкиваясь в первую очередь от материнского и детского фольклора, календарных обрядов и 

праздников. Особое внимание необходимо уделить подлинному, аутентичному звучанию 

народной музыки, научить детей отличать настоящую народную музыкуот эстрадных шоу- 

программ, эксплуатирующих фольклорный колорит. 

Край,вкоторомты живѐшь(1–2часа). 

Содержание: Музыкальные традиции малой Родины. Песни, обряды, музыкальные 

инструменты. 

Виды деятельности обучающихся: разучивание, исполнение образцов традиционного 

фольклора своей местности, песен, посвящѐнных 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. 

Русскийфольклор(1–3часа). 

Содержание:Русскиенародныепесни(трудовые,солдатские,хороводные).Детскийфольклор 

(игровые, заклички, потешки, считалки, прибаутки). 

Видыдеятельностиобучающихся: 

разучивание, исполнение русских народных песен разных жанров; участие в 

коллективной традиционной музыкальной игре11; 

сочинение мелодий, вокальная импровизация на основе текстов игрового детского фольклора; 

ритмическаяимпровизация,сочинениеаккомпанементанаударныхинструментахкизученным 

народным песням; на выбор или факультативно: 

исполнениенаклавишныхилидуховыхинструментах(фортепиано,синтезатор,свирель, блокфлейта, 

мелодика) мелодий народных песен, прослеживание мелодии по нотной записи. 

Русскиенародныемузыкальныеинструменты(1–3часа). 

Содержание:Народныемузыкальныеинструменты(балалайка,рожок,свирель,гусли, гармонь, 

ложки). Инструментальные наигрыши. Плясовые мелодии. 

 

 

11 Повыборуучителямогутбытьосвоеныигры«Бояре», «Плетень», «Бабка-ѐжка», 

«Заинька» 

идругие.Важнымрезультатомосвоенияданногоблокаявляетсяготовностьобучающихсяиграть в 

данные игры во время перемен и после уроков. 
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Виды деятельности обучающихся: знакомство с внешним видом, особенностями 

исполнения и звучания русских народных инструментов; определение на слух тембров 

инструментов; классификация на группы духовых, ударных, струнных; музыкальная викторина 

на знание тембров народных инструментов; 

двигательная игра – импровизация-подражание игре на музыкальных инструментах; 

слушание фортепианных пьес композиторов, исполнение песен, в которых присутствуют 

звукоизобразительные элементы, подражание голосам народных инструментов; на выбор или 

факультативно: просмотр видеофильма о русских музыкальных инструментах; посещение 

музыкального или краеведческого музея; освоение простейших навыков игры на свирели, 

ложках. 

Сказки,мифыи легенды(1–3 часа). 

Содержание: Народные сказители. Русские народные сказания, былины. Эпос народов 

России12. Сказки и легенды о музыке и музыкантах. 

Видыдеятельностиобучающихся:знакомствосманеройсказываниянараспев; 

слушание сказок, былин, эпических сказаний, рассказываемых нараспев; в инструментальной 

музыке определение на слух музыкальных интонацийречитативного характера; 

создание иллюстраций к прослушанным музыкальным и литературным 

произведениям; на выбор или факультативно: просмотр фильмов, мультфильмов, 

созданныхнаосновебылин,сказаний;речитативнаяимпровизация–чтениенараспев 

фрагмента сказки, былины. 

Жанрымузыкальногофольклора(2–4часа). 

Содержание:Фольклорныежанры,общиедлявсехнародов:лирические,трудовые,колыбельные 

песни, танцы и пляски. Традиционные музыкальные инструменты. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

различение на слух контрастных по характеру фольклорных жанров: колыбельная, 

трудовая, лирическая, плясовая; определение, характеристика типичных элементов 

музыкальногоязыка(темп,ритм, 

мелодия,динамика),составаисполнителей;определениетембрамузыкальныхинструментов, 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 мелодий народныхпесен, 

прослеживание мелодии по нотной записи. 

Народныепраздники(1–3часа). 

Содержание: Обряды, игры, хороводы, праздничная символика – на примере одного или 

нескольких народных праздников13. 

 

 

12ПовыборуучителяотдельныесказанияилипримерыизэпосанародовРоссии,например: якутского 

Олонхо, карело-финской Калевалы, калмыцкого Джангара, Нартского эпоса. 
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Видыдеятельностиобучающихся:знакомствоспраздничными обычаями, 

обрядами,бытовавшими ранее и сохранившимися сегодня у различных народностей 

Российской Федерации; разучивание песен, реконструкция фрагмента обряда, участие в 

коллективной традиционной игре14; на выбор или факультативно: просмотр фильма 

(мультфильма), рассказывающего о символике фольклорного праздника; посещение театра, 

театрализованного представления; участие в народных гуляньях на улицах родного города, 

посѐлка. 

Первыеартисты,народныйтеатр(1–3часа). 

Содержание:Скоморохи.Ярмарочныйбалаган.Вертеп. 

Виды деятельности обучающихся: чтение 

учебных, справочных текстов по теме; диалог с 

учителем;разучивание,исполнениескоморошин; 

на выбор или факультативно: 

просмотрфильма(мультфильма),фрагментамузыкальногоспектакля;творческий проект – 

театрализованная постановка. 

Фольклор народовРоссии(2–8часов). 

Содержание: Музыкальные традиции, особенности народной музыки республик 

Российской Федерации15. Жанры, интонации, музыкальные инструменты, музыканты 

исполнители. 

Виды деятельности обучающихся: знакомство с особенностями музыкального фольклора 

различных народностей Российской Федерации; определение характерных черт, 

характеристика типичныхэлементовмузыкального 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, посвящѐнные музыкальному творчеству народов России. 

Фольклорвтворчествепрофессиональныхмузыкантов(2–8часов). 

Содержание:Собирателифольклора.Народныемелодиивобработкекомпозиторов. 

Народныежанры,интонациикакосновадлякомпозиторскоготворчества. 

Видыдеятельностиобучающихся:диалогсучителемозначениифольклористики; 

 

13Повыборуучителявниманиеобучающихсяможетбытьсосредоточенона русских 

традиционныхнародныхпраздниках(Рождество,Осенины,Масленица,Троица) и (или) 

праздниках других народов России (Сабантуй, Байрам, Навруз, Ысыах). 
14 По выбору учителя могут быть освоены традиционные игры территориально близких или, 

наоборот, далѐких регионов. Важным результатом освоения данного блока является готовность 

обучающихся играть в данные игры во время перемен и после уроков. 
15 В зависимости от выбранного варианта календарно-тематического планирования может быть 

представлена культура 2–3 регионов России на выбор учителя. Особое внимание следует 

уделить как наиболее распространѐнным чертам, так и уникальным самобытным явлениям, 

например:тувинскоегорловоепение,кавказскаялезгинка,якутскийварган,пентатонныеладыв 

музыке республик Поволжья, Сибири. 
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чтениеучебных,популярныхтекстово собирателяхфольклора; 

слушание музыки, созданной композиторами на основе народных жанрови интонаций; 

определение приѐмов 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 сужденийна 

основе сравнения; на выбор или факультативно: аналогии с изобразительным искусством – 

сравнение фотографий подлинных образцов народных промыслов (гжель, хохлома, городецкая 

роспись) с творчеством современных художников, модельеров, дизайнеров, работающихв 

соответствующих техниках росписи. 

Модуль№3«Музыканародовмира». 

Данный модуль является продолжением и дополнением модуля «Народная музыка 

России». «Между музыкой моего народа и музыкой других народов нет непереходимыхграниц» 

– тезис, выдвинутый Д.Б. Кабалевским во второй половине ХХ века, остаѐтся попрежнему 

актуальным. Интонационная и жанровая близость русского, украинского и белорусского 

фольклора, межнациональные семьис 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 

эффективныйспособпредупрежденияэтническихирасовыхпредрассудков,воспитания 

уважениякпредставителямдругихнародовирелигий. 

Музыканашихсоседей(2–6часов). 

Содержание: Фольклор и музыкальные традиции Белоруссии, Украины, Прибалтики 

(песни, танцы, обычаи, музыкальные инструменты). 

Виды деятельностиобучающихся: знакомство с особенностями музыкального фольклора 

народовдругихстран;определениехарактерныхчерт,типичныхэлементовмузыкального 

языка(ритм,лад,интонации);знакомствосвнешнимвидом,особенностямиисполненияи звучания 

народных инструментов; определение на слух тембров инструментов; 

классификациянагруппыдуховых,ударных,струнных;музыкальнаявикторинаназнание тембров 

народных инструментов; 

двигательная игра – импровизация-подражание игре на музыкальных инструментах; 

сравнение интонаций, жанров, ладов, инструментов других народов с фольклорными 

элементами народов России; разучивание и исполнение песен, танцев, сочинение, 

импровизация ритмических аккомпанементов к ним (с помощью звучащих жестов или на 

ударных инструментах); на выбор или факультативно: 

исполнениенаклавишныхилидуховыхинструментахнародныхмелодий, 

прослеживание их по нотной записи; творческие, исследовательские проекты, школьные 

фестивали, посвящѐнные музыкальной культуре народов мира. 
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Кавказскиемелодиии ритмы16(2–6часов). 

Содержание: Музыкальные традиции и праздники, народные инструменты и жанры. 

Композиторы и музыканты-исполнители Грузии, Армении, Азербайджана17. Близость 

музыкальной культуры этих стран с российскими республиками Северного Кавказа. 

Виды деятельности обучающихся: знакомство с особенностями музыкального фольклора 

народов других стран; определение характерных черт, типичных элементов музыкального 

языка (ритм, лад, интонации); знакомство с внешним видом, особенностями исполнения и 

звучания народных инструментов; определение на слух тембров инструментов; 

классификация на группы духовых, ударных, струнных; музыкальная викторина на знание 

тембров народных инструментов; 

двигательная игра – импровизация-подражание игре на музыкальных инструментах; 

сравнение интонаций, жанров, ладов, инструментов других народовс фольклорными элементами 

народов России; разучивание и исполнение песен, танцев, сочинение, импровизация ритмических 

аккомпанементов к ним (с помощью звучащих жестов или на ударных инструментах); на 

выбор или факультативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах народных 

мелодий, прослеживание их по нотной записи; творческие, исследовательские проекты, 

школьные фестивали, посвящѐнные музыкальной культуре народов мира. 

Музыка народовЕвропы(2–6часов). 

Содержание:Танцевальныйипесенныйфольклоревропейскихнародов18.Канон. 

Странствующиемузыканты.Карнавал. 

Видыдеятельности обучающихся: 

знакомство с особенностями музыкального фольклора народов других стран; определение 

характерных черт, типичных элементов музыкального языка (ритм, лад, интонации); 

знакомство свнешнимвидом,особенностями исполненияизвучания народныхинструментов; 

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; 

сравнение интонаций, жанров, ладов, инструментов других народов с фольклорными элементами 

народов России; разучивание и исполнение песен, танцев, сочинение, импровизация ритмических 

аккомпанементов к ним (с помощью звучащих жестов или на ударных инструментах); на 

выбор или факультативно:исполнение на клавишных или духовых инструментах народных 

мелодий, прослеживание их по нотной записи; творческие, исследовательские проекты, 

школьные фестивали, посвящѐнныемузыкальной культуре народов мира. 
 

16 Изучение данного блока рекомендуется в первую очередь в классах с межнациональным 

составом обучающихся. 
17 На выбор учителя здесь могут быть представлены творческие портреты А. Хачатуряна, А. 

Бабаджаняна, О. Тактакишвили, К. Караева, Дж. Гаспаряна и другие. 
18 По выбору учителя в данном блоке могут быть представлены итальянские, французские, 

немецкие, польские, норвежские народные песни и танцы. В календарно-тематическом 

планировании данный блок рекомендуется давать в сопоставлении с блоком 26.6.3.9 этого же 

модуля. 
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МузыкаИспании иЛатинскойАмерики (2–6часов). 

Содержание:Фламенко.Искусство игрынагитаре,кастаньеты,латиноамериканские 

ударные инструменты. Танцевальные жанры19. Профессиональные композиторы и 

исполнители20. 

Виды деятельности обучающихся: знакомство с особенностями музыкального фольклора 

народов других стран; определение характерных черт, типичных элементов музыкального 

языка (ритм, лад, интонации); знакомство с внешним видом, особенностями исполнения и 

звучания народных инструментов; определение на слух тембров инструментов;классификация 

на группы духовых, ударных, струнных; музыкальная викторина на знание тембров народных 

инструментов;двигательная игра – импровизация-подражание игре на музыкальных 

инструментах; сравнение интонаций, жанров, ладов, инструментов других народов с 

фольклорными элементами народов России; разучивание и исполнение песен, танцев, 

сочинение, импровизация ритмических аккомпанементов к ним (с помощью звучащих жестов 

или на ударных инструментах); на выбор или факультативно: 

исполнениенаклавишныхилидуховыхинструментахнародныхмелодий, 

прослеживание их по нотной записи; творческие, исследовательские проекты, школьные 

фестивали, посвящѐнные музыкальной культуре народов мира. 

МузыкаСША(2–6часов). 

Содержание:СмешениетрадицийикультурвмузыкеСевернойАмерики.Африканские 

ритмы, трудовыепеснинегров. Спиричуэлс.Джаз.Творчество Дж. 

Гершвина. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомство с особенностями музыкального фольклора народов других стран; определение 

характерныхчерт,типичныхэлементовмузыкального языка(ритм,лад,интонации);знакомство с 

внешним видом, особенностями исполненияи звучания народныхинструментов;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; 

сравнение интонаций, жанров, ладов, инструментов других народов 

с фольклорными элементами народов России; разучивание и исполнение песен, танцев, 

сочинение, импровизация ритмических аккомпанементов к ним (с помощью звучащих 

жестов или на ударных инструментах); на выбор или факультативно: 

исполнениенаклавишныхилидуховыхинструментахнародныхмелодий, 

прослеживание их по нотной записи; творческие, исследовательские проекты, школьные 

фестивали, посвящѐнные музыкальной культуре народов мира. 

 

19 На выбор учителя могут быть представлены болеро, фанданго, хота, танго, самба, румба,ча- 

ча-ча, сальса, босса-нова и другие. 
20 На выбор учителя могут быть представлены несколько творческих портретов. Среди них, 

например: Э. Гранадос, М. де Фалья, И. Альбенис, П. де Сарасате, Х. Каррерас, М. Кабалье, Э. 

Вила-Лобос, А. Пьяццолла. 
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Музыка ЯпониииКитая(2–6часов). 

Содержание:ДревниеистокимузыкальнойкультурыстранЮго-ВосточнойАзии. 

Императорскиецеремонии,музыкальныеинструменты. Пентатоника. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомство с особенностями музыкального фольклора народов других стран; определение 

характерных черт, типичных элементов музыкального языка (ритм, лад, интонации); 

знакомство с внешним видом, особенностями исполнения и звучания народных 

инструментов; определение на слух тембров инструментов; классификация на группы 

духовых, ударных, струнных; музыкальная викторина на знание тембров народных 

инструментов; 

двигательная игра – импровизация-подражание игре на музыкальных инструментах; 

сравнение интонаций, жанров, ладов, инструментов других народов с фольклорными 

элементами народов России; разучивание и исполнение песен, танцев, сочинение, 

импровизация ритмических аккомпанементов к ним (с помощью звучащих жестов или на 

ударных инструментах); на выбор или факультативно: 

исполнение на клавишных или духовых инструментах народных мелодий, 

прослеживание их по нотной записи; творческие, исследовательские проекты, школьные 

фестивали, посвящѐнные музыкальной культуре народов мира. 

МузыкаСреднейАзии21(2–6 часов). 

Содержание: Музыкальные традиции и праздники, народные инструментыи 

современные исполнители Казахстана, Киргизии, и других стран региона. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомство с особенностями музыкального фольклора народов других стран; 

определение характерных черт, типичных элементов музыкального языка (ритм, лад, 

интонации); знакомство с внешним видом, особенностями исполнения и звучания народных 

инструментов;определениенаслухтембровинструментов;классификациянагруппыдуховых, 

ударных,струнных;музыкальнаявикторинаназнаниетембровнародныхинструментов; 

двигательнаяигра–импровизация-подражаниеигренамузыкальныхинструментах;сравнение 

интонаций,жанров,ладов, инструментов других народов с 

фольклорными элементами народов России; разучивание и исполнение песен, танцев, 

сочинение, импровизация ритмических аккомпанементов к ним (с помощью звучащих жестов 

или на ударных инструментах); на выбор или факультативно: 

исполнениенаклавишныхилидуховыхинструментахнародныхмелодий, 

прослеживание их по нотной записи; творческие, исследовательские проекты, школьные 

фестивали, посвящѐнные музыкальной культуре народов мира. 

Певецсвоего народа(2–6часов). 

Содержание: Интонации народной музыки в творчестве зарубежных композиторов – 

ярких представителей национального музыкального стиля своей страны22. 

 

21Изучениеданного блокарекомендуетсявпервуюочередьвклассахсмежнациональным составом 

обучающихся. 
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Виды деятельности обучающихся: знакомство с творчеством композиторов; сравнение их 

сочинений с народной музыкой; определение формы, принципа развития фольклорного 

музыкального материала; вокализация наиболее ярких тем инструментальных сочинений; 

разучивание, исполнение доступных вокальных сочинений; на выбор или факультативно: 

исполнениенаклавишныхилидуховыхинструментахкомпозиторскихмелодий, 

прослеживание их по нотной записи; творческие, исследовательские проекты, посвящѐнные 

выдающимся композиторам. 

Диалогкультур(2–6 часов). 

Содержание: Культурные связи между музыкантами разных стран. Образы, интонации 

фольклора других народов и стран в музыке отечественных и зарубежных композиторов (в том 

числе образы других культур в музыке русских композиторов и русские музыкальные цитаты в 

творчестве зарубежных композиторов). 

Виды деятельности обучающихся: знакомство с творчеством композиторов; сравнение их 

сочинений с народной музыкой; 

определение формы, принципа развития фольклорного музыкального материала; 

вокализациянаиболееяркихтеминструментальныхсочинений;разучивание,исполнение 

доступных вокальных сочинений; на выбор или факультативно: 

исполнениенаклавишныхилидуховыхинструментахкомпозиторскихмелодий, 

прослеживаниеихпо нотнойзаписи;творческие,исследовательскиепроекты,посвящѐнные выдающимся 

композиторам. Модуль № 4 «Духовная музыка». 

Музыкальная культура Европы и России на протяжении нескольких столетий была 

представлена тремя главными направлениями – музыкой народной, духовной и светской. В 

рамках религиозной культуры были созданы подлинные шедевры музыкального искусства. 

Изучение данного модуля поддерживает баланс, позволяет в рамках календарно-тематического 

планирования представить обучающимся максимально широкую сферу бытования 

музыкального искусства. Однако знакомство с отдельными произведениями, шедеврами 

духовной музыки возможно и в рамках изучения других модулей. 

Звучаниехрама(1–3часа). 

Содержание:Колокола.Колокольныезвоны(благовест,трезвонидругие). 

Звонарскиеприговорки.Колокольностьвмузыкерусскихкомпозиторов. 

Виды деятельности обучающихся: обобщение жизненного опыта, 

связанного со звучанием колоколов; 

диалогсучителемотрадицияхизготовленияколоколов,значенииколокольного 

звона; знакомство с видами колокольных звонов; 

 

 

 

22Данныйблокрекомендуетсядаватьвсопоставлениисблоком26.6.2.9модуля№2«Народная музыка 

России». По аналогии с музыкой русских композиторов, которые развивали русскую 

песеннуютрадицию, могут быть рассмотренытворческие портретызарубежныхкомпозиторов: 

Э. Грига, Ф. Шопена, Ф. Листа и других композиторов, опиравшихся на фольклорные 

интонации и жанры музыкального творчества своего народа. 
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слушаниемузыкирусскихкомпозиторов23 сярковыраженным изобразительным 

элементомколокольности;выявление, обсуждение характера,выразительныхсредств, 

использованныхкомпозитором;двигательнаяимпровизация–имитациядвиженийзвонаря 

на колокольне; ритмические и артикуляционные упражнения наоснове звонарских приговорок; 

на выбор или факультативно: 

просмотр документального фильма о колоколах; сочинение, исполнение на фортепиано, 

синтезаторе или металлофонах композиции (импровизации), имитирующей звучаниеколоколов. 

Песниверующих(1–3часа). 

Содержание:Молитва,хорал,песнопение,духовныйстих.Образыдуховноймузыкивтворчестве 

композиторов-классиков. Виды деятельностиобучающихся: слушание, разучивание, исполнение

 вокальных произведений  религиозного содержания; диалог с 

учителемохарактеремузыки,манереисполнения,выразительных средствах;знакомствос 

произведениями светской  музыки, в которых воплощены  молитвенные  интонации, 

используетсяхоральныйскладзвучания;навыборилифакультативно: 

просмотр документального фильма о значении молитвы; рисование по мотивам 

прослушанных музыкальных произведений. 

Инструментальнаямузыкавцеркви(1–3часа). 

Содержание:Органиегорольвбогослужении.ТворчествоИ.С.Баха. 

Виды деятельности обучающихся: чтение учебных и художественных текстов, посвящѐнных 

истории создания, устройству органа, его роли в католическом и протестантском 

богослужении; ответы на вопросы учителя; слушание органной музыки И.С. Баха; 

описаниевпечатленияотвосприятия,характеристикамузыкально-выразительных 

средств; игровая имитация особенностей игры на органе (во время слушания); звуковое 

исследование – исполнение (учителем) на синтезаторе знакомых музыкальных произведений 

тембром органа; наблюдение за трансформацией музыкального образа; на выбор или 

факультативно: посещение концерта органной музыки; рассматривание иллюстраций, 

изображений органа; 

проблемная ситуация – выдвижение гипотез о принципах работы этого 

музыкального инструмента; просмотр познавательного фильма об органе; 

литературное,художественноетворчество наосновемузыкальныхвпечатленийот 

восприятия органной музыки. 

ИскусствоРусской православнойцеркви(1–3часа). 

Содержание: Музыка в православном храме. Традиции исполнения, жанры (тропарь, 

стихира, величание и другое). Музыка и живопись, посвящѐнные святым. Образы Христа, 

Богородицы. 

 

 

 

23 По выбору учителя в данном блоке могут звучать фрагменты из музыкальных произведений 

М.П. Мусоргского, П.И. Чайковского, М.И. Глинки, С.В. Рахманинова и другие. 
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Виды деятельности обучающихся: разучивание, исполнение вокальных произведений 

религиозной тематики, сравнение церковных мелодий и народных песен, мелодий светской 

музыки; прослеживание исполняемых мелодий по нотной записи; 

анализ типа мелодического движения, особенностей ритма, темпа, динамики; сопоставление 

произведений музыки и живописи, посвящѐнных святым, Христу,Богородице; на выбор или 

факультативно:посещение храма; поиск в Интернете информации о Крещении Руси, святых, 

об иконах. 

Религиозныепраздники(1–3часа). 

Содержание:Праздничнаяслужба,вокальная(втомчислехоровая)музыкарелигиозного 

содержания24. 

Виды деятельности обучающихся:слушание музыкальных фрагментов праздничных 

богослужений, определение характера музыки, еѐ религиозного содержания; разучивание (с 

опорой на нотный текст), исполнение доступных вокальных произведений духовной музыки; на 

выбор или факультативно: просмотр фильма, посвящѐнного религиозным праздникам; посещение 

концерта духовной музыки; исследовательские проекты, посвящѐнные музыке религиозных 

праздников. 

Модуль№5«Классическаямузыка». 

Данный модуль является одним из важнейших. Шедевры мировой музыкальнойклассики 

составляют золотой фонд музыкальной культуры. Проверенные временем образцы камерных и 

симфонических сочинений позволяют раскрыть перед обучающимися богатую палитру мыслей 

и чувств, воплощѐннуюв звуках музыкальным гением великих композиторов, воспитывать их 

музыкальный вкус на подлинно художественных произведениях. 

Композитор–исполнитель–слушатель(0,5–1час). 

Содержание: Кого называют композитором, исполнителем? Нужно ли учиться слушать 

музыку? Что значит «уметь слушать музыку»? Концерт, концертный зал. Правила поведения в 

концертном зале. 

Видыдеятельностиобучающихся:просмотрвидеозаписиконцерта; 

слушание музыки, рассматривание иллюстраций; диалог с учителем по теме 

занятия; 

«Я – исполнитель» (игра – имитация исполнительских движений); игра «Я – композитор» 

(сочинение небольших попевок, мелодических фраз); освоение правил поведения на 

концерте25; на выбор или факультативно: 

 

 

24 Данный блок позволяет сосредоточиться на религиозных праздниках той конфессии, которая 

наиболее почитаема в данном регионе. В рамках православной традиции возможно 

рассмотрение традиционных праздников с точки зрения, как религиозной символики, так и 

фольклорных традиций (например: Рождество, Троица, Пасха). Рекомендуется знакомство с 

фрагментами литургической музыки русских композиторов-классиков (С.В. Рахманинов, П.И. 

Чайковскийи других композиторов). 
25 В данном блоке необходимо познакомить обучающихся с основными правилами поведенияво 

время слушания музыки (во время звучания музыки нельзя шуметь и разговаривать; если в 

зале(классе)звучитмузыка–нужнодождатьсяокончаниязвучаниязадверью;после 
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«Как на концерте» – выступление учителя или одноклассника, обучающегося в 

музыкальнойшколе, с исполнением краткого музыкального произведения; посещение концерта 

классической музыки. 

Композиторы–детям(2–6часов). 

Содержание: Детская музыка П.И. Чайковского, С.С. Прокофьева, Д.Б. Кабалевского и 

других композиторов. Понятие жанра. Песня, танец, марш. 

Виды деятельности обучающихся: слушание музыки, определение основного характера, 

музыкально-выразительныхсредств, использованных композитором; подбор эпитетов, 

иллюстраций к музыке; определение жанра; 

музыкальная викторина;вокализация, исполнение мелодий инструментальных пьес со словами; 

разучивание, исполнение песен; 

сочинение ритмических аккомпанементов (с помощью звучащих жестов или ударных и 

шумовых инструментов) к пьесам маршевого и танцевального характера. 

Оркестр(2–6часов). 

Содержание:Оркестр –большойколлективмузыкантов.Дирижѐр,партитура,репетиция. 

Жанрконцерта –музыкальноесоревнованиесолистасоркестром26. 

Виды деятельности обучающихся: слушание музыки в исполнении оркестра; просмотр 

видеозаписи; 

диалогсучителемороли дирижѐра; 

«Я – дирижѐр» – игра-имитация дирижѐрских жестов во время звучания музыки; разучивание и 

исполнение песен соответствующей тематики; знакомство с принципом расположения партий в 

партитуре; разучивание, исполнение (с ориентацией на нотную запись) ритмической партитуры 

для 2–3 ударных инструментов; на выбор или факультативно: работа по группам – сочинение 

своего варианта ритмической партитуры. 

Музыкальныеинструменты.Фортепиано(1–2часа). 

Содержание: Рояль и пианино. История изобретения фортепиано, «секрет» названия 

инструмента(форте+пиано).«Предки»и«наследники»фортепиано(клавесин, синтезатор). 

Видыдеятельностиобучающихся:знакомствос многообразиемкрасокфортепиано; 

слушание фортепианных пьес в исполнении известных пианистов; 

«Я–пианист»–игра-имитацияисполнительскихдвиженийвовремязвучаниямузыки; слушание детских 

пьес на фортепиано в исполнении учителя; 

демонстрациявозможностейинструмента(исполнениеоднойитойжепьесытихои громко, в 

разных регистрах, разными штрихами); игра на фортепиано в ансамбле 

учителем27;навыборилифакультативно: 
 

 

 

исполнения музыкального произведения слушатели благодарят музыкантов аплодисментами) и 

в дальнейшем тщательно следить за их выполнением. 
26 В данном блоке вниманиеобучающихся по традиции может быть сосредоточено на звучании 

Первого концерта для фортепиано с оркестром П.И. Чайковского. Однако возможна 

иравноценнаязаменанаконцертдругого композиторасдругимсолирующиминструментом. 
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посещение концерта фортепианной музыки; разбираеминструмент – наглядная 

демонстрация внутреннегоустройства акустического пианино; 

«Паспорт инструмента» – исследовательская работа, предполагающая подсчѐт 

параметров (высота, ширина, количество клавиш, педалей). 

Музыкальныеинструменты.Флейта(1–2часа). 

Содержание:Предкисовременнойфлейты.ЛегендаонимфеСиринкс.Музыкадляфлейты 

соло, флейты в сопровождении фортепиано, оркестра28. 

Видыдеятельностиобучающихся:знакомствосвнешнимвидом,устройствоми тембрами 

классических музыкальных 

инструментов; слушание музыкальных фрагментов в исполненииизвестных

 музыкантов-инструменталистов;чтениеучебныхтекстов,сказокилегенд, 

рассказывающих о музыкальных инструментах, истории их появления. 

Музыкальныеинструменты.Скрипка,виолончель(2–4часа). 

Содержание: Певучесть тембров струнных смычковых инструментов. Композиторы, 

сочинявшие скрипичную музыку. Знаменитые исполнители, мастера, изготавливавшие 

инструменты. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

игра-имитация исполнительских движений во время звучания музыки; музыкальная викторина 

на знание конкретных произведений и их авторов,определения тембров звучащих 

инструментов; разучивание, исполнение песен, посвящѐнных музыкальным инструментам; на 

выбор или факультативно: 

посещениеконцертаинструментальноймузыки; 

«Паспорт инструмента» – исследовательская работа, предполагающая описание внешнего вида 

и особенностей звучания инструмента, способов игрына нѐм. 

Вокальнаямузыка(2–6часов). 

Содержание: Человеческий голос – самый совершенный инструмент. Бережное 

отношение к своему голосу. Известные певцы. Жанры вокальной музыки: песни, вокализы, 

романсы, арии из опер. Кантата. Песня, романс, вокализ, кант. 

Виды деятельности обучающихся: определение на слух типов человеческих голосов (детские, 

мужские, женские), тембров голосов профессиональных вокалистов; знакомство с жанрами 

вокальной музыки; 

слушаниевокальныхпроизведенийкомпозиторов-классиков;освоениекомплекса 

дыхательных, артикуляционныхупражнений;вокальныеупражнения наразвитие 

 

 

 

27 Игровое четырѐхручие (обучающиеся играют 1–2 звука в ансамбле с развѐрнутой партией 

учителя) ввѐл в своей программе ещѐ Д.Б. Кабалевский. Аналогичные ансамбли есть и у 

классиков (парафразы на тему «та-ти-та-ти» у композиторов-членов «Могучей кучки»), и у 

современных композиторов (И. Красильников и другие). 
28Вданномблокемогутбытьпредставленытакиепроизведения,как«Шутка»И.С.Баха, 

«Мелодия»изоперы«ОрфейиЭвридика»К.В. Глюка, «Сиринкс»К.Дебюсси. 
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гибкостиголоса,расширенияегодиапазона;проблемнаяситуация:что значиткрасивое 

пение; 

музыкальная викторина на знание вокальных музыкальных произведений и их 

авторов; разучивание, исполнение вокальных произведений композиторов- 

классиков;навыборилифакультативно:посещениеконцертавокальноймузыки; 

школьныйконкурсюныхвокалистов. 

Инструментальнаямузыка(2–6часов). 

Содержание:Жанрыкамернойинструментальноймузыки:этюд,пьеса. Альбом. 

Цикл.Сюита.Соната.Квартет. 

Виды деятельности обучающихся:знакомство с жанрами камерной инструментальной музыки; 

слушание произведенийкомпозиторов-классиков;определение комплекса выразительныхсредств; 

описание своего впечатления от восприятия; музыкальная викторина; на выбор или 

факультативно: посещение концерта инструментальной музыки; составление словаря музыкалных 

жанров. 

Программнаямузыка(2–6часов). 

Содержание:Программноеназвание,известныйсюжет,литературныйэпиграф. 

Виды деятельности обучающихся: слушание произведений программной музыки; обсуждение 

музыкального образа, музыкальных средств,использованных 

композитором;навыборилифакультативно: 

рисованиеобразовпрограммноймузыки; 

сочинение небольших миниатюр (вокальные или инструментальные импровизации) по заданной 

программе. 

Симфоническаямузыка(2–6часов). 

Содержание: Симфонический оркестр. Тембры, группы инструментов. Симфония, 

симфоническая картина. 

Виды деятельности обучающихся: знакомство с составом симфонического оркестра, группами 

инструментов; определение на слух тембров инструментов симфонического оркестра; слушание 

фрагментов симфонической музыки; 

«дирижирование» оркестром; музыкальная викторина; на выбор или факультативно: 

посещение концерта симфонической музыки; просмотр фильма об устройстве оркестра. 

Русскиекомпозиторы-классики(2–6часов). 

Содержание:Творчествовыдающихсяотечественныхкомпозиторов. 

Виды деятельности обучающихся: знакомство с творчеством выдающихся композиторов, 

отдельными фактами из их биографии; слушание музыки; фрагменты вокальных, 

инструментальных, симфонических сочинений; 

круг характерных образов (картины природы, народной жизни, истории); характеристика 

музыкальных образов, музыкально-выразительных средств; наблюдение за развитием музыки; 

определение жанра, формы; 

чтениеучебныхтекстовихудожественнойлитературыбиографическогохарактера;вокализация тем 

инструментальных сочинений; разучивание, исполнение доступных вокальных сочинений; на 

выбор или факультативно: посещение концерта; просмотр биографического фильма. 
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Европейскиекомпозиторы-классики(2–6часов). 

Содержание:Творчествовыдающихсязарубежныхкомпозиторов. 

Виды деятельности обучающихся: знакомство с творчеством выдающихся композиторов, 

отдельными фактами из их биографии; слушание музыки; 

фрагменты вокальных, инструментальных, симфонических сочинений; круг характерных 

образов (картины природы, народной жизни, истории); характеристика музыкальных образов, 

музыкально-выразительных средств; наблюдение за развитием музыки; определение жанра, 

формы; 

чтение учебных текстов и художественной литературы биографического характера; 

вокализациятеминструментальныхсочинений;разучивание,исполнениедоступныхвокальных 

сочинений; на выбор или факультативно: посещение концерта; просмотр биографического 

фильма. Мастерство исполнителя (2–6 часов). 

Содержание: Творчество выдающихся исполнителей-певцов, инструменталистов, 

дирижѐров. Консерватория, филармония, Конкурс имени П.И. Чайковского. 

Виды деятельности обучающихся: знакомство с творчеством выдающихся исполнителей 

классической музыки; изучение программ, афиш консерватории, филармонии; 

сравнение нескольких интерпретацийодного итогоже произведения в 

исполнении разных музыкантов; дискуссия на тему «Композитор исполнитель – слушатель»; на 

выборили факультативно:посещение концерта классической музыки;создание коллекции записей 

любимогоисполнителя;деловаяигра«Концертныйотделфилармонии».Модуль№6 

«Современнаямузыкальнаякультура». 

Наряду с важнейшими сферами музыкальной культуры (музыка народная, духовная и 

светская), сформировавшимися в прошлые столетия, правомерно выделить в отдельный пласт 

современную музыку. Объективной сложностьюв данном случае является вычленение явлений, 

персоналий и произведений, действительно достойных внимания, тех, которые не забудутся 

через несколько лет как случайное веяние моды. В понятие «современная музыка» входит 

широкий круг явлений (от академического авангарда до фриджаза, от эмбиента до рэпа),для 

восприятия которых требуется специфический и разнообразный музыкальный опыт. Поэтому в 

начальной школе необходимо заложить основы для последующего развития в данном 

направлении. Помимо указанных в модуле тематических блоков, существенным вкладом в 

такую подготовку является разучивание и исполнение песен современных композиторов, 

написанных современным музыкальным языком. При этом необходимо удерживать баланс 

между современностью песни и еѐ доступностью детскому восприятию, соблюдать критерии 

отбора материала с учѐтом требований художественного вкуса, эстетичного вокально-хорового 

звучания. 

Современныеобработкиклассическоймузыки(1–4 часа). 

Содержание: Понятие обработки, творчество современных композиторов исполнителей, 

и обрабатывающих классическую музыку. Проблемная ситуация: зачем музыканты делают 

обработки классики? 

Виды деятельности обучающихся: различение музыки классической и еѐ современной обработки; 

слушание обработок классической музыки, сравнение их с оригиналом; обсуждение комплекса 

выразительных средств, наблюдение за изменением характера музыки; вокальное исполнение 

классических тем в сопровождении современного ритмизованного аккомпанемента; на выбор или 
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факультативно:подборстиляавтоаккомпанемента(наклавишномсинтезаторе)кизвестным музыкальным 

темам композиторов-классиков. 

 

Джаз(2–4 часа). 

Содержание:Особенностиджаза:импровизационность,ритм(синкопы,триоли,свинг). 

Музыкальныеинструментыджаза,особыеприѐмыигрынаних.Творчестводжазовых музыкантов29. 

Видыдеятельностиобучающихся:знакомствостворчествомджазовыхмузыкантов; 

узнавание, различение на слух джазовых композиций в отличиеот других музыкальных стилей и 

направлений; определение на слух тембров музыкальных инструментов, исполняющих джазовую 

композицию; разучивание, исполнение песен в джазовых ритмах; 

сочинение,импровизацияритмическогоаккомпанементасджазовымритмом,синкопами;навыбор или 

факультативно: 

составлениеплейлиста,коллекциизаписейджазовыхмузыкантов. 

Исполнители современной музыки (1–4 часа). 

Содержание: Творчество одного или нескольких исполнителей современной музыки, 

популярныхумолодѐжи30. 

Виды деятельности обучающихся: просмотр видеоклипов современных исполнителей;сравнение 

ихкомпозиций с другими направлениями и стилями (классикой, духовной, народной музыкой);на 

выбор или факультативно: составление плейлиста, коллекции записей современной музыки для 

друзей-одноклассников (для проведения совместного досуга); съѐмка собственного видеоклипа на 

музыку одной из современных популярных композиций. 

Электронныемузыкальныеинструменты (1–4часа). 

Содержание: Современные «двойники» классических музыкальных инструментов: 

синтезатор, электронная скрипка, гитара, барабаны. Виртуальные музыкальные инструменты в 

компьютерных программах. 

Виды деятельности обучающихся: слушание музыкальных композиций в исполнении на 

электронныхмузыкальныхинструментах;сравнениеихзвучаниясакустическимиинструментами, 

обсуждение результатов сравнения; подбор электронных тембров для создания музыки к 

фантастическому фильму; на выбор или факультативно: 

посещение музыкальногомагазина (отделэлектронныхмузыкальныхинструментов); 

просмотр фильма об электронных музыкальных инструментах; 

 

 

29 В данном блоке по выбору учителя может быть представлено как творчество всемирно 

известныхджазовыхмузыкантов –Э.Фитцджеральд, Л. Армстронга, Д. Брубека, такимолодых 

джазменов своего города, региона. 
30 В данном блоке рекомендуется уделить внимание творчеству исполнителей, чьи композиции 

входят в топы текущих чартов популярных стриминговых сервисов. Таких, например, как Billie 

Eilish, Zivert, Miyagi & AndyPanda. При выборе конкретных персоналий учителю необходимо 

найти компромиссное решение, которое учитывало бы не только музыкальные вкусы 

обучающихся, но и морально-этические и художественноэстетические стороны 

рассматриваемых музыкальных композиций. 
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создание электронной композиции в компьютерных программах с готовыми семплами (например, 

Garage Band). 

Модуль№7«Музыкатеатраикино». 

Модуль «Музыкатеатраи кино»теснопереплетаетсясмодулем «Классическаямузыка», 

можетстыковатьсяпорядупроизведенийсмодулями«Современнаямузыка»(мюзикл), 

«Музыкавжизничеловека»(музыкальныепортреты,музыкаовойне). 

Для данного модуля особенно актуально сочетание различных видов урочной и 

внеурочной деятельности, таких как театрализованные постановки силами обучающихся, 

посещение музыкальных театров, коллективный просмотр фильмов. 

Музыкальнаясказканасцене,наэкране(2–6часов). 

Содержание: Характеры персонажей, отражѐнные в музыке. Тембр голоса. Соло. Хор, 

ансамбль. 

Виды деятельности обучающихся: видеопросмотр музыкальной сказки; 

обсуждениемузыкально-выразительныхсредств,передающихповоротысюжета, 

характерыгероев;игра-викторина«Угадайпоголосу»; 

разучивание,исполнениеотдельныхномеровиздетскойоперы,музыкальной 

сказки;навыборилифакультативно:постановкадетскоймузыкальной сказки,спектакль для 

родителей; творческий проект «Озвучиваем мультфильм». 

Театроперыибалета(2–6часов). 

Содержание: Особенности музыкальных спектаклей. Балет. Опера. Солисты, хор, 

оркестр, дирижѐр в музыкальном спектакле. 

Виды деятельности обучающихся: знакомство со знаменитыми музыкальными театрами; 

просмотрфрагментовмузыкальныхспектаклейскомментариямиучителя;определение 

особенностей балетного и оперного спектакля; тесты или кроссворды на освоение 

специальных терминов; танцевальная импровизация под музыку фрагмента балета; 

разучиваниеиисполнениедоступногофрагмента,обработкипесни(хораизоперы); 

«игра в дирижѐра» – двигательная импровизация во время слушания оркестрового 

фрагмента музыкального спектакля; на выбор или факультативно: посещение спектакля или 

экскурсия в местный музыкальный театр; виртуальная экскурсия по Большому театру; 

рисование по мотивам музыкального спектакля, создание афиши. 

Балет.Хореография– искусствотанца(2–6 часов). 

Содержание: Сольные номера и массовые сцены балетного спектакля. Фрагменты, 

отдельные номера из балетов отечественных композиторов31. 

Виды деятельности обучающихся: просмотр и обсуждение видеозаписей – знакомство с 

несколькими яркими сольными номерами и сценами из балетов русских композиторов; 

музыкальная викторина на знание балетной музыки; 

 

 

 

31 В данном блоке могут быть представлены балеты П.И. Чайковского, С.С. Прокофьева, А.И. 

Хачатуряна, В.А. Гаврилина, Р.К. Щедрина. Конкретные музыкальные спектакли и их 

фрагменты – на выбор учителя и в соответствии с материалом соответствующего УМК. 
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вокализация, пропевание музыкальных тем, исполнение ритмической партитуры –аккомпанемента 

к фрагменту балетной музыки; на выбор или факультативно: 

посещение балетного спектакля или просмотр фильма-балета; исполнение 

намузыкальныхинструментахмелодий из балетов. Опера. Главныегерои и номераоперного 

спектакля (2–6 часов). 

Содержание: Ария, хор, сцена, увертюра – оркестровое вступление. Отдельные номераиз 

опер русских и зарубежных композиторов32. 

Виды деятельности обучающихся: слушание фрагментов опер;определение характера музыки 

сольной партии, роли и выразительных средстворкестрового сопровождения; знакомство с 

тембрами голосов оперных певцов; освоение терминологии; 

звучащие тесты и кроссворды на проверкузнаний; разучивание, исполнение песни, хора 

из оперы; рисование героев, сцен из опер; на выбор или факультативно: просмотр 

фильма-оперы; постановка детской оперы. 

Сюжетмузыкальногоспектакля(2–3часа). 

Содержание: Либретто. Развитие музыки в соответствии с сюжетом. Действия и сцены в 

опере и балете. Контрастные образы, лейтмотивы. 

Видыдеятельностиобучающихся:знакомствослибретто,структуроймузыкальногоспектакля; 

пересказ либретто изученных опер и балетов; 

анализ выразительных средств, создающих образы главных героев,противоборствующих 

сторон; наблюдение за музыкальным развитием, характеристика 

приѐмов, использованныхкомпозитором;вокализация,пропевание музыкальныхтем, 

пластическоеинтонирование оркестровых фрагментов; музыкальная викторина на знание 

музыки; звучащие и терминологические тесты; на выбор или факультативно: коллективное 

чтение либретто в жанре сторителлинг; создание любительского видеофильма на основе 

выбранного либретто; просмотр фильма-оперы или фильма-балета. 

Оперетта,мюзикл(2–3часа). 

Содержание: История возникновения и особенности жанра. Отдельные номера изоперетт 

И. Штрауса, И. Кальмана, мюзиклов Р. Роджерса, Ф. Лоу. 

Видыдеятельностиобучающихся:знакомствосжанрамиоперетты,мюзикла; 

слушание фрагментов из оперетт, анализ характерных особенностей жанра; разучивание, 

исполнение отдельных номеров из популярных музыкальных спектаклей; сравнение разных 

постановок одного и того же мюзикла; на выбор или факультативно: посещение музыкального 

театра: спектакль в жанре оперетты или мюзикла; постановка фрагментов, сцен из мюзикла – 

спектакль для родителей. 

Ктосоздаѐтмузыкальныйспектакль?(2–3 часа). 

Содержание: Профессии музыкального театра: дирижѐр, режиссѐр, оперные певцы, 

балерины и танцовщики, художники и другие. 
 

32Вданномтематическомблокемогутбытьпредставленыфрагментыизопер 

Н.А. Римского-Корсакова («Садко», «Сказка о царе Салтане», «Снегурочка»), М.И. Глинки 

(«Руслани Людмила»), К.В. Глюка («Орфей и Эвридика»), Дж. Верди и других композиторов. 

Конкретизация – на выбор учителя и в соответствии с материалом соответствующего УМК. 
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Виды деятельности обучающихся: диалог с учителем по поводу синкретичного характера 

музыкального спектакля; знакомство с миром театральных профессий, творчеством театральных 

режиссѐров, художников;просмотрфрагментоводного итого жеспектакля в разныхпостановках; 

обсуждение различий в оформлении, режиссуре; 

создание эскизов костюмов и декораций к одному из изученных музыкальныхспектаклей; на 

выбор или факультативно: виртуальный квест по музыкальному театру. 

Патриотическаяинародная темавтеатре икино (2–6часов). 

Содержание: История создания, значение музыкально-сценическихи экранных 

произведений, посвящѐнных нашему народу, его истории, теме служения Отечеству. 

Фрагменты, отдельные номера из опер, балетов, музыкик фильмам33. 

Виды деятельности обучающихся: чтение учебных и популярных текстов об истории создания 

патриотических опер, фильмов, о творческих поисках композиторов, создававших к ним музыку; 

диалог с учителем; просмотр фрагментов крупных сценических произведений, фильмов; 

обсуждение характера героев и событий; проблемная ситуация: зачем нужна серьѐзная музыка; 

разучивание, исполнение песен о Родине, нашей стране, исторических событиях иподвигах 

героев; на выбор или факультативно: 

посещение театра (кинотеатра) – просмотр спектакля (фильма) патриотического содержания; 

участие в концерте, фестивале, конференции патриотической тематики. 

Модуль№8«Музыкавжизничеловека». 

Главное содержание данного модуля сосредоточено вокруг рефлексивного исследования 

обучающимися психологической связи музыкального искусства и внутреннего мира человека. 

Основным результатом его освоения является развитие эмоционального интеллекта 

обучающихся, расширение спектра переживаемых чувств и их оттенков, осознаниесобственных 

душевных движений, способность к сопереживанию как при восприятии произведений 

искусства, таки в непосредственном общении с другими людьми. Формы бытования музыки, 

типичный комплекс выразительных средств музыкальных жанров выступают как обобщѐнные 

жизненные ситуации, порождающие различные чувства и настроения. Сверхзадача модуля – 

воспитание чувства прекрасного, пробуждение и развитие эстетических потребностей. 

Красотаивдохновение(1–3 часа). 

Содержание: Стремление человека к красоте Особое состояние – вдохновение. Музыка – 

возможность вместе переживать вдохновение, наслаждаться красотой. 

Музыкальноеединстволюдей–хор,хоровод. 

Виды деятельности обучающихся: диалог с учителем о значении красоты и вдохновения в жизни 

человека; слушание музыки, концентрация на еѐ восприятии, своѐм внутреннем состоянии; 

двигательная импровизация под музыку лирического характера «Цветыраспускаются подмузыку»; 

выстраивание хорового унисона – вокального и психологического;одновременное взятие и снятие 

звука, навыки певческого дыхания по руке дирижѐра; разучивание, исполнение красивой песни; на 

выбор или факультативно: 
 

33Вданномблокемогутбытьосвещенытакиепроизведения,какопера«Иван Сусанин» 

М.И.Глинки,опера«Войнаимир»,музыкаккинофильму«АлександрНевский»С.С. 

Прокофьева,оперы«БорисГодунов»и«Хованщина»М.П.Мусоргскогоидругиепроизведения. 
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разучиваниехоровода,социальныетанцы. 

Музыкальные пейзажи (2–4 часа). 

Содержание:Образыприродывмузыке.Настроениемузыкальныхпейзажей.Чувства 

человека, любующегося природой. Музыка – выражение глубоких чувств, тонких оттенков 

настроения, которые трудно передать словами. 

Виды деятельности обучающихся: слушание произведений программной музыки, посвящѐнной 

образам природы; подбор эпитетов для описания настроения, характера музыки; сопоставление 

музыки с произведениями изобразительного искусства; двигательная импровизация, 

пластическое интонирование; разучивание, одухотворенное исполнение песен о природе, еѐ 

красоте; на выбор или факультативно: 

рисование «услышанных» пейзажей и (или) абстрактная живопись – передачанастроения 

цветом, точками, линиями; игра-импровизация «Угадай моѐ настроение». 

Музыкальныепортреты(2–4 часа). 

Содержание: Музыка, передающая образ человека, его походку, движения, характер, манеру 

речи. «Портреты», выраженные в музыкальных интонациях. 

Виды деятельности обучающихся: слушание произведений вокальной, программной 

инструментальной музыки, посвящѐнной образам людей, сказочных персонажей; подбор эпитетов 

для описания настроения, характера музыки; сопоставление музыки с произведениями 

изобразительного искусства; двигательная импровизация в образе героя музыкального 

произведения; разучивание, харáктерное исполнение песни – портретной зарисовки; на выбор или 

факультативно: 

рисование, лепка героя музыкального произведения; игра-импровизация «Угадай мой 

характер»; инсценировка–импровизация вжанре кукольного(теневого) 

театраспомощьюкукол, силуэтов. 

Какойжепраздникбезмузыки?(2–4часа). 

Содержание: Музыка, создающая настроение праздника34. Музыка в цирке,на уличном 

шествии, спортивном празднике. 

Видыдеятельностиобучающихся:диалогсучителемо значениимузыкинапразднике; 

слушание произведений торжественного, праздничного характера; 

«дирижирование» фрагментами произведений; конкурс на лучшего «дирижѐра»;разучивание 

и исполнение тематических песен к ближайшему празднику; проблемная ситуация: почему 

на праздниках обязательно звучит музыка; на выбор или факультативно: запись 

видеооткрытки с музыкальным поздравлением; групповые творческие шутливые 

двигательные импровизации «Цирковая труппа». 

Танцы,игрыивеселье (2–4часа). 

Содержание:Музыка –игразвуками. Танец–искусствоирадостьдвижения. 

Примерыпопулярныхтанцев35. 
 

 

34 В зависимости от времени изучения данного блока в рамках календарно-тематического 

планированияздесьмогут быть использованытематические песни кНовомугоду, 23 февраля, 8 

Марта, 9 Мая и так далее. 
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Виды деятельности обучающихся: слушание, исполнение музыки скерцозного 

характера; разучивание, исполнение танцевальных движений; танец-игра;рефлексия 

собственного эмоционального состояния после участияв танцевальныхкомпозициях и 

импровизациях; проблемная ситуация: зачем люди танцуют; 

вокальная,инструментальная,ритмическаяимпровизациявстилеопределѐнного 

танцевального жанра; на выбор или факультативно: 

звуковая комбинаторика – эксперименты со случайным сочетанием музыкальныхзвуков, 

тембров, ритмов. 

Музыканавойне,музыкаовойне(2–4 часа). 

Содержание: Военная тема в музыкальном искусстве. Военные песни, марши,интонации, 

ритмы, тембры (призывная кварта, пунктирный ритм, тембры малого барабана, трубы). 

Виды деятельности обучающихся: чтение учебных и художественных текстов, посвящѐнных 

военной музыке; слушание, исполнение музыкальных произведений военной тематики;знакомство 

с историей их сочинения и исполнения; дискуссия в классе, ответы на вопросы: какие чувства 

вызывает эта музыка, почему? 

Каквлияет нанашевосприятиеинформацияо том,каки зачемона создавалась?;на выборили 

факультативно:сочинение новой песни о войне. 

Главныймузыкальный символ(2–4 часа). 

Содержание:ГимнРоссии–главныймузыкальныйсимволнашейстраны.Традиции исполнения 

Гимна России. Другие гимны. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

разучивание,исполнениеГимнаРоссийскойФедерации;знакомствосисторией 

создания, правилами исполнения; просмотр видеозаписей парада, церемонии 

награжденияспортсменов;чувствогордости,понятиядостоинстваичести;обсуждение этических 

вопросов, связанных с государственными символами страны; разучивание, исполнение Гимна 

своей республики, города, школы. 

Искусствовремени(2–4 часа). 

Содержание:Музыка–временноеискусство.Погружениевпотокмузыкальногозвучания. 

Музыкальные образы движения, изменения и развития. 

Виды деятельности обучающихся: слушание,исполнение музыкальных 

произведений, передающихобраз 

непрерывногодвижения;наблюдениезасвоимителеснымиреакциями(дыхание,пульс, мышечный тонус)  

при восприятии музыки; проблемная ситуация: как музыка воздействует на человека; на выбор 

илифакультативно:программнаяритмическаяилиинструментальнаяимпровизация«Поезд», 

«Космическийкорабль». 
 

35 По выбору учителя в данном блоке можно сосредоточиться как на традиционных 

танцевальных жанрах (вальс, полька, мазурка, тарантелла), так и на более современных 

примерах танцев. 
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 Планируемыерезультаты освоения программыпо музыкенауровненачального общего 

образования. 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

1)гражданско-патриотическоговоспитания: 

осознаниероссийскойгражданскойидентичности; 

знаниеГимнаРоссииитрадицийегоисполнения, уважениемузыкальныхсимволов 

и традиций республик Российской Федерации; проявление интереса к освоению музыкальных 

традиций своего края, музыкальной 

культуры народов России; уважение к достижениям отечественных 

мастеровкультуры;стремление участвоватьвтворческойжизни своей 

школы, города, республики; 2) духовно-нравственного воспитания: 

признание индивидуальности каждого человека; проявление 

сопереживания, уважения и доброжелательности; 

готовность придерживаться принципов взаимопомощи и творческого 

сотрудничествавпроцессенепосредственноймузыкальнойиучебнойдеятельности;3) 

эстетическоговоспитания: 

восприимчивость к различным видам искусства, музыкальным традициям 

и творчеству своего и других народов; умение видеть прекрасное в 

жизни,наслаждатьсякрасотой;стремлениексамовыражениюв разных 

видах искусства; 4) ценности научного познания: 

первоначальные представления о единстве и особенностях художественнойи 

научной картины мира; познавательные интересы, активность, инициативность, 

любознательностьи 

самостоятельностьвпознании; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровьяи эмоционального 

благополучия: 

соблюдениеправилздоровогоибезопасного(длясебяидругихлюдей)образа 

жизни в окружающей среде; бережное отношение к физиологическим системам организма, 

задействованным в музыкально-исполнительской деятельности (дыхание, артикуляция, 

музыкальный слух, голос); 

профилактика умственного и физического утомления с использованием 

возможностеймузыкотерапии;6) 

трудовоговоспитания: 

установка на посильное активное участие в практической деятельности; 

трудолюбиев учѐбе,настойчивостьвдостижениипоставленныхцелей;интереск 

практическому изучению профессий в сфере культуры и искусства; уважение к 

труду и результатам трудовой деятельности; 7) экологического воспитания: 

бережноеотношениекприроде;неприятиедействий,приносящихейвред. 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут  сформированы универсальные  познавательные учебные действия, 
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универсальныекоммуникативныеучебныедействия,универсальныерегулятивныеучебные действия. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиебазовыелогическиедействиякак часть 

универсальных познавательных учебных действий: 

сравнивать музыкальные звуки, звуковые сочетания, произведения, жанры, 

устанавливатьоснованиядлясравнения,объединятьэлементымузыкальногозвучанияпо 

определѐнному признаку; определять существенный признак для 

классификации, классифицировать предложенные объекты (музыкальные 

инструменты,элементымузыкальногоязыка,произведения,исполнительскиесоставы); 

находить закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях музыкального 

искусства, сведениях и наблюдениях за звучащим музыкальным материалом на основе 

предложенного учителем алгоритма; выявлять недостаток информации, в том числе слуховой, 

акустической 

для решения учебной (практической) задачи на основе предложенного алгоритма;устанавливать 

причинно-следственные связи в ситуациях музыкального восприятия 

иисполнения,делатьвыводы. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия 

как часть универсальных познавательных учебных действий: 

на основе предложенных учителем вопросов определять разрыв между реальным и 

желательным состоянием музыкальных явлений, в том числе в отношении собственных 

музыкально-исполнительских навыков; с помощью учителя формулировать цель выполнения 

вокальных и слуховых упражнений, планировать изменения результатов своей музыкальной 

деятельности, ситуации совместного музицирования; сравнивать несколько вариантов решения 

творческой, исполнительской задачи, 

выбиратьнаиболееподходящий(наосновепредложенныхкритериев); 

проводитьпопредложенномуплануопыт,несложноеисследование 

по установлению особенностей предмета изучения и связей между музыкальными объектами и 

явлениями (часть – целое, причина – следствие); формулировать выводы и подкреплять их 

доказательствами на основе результатов проведѐнного наблюдения (в том числе в форме 

двигательного моделирования, звукового эксперимента, классификации, сравнения, 

исследования); прогнозировать возможное развитие музыкального процесса, эволюции 

культурных явлений в различных условиях. 

Уобучающегося будут сформированыследующие умения работать с 

информацией как часть универсальных познавательных учебных действий: 

выбиратьисточникполученияинформации; 

согласнозаданномуалгоритмунаходить впредложенномисточнике информацию, 

представленнуювявномвиде;распознаватьдостовернуюинедостовернуюинформацию 

самостоятельно или на основании предложенного учителем способа еѐ проверки; соблюдать с 

помощьювзрослых(учителей,родителей(законныхпредставителей)обучающихся)правила 

информационнойбезопасностиприпоискеинформациивсетиИнтернет;анализировать текстовую,

 видео-, графическую, звуковую, информациювсоответствии 

с учебной задачей; анализировать музыкальные тексты (акустические и нотные)по 
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предложенному учителем алгоритму; самостоятельно создавать схемы, таблицы для 

представления информации. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеумениякакчастьуниверсальныхкоммуникативн

ых учебных действий: 

1) невербальнаякоммуникация: 

восприниматьмузыкукакспецифическую формуобщениялюдей, стремиться понять 

эмоционально-образное содержание музыкального высказывания; 

выступать перед публикой в качестве исполнителя музыки (солоили 

в коллективе); передавать в собственном исполнении музыки художественное содержание, 

выражатьнастроение,чувства,личноеотношениекисполняемомупроизведению;осознанно 

пользоватьсяинтонационнойвыразительностьювобыденнойречи, 

пониматькультурныенормыизначениеинтонациивповседневномобщении; 

2) вербальнаякоммуникация: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения в знакомой среде; проявлять уважительное отношение к собеседнику, 

соблюдать правила ведениядиалога и дискуссии; признавать возможность существования 

разных точек зрения; корректно и аргументированно высказывать своѐ мнение; строить 

речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; создавать устные и 

письменныетексты(описание,рассуждение,повествование);готовитьнебольшиепубличные 

выступления; 

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

выступления; 

3) совместнаядеятельность(сотрудничество): 

стремиться к объединению усилий, эмоциональной эмпатии в ситуациях 

совместноговосприятия,исполнениямузыки;переключатьсямеждуразличнымиформамиколлекти

вной,групповойииндивидуальнойработыприрешенииконкретнойпроблемы, 

выбиратьнаиболееэффективныеформывзаимодействияприрешениипоставленнойзадачи; 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учѐтом 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 еѐ 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 совместныепроектные,творческиезадания с опорой на 

предложенные образцы. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как части 

универсальных регулятивных учебных действий: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

У обучающегося будут регулятивных сформированы следующие умения самоконтроля 

как части универсальных учебных действий: 
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устанавливать причины успеха (неудач) учебной деятельности; корректировать 

свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных учебных действий 

обеспечивает формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и 

жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения, 

эмоционального душевного равновесия и так далее). 

Предметныерезультатыизучениямузыки. 

Предметные результаты характеризуют начальный этап формирования у обучающихся 

основ музыкальной культуры и проявляютсяв способности к музыкальной деятельности, 

потребности в регулярном общениис музыкальным искусством, позитивном ценностном 

отношении к музыкекак важному элементу своей жизни. 

Обучающиеся,освоившиеосновнуюобразовательнуюпрограммупомузыке: 

с интересом занимаются музыкой, любят петь, играть на доступных музыкальных 

инструментах, умеют слушать серьѐзную музыку, знают правила поведения в театре, 

концертном зале; сознательно стремятся к развитию своих музыкальных способностей; 

осознают разнообразие форм и направлений музыкального искусства, могут назвать 

музыкальные произведения, композиторов, исполнителей, которые им нравятся, 

аргументировать свой выбор; имеют опыт восприятия, исполнения музыки разных жанров, 

творческой деятельности в различных смежных видах искусства; с уважением относятся к 

достижениям отечественной музыкальной культуры; стремятся к расширению своего 

музыкального кругозора. 

Кконцуизучениямодуля№1«Музыкальнаяграмота»обучающийсянаучится: 

классифицировать звуки: шумовые и музыкальные, длинные, короткие, тихие, громкие, 

низкие, высокие; различать элементы музыкального языка (темп, тембр, регистр, динамика, 

ритм, мелодия, аккомпанемент и другое), уметь объяснить значение соответствующих 

терминов; различать изобразительные и выразительные интонации, находить признаки 

сходства и различия музыкальных и речевых интонаций; различать на слух принципы 

развития: повтор, контраст, варьирование; понимать значение термина «музыкальная форма», 

определять на слух простые музыкальные формы – двухчастную, трѐхчастную и трѐхчастную 

репризную, рондо, вариации; ориентироваться в нотной записи в пределах певческого 

диапазона; исполнять и создавать различные ритмические рисунки; исполнять песни с 

простым мелодическим рисунком. 

К концу изучения модуля № 2 «Народная музыка России» обучающийся научится: 

определять принадлежность музыкальных интонаций, изученных произведений к родному 

фольклору, русской музыке, народной музыке различных регионов России; определять на слухи 

называть знакомые народные музыкальные инструменты; группировать народные музыкальные 

инструменты по принципу звукоизвлечения: духовые, ударные, струнные; определять 

принадлежность музыкальных произведений и их фрагментовк композиторскому или 

народному творчеству; различать манеру пения, инструментального исполнения, типы солистов 

и коллективов – народных и академических; 

создаватьритмическийаккомпанементнаударныхинструментах 
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при исполнении народной песни; исполнять народные произведения различных жанров с 

сопровождениеми без сопровождения; участвовать в коллективной игре (импровизации) 

(вокальной, инструментальной, танцевальной) на основе освоенных фольклорных жанров. 

К концуизучения модуля № 3 «Музыка народов мира»обучающийся научится:различать на 

слух и исполнять произведения народной и композиторской музыки других стран; определять на 

слух принадлежность народных музыкальных инструментов к группам духовых, струнных, 

ударно-шумовых инструментов; различать на слух и называть фольклорные элементы музыки 

разных народов мира в сочинениях профессиональных композиторов (из числа изученных 

культурнонациональных традиций и жанров); различать и характеризовать фольклорные жанры 

музыки (песенные, танцевальные),вычленять и называть типичные жанровые признаки. 

Кконцуизучениямодуля№4«Духовнаямузыка»обучающийсянаучится: 

определять характер, настроение музыкальных произведений духовной музыки, 

характеризовать еѐ жизненное предназначение; исполнять доступные образцы духовной 

музыки; 

уметь рассказывать об особенностях исполнения, традициях звучания духовной музыки 

Русской православной церкви (вариативно: других конфессий согласно региональной 

религиозной традиции). 

К концуизучения модуля № 5 «Классическая музыка» обучающийся научится: различать на 

слух произведения классической музыки, называть автораи произведение, исполнительский 

состав;различатьи характеризоватьпростейшиежанрымузыки (песня,танец,марш), вычленятьи 

называтьтипичныежанровыепризнакипесни,танцаимаршав сочинениях композиторов-классиков; 

различать концертные жанры по особенностям исполнения (камерные 

и симфонические, вокальные и инструментальные), знать их разновидности, приводить примеры; 

исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами) сочинения композиторов-классиков; 

воспринимать музыку в соответствии с еѐ настроением, характером, осознавать эмоции и чувства, 

вызванные музыкальным звучанием, уметь кратко описать свои впечатления от музыкального 

восприятия; характеризовать выразительные средства, использованные композиторомдля создания 

музыкального образа; соотносить музыкальные произведения с произведениями живописи, 

литературы на основе сходства настроения, характера, комплекса выразительных средств. 

Кконцуизучениямодуля№6«Современнаямузыкальнаякультура»обучающийсянаучится: 

иметь представление о разнообразии современной музыкальной культуры, 

стремиться к расширению музыкального кругозора; различать и определять на слух 

принадлежность музыкальных произведений, 

исполнительского стиля к различным направлениям современной музыки 

(втомчислеэстрады,мюзикла,джаза);анализировать,называтьмузыкально-выразительные 

средства, определяющие основной характер, настроение музыки, сознательно пользоваться 

музыкально-выразительными средствами при исполнении; исполнять современные музыкальные 

произведения, соблюдая певческую культуру звука. 

Кконцуизучениямодуля№7«Музыкатеатраикино»обучающийсянаучится: 

определять и называть особенности музыкально-сценических жанров (опера, балет, оперетта, 

мюзикл); различать отдельные номера музыкального спектакля (ария, хор, увертюра и так далее), 

узнаватьнаслухиназыватьосвоенныемузыкальныепроизведения(фрагменты)иихавторов; 
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различать виды музыкальных коллективов (ансамблей, оркестров, хоров), тембры человеческих 

голосов и музыкальных инструментов, уметь определять их на слух; отличать черты профессий, 

связанных с созданием музыкального спектакля, и их роли в творческом процессе: композитор, 

музыкант, дирижѐр, сценарист, режиссѐр, хореограф, певец, художник и другие. 

К концу изучения модуля № 8 «Музыка в жизни человека» обучающийся научится: 

исполнять Гимн Российской Федерации, Гимн своей республики, школы, исполнять песни, 

посвящѐнные Великой Отечественной войне, песни, воспевающие красоту родной природы, 

выражающие разнообразные эмоции, чувствовали настроения; воспринимать музыкальное 

искусство как отражение многообразия жизни, различать обобщѐнные жанровые сферы: 

напевность (лирика), танцевальность и маршевость (связь с движением), декламационность, 

эпос (связь со словом); осознавать собственные чувства и мысли, эстетические переживания, 

замечать прекрасное в окружающем мире и в человеке, стремиться к развитиюи 

удовлетворению эстетических потребностей. 

 Рабочая программапоучебному предмету «Технология». 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Технология» (предметная 

область «Технология») (далее соответственно – программа 

потехнологии,технология)включаетпояснительнуюзаписку,содержаниеобучения, 

планируемыерезультатыосвоенияпрограммыпо технологии. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения учебного предмета, 

характеристику психологических предпосылок к его изучению обучающимися, место в 

структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания и планируемым результатам. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для 

обязательного изучения в каждом классе на уровне начального общего образования. 

Содержаниеобучениявкаждомклассезавершаетсяперечнемуниверсальныхучебныхдействий 

(познавательных, коммуникативных и регулятивных), которые возможно формировать 

средствами технологии с учѐтом возрастных особенностей обучающихся на уровне начального 

общего образования. 

Планируемые результаты освоения программы по технологии включают личностные, 

метапредметные результаты за весь период обучения на уровне начального общегообразования, 

а также предметные достижения обучающегося за каждый год обучения. 

 Пояснительнаязаписка. 

Программа по технологии на уровне начального общего образования составлена на 

основе требований к результатам освоения программы начального общего образования ФГОС 

НОО, а также ориентирована на целевые приоритеты духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, сформулированные в федеральной программе 

воспитания. 

Программа по технологии отражает вариант конкретизации требований Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования по предметной 

области (предмету) «Технология» и обеспечивает обозначенную в нѐм содержательную 

составляющую по данному учебному предмету. 

Всоответствиистребованиямивременииинновационнымиустановкамиотечественного 

образования, обозначенными во ФГОС НОО, данная программа обеспечивает реализацию 

обновлѐнной концептуальной идеи учебного предмета «Технология». Еѐ особенность состоит в 

формированииуобучающихсясоциальноценныхкачеств,креативностииобщейкультуры 
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личности. Новые социально-экономические условия требуют включения каждого учебного 

предмета в данный процесс, а уроки технологии обладают большими специфическими 

резервами для решения данной задачи, особенно на уровне начального образования. В 

частности, курс технологии обладает возможностями в укреплении фундамента для развития 

умственной деятельности обучающихся начальных классов. 

В курсе технологии осуществляется реализация широкого спектра межпредметных 

связей. 

Математика–моделирование,выполнениерасчѐтов,вычислений,построениеформс учетом 

основ геометрии, работас геометрическими фигурами, телами, именованными числами. 

Изобразительное искусство– использование средствхудожественной выразительности, 

законовиправилдекоративно-прикладного искусстваи дизайна. 

Окружающий мир – природные формы и конструкции как универсальный источник 

инженерно-художественных идей для мастера; природа как источник сырья, этнокультурные 

традиции. 

Родной язык –использованиеважнейшихвидов речевой деятельностииосновныхтипов 

учебных текстов в процессе анализа заданий и обсуждения результатов практической 

деятельности. 

Литературное чтение – работа с текстами для создания образа, реализуемогов изделии. 

Важнейшаяособенностьуроковтехнологиивначальнойшколе– 

предметнопрактическаядеятельностькакнеобходимаясоставляющаяцелостногопроцесса 

интеллектуального,атакжедуховногоинравственногоразвитияобучающихся. 

Продуктивная предметная деятельность на уроках технологии является основой 

формирования познавательных способностей обучающихся, стремления активно знакомиться с 

историей материальной культуры и семейных традиций своего и других народов и 

уважительного отношения к ним. 

Занятия продуктивной деятельностью закладывают основудля формирования у 

обучающихся социально значимых практических уменийи опыта преобразовательной 

творческой деятельности как предпосылки для успешной социализации личностиобучающегося. 

На уроках технологии обучающиеся овладевают основами проектной деятельности, 

которая направлена на развитие творческих черт личности, коммуникабельности, чувства 

ответственности, умения искать и использовать информацию. 

Основной целью предмета является успешная социализация обучающихся, 

формирование у них функциональной грамотности на базе освоения культурологических и 

конструкторско-технологическихзнаний(о рукотворноммире иобщихправилахего созданияв 

рамках исторически меняющихся технологий) и соответствующих им практических умений, 

представленныхв содержании учебного предмета. 

Для реализации основной цели и концептуальной идеи данного предмета необходимо 

решение системы приоритетных задач: образовательных, развивающих и воспитательных. 

Образовательные задачи курса: формирование общих представлений о культуре и 

организации трудовой 

деятельности как важной части общей культуры человека; становление элементарных базовых 

знанийипредставленийопредметном(рукотворном)мирекакрезультатедеятельности 
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человека, его взаимодействии смиромприроды, правилахитехнологияхсоздания, исторически 

развивающихся и современных производствах и профессиях; формирование основ чертѐжно- 

графической грамотности, умения работать 

с простейшей технологической документацией (рисунок, чертѐж, эскиз, схема); формирование 

элементарных знаний и представлений о различных материалах, технологиях их обработки и 

соответствующих умений. 

Развивающиезадачи: 

развитиесенсомоторныхпроцессов,психомоторнойкоординации,глазомерачерез 

формирование практических умений; расширение культурного кругозора, развитие способности 

творческого использования полученных знаний и умений в практической деятельности; развитие 

познавательных психических процессов и приѐмов умственной деятельности посредством 

включения мыслительных операций в ходе выполнения практических заданий; развитие гибкости 

и вариативности мышления, способностей к изобретательскойдеятельности. 

Воспитательные задачи:воспитание уважительного отношения к людям труда, к культурным 

традициям, понимания ценности предшествующих культур, отражѐнных в материальном мире; 

развитие социально ценных личностных качеств: организованности, аккуратности, 

добросовестного и ответственного отношения к работе, взаимопомощи, волевой саморегуляции, 

активности и инициативности; воспитание интереса и творческого отношения к продуктивной 

созидательной деятельности, мотивации успеха и достижений, стремления к творческой 

самореализации;становление экологического сознания, внимательного и вдумчивогоотношения к 

окружающей природе, осознание взаимосвязи рукотворного мира с миром природы; воспитание 

положительного отношения к коллективному труду, применение правил культуры общения, 

проявление уважения к взглядам и мнению других людей. 

Содержание программы по технологии начинается с характеристики основных 

структурных единиц курса «Технология», которые соответствуют ФГОС НОО и являются 

общими для каждого годаобучения. Вместе с тем ихсодержательное наполнение развивается и 

обогащается концентрическиот класса к классу. При этом учитывается, что собственная логика 

данного учебного курса не является столь же жѐсткой, как в ряде других учебных курсов, в 

которых порядок изучения тем и их развития требует строгой и единойпоследовательности. 

На уроках технологии этот порядок и конкретное наполнение разделовв определѐнных 

пределах могут быть более свободными. 

Основныемодуликурса«Технология»: 

Технологии,профессии ипроизводства. 

Технологии ручной обработки материалов: технологии работы с бумагойи картоном, 

технологии работы с пластичнымиматериалами, технологии работыс природным материалом, 

технологии работы с текстильными материалами, технологии работы с другими доступными 

материалами36. 

 

 

 

 
 

 

36Например,пластик,поролон,фольга,солома. 
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Конструирование и моделирование: работа с «Конструктором»*37, конструирование и 

моделирование из бумаги, картона, пластичных материалов, природных и текстильных 

материалов, робототехника*. 

Информационно-коммуникативныетехнологии*. 

Другая специфическая черта программы состоит в том, что в общем содержании курса 

выделенные основные структурные единицы являются обязательными содержательными 

разделами авторских курсов. Они реализуются на базе освоения обучающимися технологий 

работы как с обязательными, так и с дополнительными материалами в рамках интегративного 

подхода и комплексного наполнения учебных тем и творческих практик. Современный 

вариативный подход в образовании предполагает и предлагает несколько учебно-методических 

комплектов по курсу «Технология», в которых по-разному строится традиционная линия 

предметного содержания: в разной последовательности и в разном объѐме предъявляются для 

освоения те или иные технологии, на разных видах материалов, изделий. Однако эти различия 

не являются существенными, так как приводят к единому результату к окончанию начального 

уровня образования. 

В программе по технологии в первом и втором классах предлагается пропедевтический 

уровень формирования универсальных учебных действий, поскольку становление 

универсальности действий на этом этапе обучения только начинается. В познавательных 

универсальных учебных действиях выделен специальный раздел «Работа с информацией». С 

учѐтом того, что выполнение правил совместной деятельности строится на интеграции 

регулятивных универсальных учебных действий (определѐнные волевые усилия,саморегуляция, 

самоконтроль, проявление терпения и доброжелательности при налаживании отношений) и 

коммуникативных универсальных учебных действий (способность вербальными 

средствамиустанавливатьвзаимоотношения),ихпереченьданвспециальномразделе– 

«Совместная деятельность». 

Общее число часов, рекомендованных для изучения технологии - 135 часов: в 1 классе – 

33 часа (1 час в неделю), во 2 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 3 классе – 34 часа (1 час в 

неделю), в 4 классе – 34 часа (1 час в неделю). 

По усмотрению образовательной организации это число может быть увеличено за счѐт 

части, формируемой участниками образовательных отношений; например, большое значение 

имеютитоговыевыставкидостиженийобучающихся, которыетребуютвременидляподготовки и 

проведения (с участием самих обучающихся). То же следует сказать и об организации 

проектно-исследовательской работы обучающихся. 

 СодержаниеобученияСодержаниеобученияв1классе. 

Технологии,профессии ипроизводства(6ч)38. 

Природа как источник сырьевых ресурсов и творчества мастеров. Красота иразнообразие 

природных форм, их передача в изделиях из различных материалов. Наблюдения 

природыифантазиямастера–условиясозданияизделия.Бережноеотношениекприроде. 
 

37 Звѐздочками отмечены модули, включѐнные в Приложение № 1 к Федеральному 

государственному образовательному стандарту начального общего образования с пометкой: «с 

учѐтом возможностей материально-технической базы образовательной организации». 
38 Выделение часов на изучение разделов приблизительное. Возможно их небольшое 

варьирование в авторских курсах предмета. 
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Общее понятие об изучаемых материалах, их происхождении, разнообразии. Подготовка к 

работе. Рабочее место, его организация в зависимости от вида работы. Рациональное 

размещение на рабочем месте материалов и инструментов, поддержание порядка во время 

работы, уборка по окончании работы. Рациональное и безопасное использование и хранение 

инструментов. 

Профессии родных и знакомых. Профессии, связанные с изучаемыми материалами и 

производствами. Профессии сферы обслуживания. 

ТрадицииипраздникинародовРоссии,ремѐсла,обычаи. 

Технологии ручной обработки материалов (15 ч). 

Бережное,экономноеирациональноеиспользованиеобрабатываемыхматериалов. 

Использованиеконструктивныхособенностейматериаловприизготовленииизделий. 

Основные технологические операции ручной обработки материалов: разметка деталей, 

выделение деталей, формообразование деталей, сборка изделия, отделка изделия или его 

деталей. Общее представление. 

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

направляющему инструменту без откладывания размеров) с опорой на рисунки, графическую 

инструкцию, простейшую схему. Чтение условных графических изображений (называние 

операций, способов и приѐмов работы, последовательности изготовления изделий). Правила 

экономной и аккуратной разметки. Рациональная разметка и вырезание несколькиходинаковых 

деталей из бумаги. Способы соединения деталей в изделии: с помощью пластилина, клея, 

скручивание, сшивание и другое. Приѐмы и правила аккуратной работы с клеем. Отделка 

изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и другое). 

Подборсоответствующихинструментовиспособовобработкиматериаловвзависимости от 

их свойств и видов изделий. Инструменты и приспособления (ножницы, линейка, игла, 

гладилка, стека, шаблон и другие), их правильное, рациональное и безопасное использование. 

Пластические массы, их виды (пластилин, пластика и другое). Приѐмы изготовления 

изделий доступной по сложности формы из них: разметкана глаз, отделение части (стекой, 

отрыванием), придание формы. 

Наиболее распространѐнные виды бумаги. Их общие свойства. Простейшие способы 

обработкибумаги различныхвидов: сгибаниеи складывание, сминание, обрывание, склеивание и 

другое. Резание бумаги ножницами. Правила безопасной работы, передачи и хранения ножниц. 

Картон. 

Виды природных материалов (плоские – листья и объѐмные – орехи, шишки, семена, 

ветки). Приѐмы работы с природными материалами: подбор материалов в соответствии с 

замыслом, составлениекомпозиции, соединениедеталей(приклеивание,склеиваниеспомощью 

прокладки, соединение с помощью пластилина). 

Общее представление о тканях (текстиле), их строении и свойствах. Швейные 

инструменты и приспособления (иглы, булавки и другие). Отмериваниеи заправка нитки в 

иголку, строчка прямого стежка. 

Использованиедополнительныхотделочныхматериалов. 

Конструирование и моделирование (10 ч). 

Простыеиобъѐмныеконструкцииизразныхматериалов(пластическиемассы,бумага, 

текстильидругое)и способыихсоздания. Общеепредставлениеоконструкцииизделия,детали 
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ичастиизделия, ихвзаимноерасположениевобщейконструкции. Способысоединениядеталей 

визделияхизразныхматериалов.Образец, анализконструкцииобразцовизделий,изготовление 

изделий по образцу, рисунку. Конструирование по модели (на плоскости). Взаимосвязь 

выполняемого действия и результата. Элементарное прогнозирование порядка действий в 

зависимости от желаемого (необходимого) результата, выбор способа работы в зависимости от 

требуемого результата (замысла). 

Информационно-коммуникативныетехнологии*(2ч). 

Демонстрацияучителемготовыхматериаловнаинформационныхносителях. 

Информация. Виды информации. 

Изучение технологии в 1 классе способствует освоению на пропедевтическом уровне 

ряда универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, 

коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных 

действий, совместной деятельности. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

ориентироваться в терминах, используемых в технологии (в пределах изученного); 

воспринимать и использовать предложенную инструкцию (устную, графическую); анализировать 

устройство простых изделий по образцу, рисунку, выделять основныеи второстепенные 

составляющие конструкции; сравнивать отдельные изделия (конструкции), находить сходство и 

различияв их устройстве. 

Уобучающегося будутсформированыследующиеумения работать с 

информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

воспринимать информацию (представленную в объяснении учителя или в учебнике), 

использоватьеѐвработе;пониматьианализироватьпростейшуюзнаково-символическую 

информацию (схема, рисунок) и строить работу в соответствии с ней. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

участвоватьвколлективномобсуждении:высказыватьсобственноемнение,отвечать 

на вопросы, выполнять правила этики общения: уважительное отношение 

к одноклассникам, внимание к мнению другого; строить несложные высказывания, сообщения 

вустной форме (по содержанию изученных тем). 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации и 

самоконтроля как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

принимать и удерживать в процессе деятельности предложенную учебную задачу; действовать по 

плану, предложенному учителем, работать с опоройна графическую инструкцию учебника, 

принимать участие в коллективном построении простого плана действий; понимать и принимать 

критерии оценки качества работы, руководствоваться ими в процессе анализа и оценки 

выполненных работ; организовывать свою деятельность: производить подготовку к урокурабочего 

места, поддерживать на нѐм порядок в течение урока, производить необходимую уборку по 

окончании работы; выполнять несложные действия контроля и оценки по предложенным 

критериям. 
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Совместная деятельность способствует формированию умений: проявлять положительное 

отношение к включению в совместную работу, к простымвидам сотрудничества; принимать 

участие в парных, групповых, коллективных видах работы,в процессе изготовления изделий 

осуществлять элементарное сотрудничество. 

Содержаниеобученияво 2классе. 

Технологии,профессии ипроизводства(8ч). 

Рукотворный мир – результат труда человека. Элементарные представленияобосновном 

принципе создания мира вещей: прочность конструкции, удобство использования, эстетическая 

выразительность. Средства художественной выразительности (композиция, цвет, тон и другие). 

Изготовление изделий с учѐтом данного принципа. Общее представление о технологическом 

процессе: анализ устройства и назначения изделия, выстраивание последовательности 

практических действий и технологических операций, подбор материалов и инструментов, 

экономная разметка, обработка с целью получения (выделения) деталей, сборка, отделка 

изделия, проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. 

Изготовление изделийиз различных материалов с соблюдением этапов технологического 

процесса. 

Традиции и современность Новая жизнь древних профессий. Совершенствование их 

технологических процессов. Мастера и их профессии, правила мастера. Культурные традиции. 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и 

воплощение). Несложные коллективные, групповые проекты. 

Технологииручнойобработкиматериалов(14ч). 

Многообразие материалов, их свойств и их практическое применение в жизни. Исследованиеи 

сравнение элементарных физических, механических и технологических свойств различных 

материалов. Выбор материалов по их декоративно-художественным и конструктивным 

свойствам. 

Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки 

материалов в процессеизготовления изделия:разметкадеталей (с помощью 

линейки (угольника, циркуля), формообразование деталей (сгибание, складывание тонкогокартона 

и плотных видов бумаги и другое), сборка изделия (сшивание). Подвижное соединение деталей 

изделия. Использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от вида 

и назначения изделия. 

Видыусловныхграфическихизображений:рисунок,простейшийчертѐж,эскиз, схема. 

Чертѐжные инструменты – линейка (угольник,

 циркуль).Ихфункциональноеназначение,конструкция.Приѐмыбезопаснойрабо

тыколющими(циркуль) инструментами. 

Технология обработки бумаги и картона. Назначение линий чертежа (контур, линия разреза, 

сгиба, выносная, размерная). Чтение условных графических изображений. Построение 

прямоугольника от двух прямых углов (от одного прямого угла). Разметка деталей с опорой на 

простейший чертѐж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу илиэскизу, 

схеме. Использование измерений, вычислений и построений для решения практических задач. 

Сгибание и складывание тонкого картона и плотныхвидов бумаги – биговка. Подвижное 

соединение деталей на проволоку, толстую нитку. 
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Технология обработки текстильных материалов. Строение ткани (поперечное и 

продольное направление нитей). Ткани и нитки растительного происхождения (полученные на 

основе натурального сырья). Виды ниток (швейные, мулине). Трикотаж, нетканые материалы 

(общее представление), его строение и основные свойства. Строчка прямого стежка и еѐ 

варианты (перевивы, наборы) и (или) строчка косого стежка и еѐ варианты (крестик, 

стебельчатая, ѐлочка)39. Лекало. Разметка с помощью лекала (простейшей выкройки). 

Технологическая последовательность изготовления несложного швейного изделия (разметка 

деталей, выкраивание деталей, отделка деталей, сшивание деталей). 

Использование дополнительных материалов (например, проволока, пряжа, бусины и 

другие). 

Конструированиеимоделирование(10 ч). 

Основные и дополнительные детали. Общее представлениео правилах создания 

гармоничной композиции. Симметрия, способы разметкии конструирования симметричных 

форм. 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по простейшему 

чертежу или эскизу. Подвижное соединение деталей конструкции. Внесение элементарных 

конструктивных изменений и дополнений в изделие. 

Информационно-коммуникативныетехнологии(2 ч). 

Демонстрацияучителемготовыхматериаловнаинформационныхносителях*. Поиск 

информации. Интернет как источник информации. 

Изучениетехнологииво2классеспособствуетосвоениюрядауниверсальныхучебных 

действий:познавательныхуниверсальныхучебныхдействий,коммуникативныхуниверсальных учебных 

действий, регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

ориентироваться в терминах, используемых в технологии (в пределах изученного); выполнять 

работувсоответствиисобразцом,инструкцией,устнойилиписьменной;выполнятьдействия 

анализа и синтеза, сравнения, группировки с учѐтом указанных критериев; строить рассуждения, 

делать умозаключения, проверять их в практической работе; воспроизводить порядок действий 

при решении учебной (практической) задачи; осуществлять решение простых задач в умственнойи 

материализованной форме. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

получать информацию из учебника и других дидактических материалов, 

использоватьеѐвработе;пониматьианализироватьзнаково-символическуюинформацию 

(чертѐж,эскиз, рисунок,схема)истроитьработувсоответствиисней. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеуменияобщениякакчастькоммуникативных 

универсальных учебных действий: 

выполнять правила участия в учебном диалоге: задавать вопросы, дополнять ответы 

одноклассников, высказывать своѐ мнение, отвечать на вопросы, проявлять уважительное 

отношениекодноклассникам,вниманиекмнениюдругого;делитьсявпечатлениямио 
 

39Выборстрочеки порядкаихосвоенияпо классамопределяетсяавторамиучебников. 
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прослушанном (прочитанном) тексте, рассказе учителя, овыполненной работе, созданном 

изделии. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации и 

самоконтроля как часть регулятивных универсальных учебных действий: понимать ипринимать 

учебную задачу; организовывать свою деятельность; 

пониматьпредлагаемыйпландействий,действоватьпоплану; 

прогнозировать необходимые действия для получения практического результата,планировать 

работу; выполнять действия контроля и оценки; 

восприниматьсоветы,оценкуучителяиодноклассников,старатьсяучитыватьихв 

работе. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 

выполнятьэлементарнуюсовместнуюдеятельностьвпроцессеизготовленияизделий, 

осуществлять взаимопомощь; выполнять правила совместной работы: справедливо 

распределять работу, договариваться, выполнять ответственно свою часть работы, 

уважительноотноситьсякчужомумнению. 

Содержаниеобученияв 3классе. 

Технологии,профессии ипроизводства(8ч). 

Непрерывностьпроцессадеятельностногоосвоениямирачеловеком 

и создания культуры. Материальные и духовные потребности человека как движущие силы 

прогресса. 

Разнообразие творческой трудовой деятельности в современных условиях. Разнообразие 

предметов рукотворного мира: архитектура, техника, предметы быта и декоративно- 

прикладного искусства. Современные производства и профессии, связанные с обработкой 

материалов, аналогичных используемым на уроках технологии. 

Общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие формы, размеров, 

материала и внешнего оформления изделия его назначению. Стилевая гармония в предметном 

ансамбле, гармония предметной и окружающей среды (общее представление). 

Мир современной техники. Информационно-коммуникационные технологии в жизни 

современного человека. Решение человеком инженерных задач на основе изучения природных 

законов – жѐсткость конструкции (трубчатые сооружения, треугольник как устойчивая 

геометрическая форма и другие). 

Бережное и внимательное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов иидей 

для технологий будущего. 

Элементарная творческая и проектная деятельность. Коллективные, групповые и 

индивидуальные проекты в рамках изучаемой тематики. Совместная работа в малых группах, 

осуществление сотрудничества, распределение работы, выполнение социальных ролей 

(руководитель (лидер) и подчинѐнный). 

Технологииручнойобработкиматериалов(10ч). 

Некоторые (доступные в обработке) виды искусственных 

и синтетических материалов Разнообразие технологий и способов обработки материалов в 

различных видах изделий, сравнительный анализ технологийпри использовании того 

илииногоматериала(например,аппликацияизбумагииткани,коллажидругие).Выбор 
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материалов по их декоративно-художественными технологическим свойствам, использование 

соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления(циркуль, угольник, канцелярский нож, шило и другие), 

называние и выполнение приѐмов их рационального и безопасного использования. 

Углубление общих представлений о технологическом процессе (анализ устройства и 

назначения изделия, выстраивание последовательности практических действий и 

технологических операций, подбор материалов и инструментов, экономная разметка 

материалов,обработка сцельюполучения деталей, сборка, отделка изделия, проверкаизделия в 

действии, внесение необходимых дополнений и изменений). Рицовка. Изготовление объѐмных 

изделий из развѐрток. Преобразование развѐрток несложных форм. 

Технология обработки бумаги и картона. Виды картона (гофрированный, толстый, 

тонкий, цветной и другой). Чтение и построение простого чертежа (эскиза) развѐртки изделия. 

Разметка деталей с опорой на простейший чертѐж, эскиз. Решение задач на внесение 

необходимых дополнений и изменений в схему, чертѐж, эскиз. Выполнение измерений, 

расчѐтов, несложных построений. 

Выполнение рицовки на картоне с помощью канцелярского ножа, выполнениеотверстий 

шилом. 

Технология обработки текстильных материалов. Использование трикотажа и нетканых 

материалов для изготовления изделий. Использование вариантов строчки косого стежка 

(крестик, стебельчатая и другие) и (или) петельной строчки для соединения деталей изделия и 

отделки. Пришивание пуговиц (с двумя-четырьмя отверстиями). Изготовление швейных 

изделий из нескольких деталей. 

Использование дополнительных материалов. Комбинирование разных материалов в 

одном изделии. 

Конструированиеимоделирование(12 ч). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов, в том числе 

наборов «Конструктор» по заданным условиям (технико-технологическим, функциональным, 

декоративно-художественным). Способы подвижного и неподвижного соединения деталей 

набора «Конструктор», их использование в изделиях, жѐсткость и устойчивость конструкции. 

Создание простых макетов и моделей архитектурных сооружений, технических 

устройств, бытовых конструкций. Выполнение заданий на доработку конструкций (отдельных 

узлов, соединений) с учѐтом дополнительных условий (требований). Использование измерений 

и построений для решения практических задач. Решение задач на мысленную трансформацию 

трѐхмерной конструкции в развѐртку (и наоборот). 

Информационно-коммуникативныетехнологии(4 ч). 

Информационная среда, основные источники (органы восприятия) информации, 

получаемой человеком. Сохранение и передача информации. Информационные технологии. 

Источники информации, используемые человеком в быту: телевидение, радио, печатные 

издания, персональный компьютер и другие. Современный информационный мир. 

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

здоровья. Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода и обработки 

информации.Работасдоступнойинформацией(книги,музеи,беседы(мастерклассы)с 
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мастерами, Интернет40, видео, DVD). Работа с текстовым редактором Microsoft Word или 

другим. 

Изучение технологии в 3 классе способствует освоению ряда универсальных учебных 

действий:познавательныхуниверсальныхучебныхдействий,коммуникативныхуниверсальных 

учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

ориентироватьсявтерминах,используемыхвтехнологии,использовать их 

вответахнавопросыивысказываниях(впределахизученного);осуществлятьанализ 

предложенныхобразцовсвыделениемсущественных 

и несущественных признаков; выполнять работу в соответствии с инструкцией, устной или 

письменной,а также графически представленной в схеме, таблице; определять способы 

доработки конструкций с учѐтом предложенных условий; классифицировать изделия по 

самостоятельно предложенному существенномупризнаку (используемый материал, форма, 

размер, назначение, способ сборки); читать и воспроизводить простой чертѐж (эскиз) развѐртки 

изделия; восстанавливать нарушенную последовательность выполнения изделия. 

Уобучающегося будут сформированыследующие умения работать с 

информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

анализировать и использовать знаково-символические средства представления информации 

для создания моделей и макетов изучаемых объектов; на основе анализа информации 

производить выбор наиболее эффективных способов работы; осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы; 

использовать средства информационно-коммуникационных технологий для решения учебных и 

практических задач, в том числе Интернет под руководством учителя. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

строитьмонологическоевысказывание,владетьдиалогическойформой 

коммуникации; строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и способах создания; описывать предметы рукотворного мира, оценивать 

их достоинства; 

формулироватьсобственноемнение,аргументироватьвыборвариантовиспособов 

выполнения задания. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации и 

самоконтролякакчастьрегулятивныхуниверсальныхучебныхдействий: 

приниматьисохранятьучебнуюзадачу,осуществлятьпоисксредствдляеѐ решения; 

прогнозировать необходимые действия для получения практического результата, 

предлагатьпландействийвсоответствииспоставленнойзадачей,действоватьпоплану;выполнятьдействи

яконтроляиоценки,выявлятьошибкиинедочѐтыпорезультатамработы, 
 

 

40 Практическая работа на персональном компьютере организуется в соответствии с 

материально-техническими возможностями образовательной организации. 
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устанавливать их причины и искать способы устранения; проявлять волевую саморегуляцию 

при выполнении задания. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 

выбирать себе партнѐров по совместной деятельности не только по симпатии, но и по 

деловым качествам; справедливо распределять работу, договариваться, приходить к общему 

решению, отвечать за общий результат работы; выполнять роли лидера, подчинѐнного, 

соблюдать равноправие и дружелюбие; осуществлять взаимопомощь, проявлять 

ответственность при выполнении своей части работы. 

Содержаниеобученияв 4классе. 

Технологии,профессии ипроизводства(12ч). 

Профессии и технологии современного мира. Использование достижений науки в 

развитии технического прогресса. Изобретение и использование синтетических материалов с 

определѐнными заданными свойствами в различных отраслях и профессиях. Нефть как 

универсальное сырьѐ. Материалы, получаемые из нефти (пластик, стеклоткань, пенопласт и 

другие). 

Профессии,связанныесопасностями(пожарные,космонавты,химикии другие). 

Информационный мир, его место и влияние на жизнь и деятельность людей. Влияние 

современных технологий и преобразующей деятельности человека на окружающую среду, 

способы еѐ защиты. 

Сохранение и развитие традиций прошлого в творчестве современных мастеров. 

Бережное и уважительное отношение людей к культурным традициям. Изготовление изделий с 

учѐтом традиционных правил и современных технологий (лепка, вязание, шитьѐ, вышивка и 

другое). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (реализация заданного или 

собственного замысла, поиск оптимальных конструктивных и технологических решений). 

Коллективные, групповые и индивидуальные проекты на основе содержания материала, 

изучаемого в течение учебного года. Использование комбинированных техник создания 

конструкций по заданным условиям в выполнении учебных проектов. 

Технологииручнойобработкиматериалов(6 ч). 

Синтетическиематериалы–ткани,полимеры(пластик,поролон). 

Ихсвойства.Созданиесинтетическихматериаловсзаданнымисвойствами. 

Использование измерений, вычислений и построений для решения практических задач. 

Внесение дополнений и изменений в условные графические изображения в соответствии с 

дополнительными (изменѐнными) требованиями к изделию. 

Технология обработки бумаги и картона. Подбор материаловв соответствии сзамыслом, 

особенностями конструкции изделия. Определение оптимальных способов разметки деталей, 

сборки изделия. Выбор способов отделки. 

Комбинированиеразныхматериаловводномизделии. 

Совершенствованиеумений выполнять разныеспособы разметкиспомощьючертѐжных 

инструментов. Освоение доступных художественных техник. 

Технология обработки текстильных материалов. Обобщѐнное представление о видах 

тканей (натуральные, искусственные, синтетические), их свойствах и областей использования. 
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Дизайн одежды в зависимости от еѐ назначения, моды, времени. Подбор текстильных 

материалов в соответствии 

с замыслом, особенностями конструкции изделия. Раскрой деталей по готовым лекалам 

(выкройкам), собственным несложным. Строчка петельного стежка и еѐ варианты («тамбур» и 

другие), еѐ назначение (соединение и отделка деталей) и (или) строчки петлеобразного и 

крестообразного стежков (соединительные и отделочные). Подбор ручных строчек для 

сшивания и отделки изделий. Простейший ремонт изделий. 

Технологияобработки синтетическихматериалов. Пластик, поролон,полиэтилен. Общее 

знакомство, сравнение свойств. Самостоятельное определение технологий их обработки в 

сравнении с освоенными материалами. 

Комбинированноеиспользованиеразныхматериалов. 

Конструирование и моделирование (10 ч). 

Современныетребованияктехническимустройствам(экологичность,безопасность, 

эргономичностьидругие). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов, в том числе 

наборов «Конструктор» по проектному заданию или собственному замыслу. Поиск 

оптимальных и доступных новых решений конструкторско-технологических проблем на всех 

этапах аналитического и технологического процесса при выполнении индивидуальных 

творческихи коллективных проектных работ. 

Робототехника. Конструктивные, соединительные элементы 

и основные узлы робота. Инструменты и детали для создания робота. Конструирование робота. 

Составление алгоритма действий робота. Программирование, тестирование робота. 

Преобразование конструкции робота. Презентация робота. 

Информационно-коммуникативныетехнологии(6 ч). 

Работасдоступной информациейв Интернете41и нацифровыхносителяхинформации. 

Электронныеимедиаресурсывхудожественно-конструкторской,проектной,предметной 

преобразующей деятельности. Работа с готовыми цифровыми материалами. Поиск 

дополнительной информации по тематике творческих и проектных работ, использование 

рисунков из ресурса компьютера в оформлении изделий и другое. Создание презентаций в 

программе PowerPoint или другой. 

Изучение технологии в 4 классе способствует освоению ряда универсальных учебных 

действий:познавательныхуниверсальныхучебныхдействий,коммуникативныхуниверсальных 

учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

ориентироватьсявтерминах,используемыхвтехнологии,использоватьих  вответахна 

вопросыивысказываниях(впределахизученного);анализироватьконструкции 

предложенных образцов изделий; конструировать и моделировать изделия из различных 

материалов по образцу, рисунку, простейшему чертежу, эскизу, схеме с использованием 

общепринятыхусловныхобозначенийипозаданнымусловиям;выстраивать 
 

41Практическаяработанаперсональномкомпьютереорганизуетсявсоответствиис 

материально-техническими возможностями образовательной организации. 
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последовательность практических действий и технологических операций, подбирать материал 

и инструменты, выполнять экономную разметку, сборку, отделку изделия; решать простые 

задачи на преобразование конструкции; 

выполнять работу в соответствии с инструкцией, устной или письменной; соотносить 

результат работы с заданным алгоритмом, проверять изделияв действии, вносить необходимые 

дополнения и изменения; классифицировать изделия по самостоятельно предложенному 

существенному признаку (используемый материал, форма, размер, 

назначение,способсборки);выполнятьдействия анализаисинтеза,сравнения,классификации 

предметов (изделий) с учѐтом указанных критериев; анализировать устройство простых 

изделий по образцу, рисунку, выделять основные и второстепенные составляющие 

конструкции. 

Уобучающегося будут сформированыследующие умения работать с 

информациейкакчастьпознавательныхуниверсальныхучебныхдействий:находить 

необходимую длявыполненияработы информацию, пользуясь 

различными источниками, анализировать еѐ и отбирать в соответствии с решаемой задачей; на 

основе анализа информации производить выбор наиболее эффективных способов 

работы; 

использоватьзнаково-символическиесредствадлярешения задач в 

умственной или материализованной форме, выполнять действия моделирования, работать с 

моделями;осуществлять поиск дополнительной информациипо тематике творческихипроектных 

работ;использовать рисунки из ресурса компьютера воформленииизделийи другое;использовать 

средства информационно-коммуникационных технологийдля решения учебных и практических 

задач, в том числе Интернет под руководством учителя. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий:соблюдать правила участия в диалоге: 

ставить вопросы, аргументироватьи доказывать свою точкузрения, уважительно относиться к 

чужому мнению; 

описыватьфактыизисторииразвитияремѐселнаРусиивРоссии,высказыватьсвоѐ 

отношение к предметам декоративно-прикладного искусства разных народов Российской 

Федерации; создавать тексты-рассуждения: раскрывать последовательность 

операций приработесразнымиматериалами;осознаватькультурно-историческийсмысли 

назначениепраздников,ихрольвжизникаждогочеловека,ориентироватьсявтрадицияхорганизации и 

оформления праздников. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации и 

самоконтроля как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

понимать и принимать учебную задачу, самостоятельно определять цели учебно- 

познавательнойдеятельности;планироватьпрактическуюработув соответствииспоставленной 

цельюи выполнять еѐ в соответствии с планом; на основе анализа причинно-следственных 

связей между действиями и их результатами прогнозировать практические «шаги» для 

получения необходимого результата; выполнять действия контроля (самоконтроля) и оценки, 

процесса и результата деятельности, при необходимости вносить коррективы в выполняемые 

действия; проявлять волевую саморегуляцию при выполнении задания. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеумениясовместнойдеятельности: 
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организовыватьподруководствомучителясовместнуюработувгруппе: 

распределять роли, выполнять функции руководителя или подчинѐнного, осуществлять 

продуктивное сотрудничество, взаимопомощь; проявлять интерес к деятельности своих 

товарищей и результатам их работы, в доброжелательной форме комментировать и оценивать 

их достижения; в процессе анализа и оценки совместной деятельности высказывать свои 

предложения и пожелания, выслушивать и принимать к сведению мнение одноклассников, их 

советы и пожелания, с уважением относиться к разной оценке своих достижений. 

Планируемые результаты освоения программы по технологии на уровне начального 

общего образования. 

Личностные результаты освоения программы по технологиина уровне начального 

общего образования достигаются в единстве учебнойи воспитательной деятельности в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными 

ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуютпроцессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

В результате изучения технологии на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

первоначальные представления о созидательном и нравственном значении труда вжизни 

человека и общества, уважительное отношение к труду и творчеству мастеров; осознание роли 

человека и используемых им технологий в сохранении гармонического сосуществования 

рукотворного мира с миром природы, ответственное отношение к сохранению окружающей 

среды; 

пониманиекультурно-историческойценноститрадиций,отражѐнных 

в предметном мире, чувство сопричастности к культуре своего народа, уважительноеотношение 

к культурным традициям других народов; проявление способности к эстетической оценке 

окружающей предметной среды, эстетические чувства – эмоционально-положительное 

восприятие и понимание красоты форм и образов природных объектов, образцов мировой и 

отечественной художественной культуры; проявление положительного отношения и интереса к 

различным видам творческой преобразующей деятельности, стремление к творческой 

самореализации, мотивация к творческому труду, работе на результат, способность 

кразличнымвидампрактическойпреобразующей деятельности;проявлениеустойчивыхволевых 

качества и способность к саморегуляции: 

организованность, аккуратность, трудолюбие, ответственность, умение справляться с 

доступными проблемами; готовность вступать в сотрудничество с другими людьми с учѐтом 

этики общения, проявление толерантности и доброжелательности. 

В результате изучения технологии на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в технологии(в пределах изученного), 

использовать изученную терминологию в своих устныхи письменных высказываниях; 

осуществлятьанализобъектовиизделийсвыделениемсущественныхинесущественных 
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признаков; сравнивать группы объектов (изделий), выделять в них общее и различия; делать 

обобщения (технико-технологического и декоративно-художественного характера) по 

изучаемой тематике; использовать схемы, модели и простейшие чертежи в собственной 

практической творческой деятельности; комбинировать и использовать освоенные технологии 

при изготовлении изделий в соответствии с технической, технологической или декоративно- 

художественной задачей; понимать необходимость поиска новых технологий на основе 

изучения объектов и законов природы, доступного исторического и современного опыта 

технологической деятельности. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

осуществлять поиск необходимой для выполнения работы информациив учебнике и 

других доступных источниках, анализировать еѐ и отбирать 

всоответствиисрешаемойзадачей; 

анализировать и использовать знаково-символические средства представления 

информации для решения задач в умственнойи материализованной форме, выполнять действия 

моделирования, работать с моделями; использовать средства информационно- 

коммуникационных технологийдля решения учебных и практических задач (в том числе 

Интернетс контролируемым выходом), оценивать объективность информации и возможности еѐ 

использования для решения конкретных учебных задач; следовать при выполнении работы 

инструкциям учителя или представленным в других информационных источниках. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

вступатьвдиалог,задаватьсобеседникувопросы,использоватьреплики-уточнения 

и дополнения, формулировать собственное мнение и идеи, аргументированно их излагать, 

выслушивать разные мнения, учитывать их в диалоге; создавать тексты-описания на основе 

наблюдений (рассматривания) изделий декоративно-прикладного искусства народов России; 

строить рассуждения о связях природного и предметного мира, простые суждения (небольшие 

тексты) об объекте, его строении, свойствах и способах создания; объяснятьпоследовательность 

совершаемых действий при создании изделия. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации и 

самоконтроля как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

рациональноорганизовыватьсвоюработу(подготовкарабочего места,поддержание 

и наведение порядка, уборка после работы); выполнять правила безопасности труда при 

выполнении работы; планировать работу, соотносить свои действия с поставленной целью; 

устанавливатьпричинно-следственныесвязимеждувыполняемымидействиямии их 

результатами, прогнозировать действия для получения необходимых результатов; выполнять 

действия контроля и оценки, вносить необходимые коррективыв действие после его 

завершения на основе его оценки и учѐта характера сделанных ошибок; проявлять волевую 

саморегуляцию при выполнении работы. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 

организовывать под руководством учителя и самостоятельно совместную работу в группе: 

обсуждать задачу, распределять роли, выполнять функции руководителя (лидера) и 

подчинѐнного,осуществлятьпродуктивноесотрудничество;проявлятьинтерескработе 
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товарищей, в доброжелательной форме комментировать и оценивать их достижения, 

высказывать свои предложения и пожелания, оказывать при необходимости помощь; понимать 

особенности проектной деятельности, выдвигать несложные идеи решений предлагаемых 

проектныхзаданий, мысленно создаватьконструктивный замысел,осуществлять выбор средств и 

способов для его практического воплощения, предъявлять аргументы для защиты продукта 

проектной деятельности. 

К концу обучения в 1 классе обучающийся получит следующие предметные результаты 

по отдельным темам программы по технологии: 

правильно организовывать свойтруд: своевременно подготавливать и убиратьрабочее место, 

поддерживать порядок на нѐм в процессе труда; применять правила безопасной работы 

ножницами, иглой и аккуратной работы с клеем; действовать по предложенному образцу в 

соответствии с правилами рациональной разметки (разметка на изнаночной стороне материала, 

экономия материала при разметке); определять названия и назначение основных инструментови 

приспособлений для ручного труда (линейка, карандаш, ножницы, игла, шаблон, стека и 

другие), использовать их в практической работе; определять наименования отдельных 

материалов (например, бумага, картон, фольга, пластилин, природные, текстильные материалы) 

и способы их обработки (сгибание, отрывание, сминание, резание, лепка и другие), выполнять 

доступные технологические приѐмы ручной обработки материалов при изготовлении изделий; 

ориентироваться в наименованиях основных технологических операций: разметка деталей, 

выделение деталей, сборка изделия; выполнять разметку деталей сгибанием, по шаблону, на 

глаз, от руки, выделение деталей способами обрывания, вырезания и другое, сборку изделий с 

помощью клея, ниток и другое; оформлять изделия строчкой прямого стежка; понимать смысл 

понятий«изделие»,«детальизделия»,«образец»,«заготовка»,«материал»,«инструмент», 

«приспособление», «конструирование», «аппликация»; выполнять задания с опорой на готовый 

план; 

обслуживать себя во время работы: соблюдать порядок на рабочем месте, ухаживатьза 

инструментами и правильно хранить их, соблюдать правила гигиены труда; 

рассматриватьианализироватьпростыепо конструкцииобразцы(по вопросамучителя), 

анализировать простейшую конструкцию изделия: выделять основные и дополнительные 

детали, называть их форму, определять взаимное расположение, виды соединения, способы 

изготовления; распознавать изученные виды материалов (природные, пластические, бумага, 

тонкий картон, текстильные, клей и другие), их свойства (цвет, фактура, форма, гибкость и 

другие); называть ручные инструменты (ножницы, игла, линейка) и приспособления (шаблон, 

стека, булавки и другие), безопасно хранить и работать ими; различать материалы и 

инструменты по их назначению; называть и выполнять последовательность изготовления 

несложных изделий: разметка, резание, сборка, отделка; качественно выполнять операции и 

приѐмыпо изготовлениюнесложныхизделий:экономно выполнятьразметкудеталей наглаз,от 

руки, по шаблону,по линейке (как направляющему инструменту без откладывания размеров), 

точно резать ножницами по линиям разметки, придавать форму деталям и изделию сгибанием, 

складыванием, вытягиванием, отрыванием, сминанием, лепкой и прочее, собирать изделия с 

помощью клея, пластических масс и другое, эстетично и аккуратно выполнять отделку 

раскрашиванием, аппликацией, строчкой прямого стежка; использовать для сушки плоских 

изделийпресс;спомощьюучителявыполнятьпрактическуюработу исамоконтрольс опорой 
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на инструкционную карту, образец, шаблон; различать разборные и неразборные конструкции 

несложных изделий; понимать простейшие виды технической документации (рисунок, схема), 

конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, рисунку,  

осуществлять элементарное сотрудничество, участвовать в коллективных работахпод 

руководствомучителя;выполнятьнесложныеколлективныеработыпроектногохарактера. 

К концуобучения во 2 классеобучающийся получит следующие предметные результаты 

по отдельным темам программы по технологии: 

пониматьсмыслпонятий«инструкционная»(«технологическая»)карта,«чертѐж», 

«эскиз», «линии чертежа», «развѐртка», «макет», «модель», «технология», «технологические 

операции», «способы обработки» и использовать их в практической деятельности; выполнять 

задания по самостоятельно составленному плану; 

распознавать элементарные общие правила создания рукотворного мира (прочность, удобство, 

эстетическая выразительность – симметрия, асимметрия, равновесие), наблюдать гармонию 

предметов и окружающей среды, называть характерные особенности изученных видов 

декоративно-прикладного искусства; выделять, называть и применять изученные общиеправила 

создания рукотворного мира в своей предметно-творческой деятельности; самостоятельно 

готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, 

поддерживать порядок во время работы, убирать рабочее место; анализировать задание 

(образец) по предложенным вопросам, памяткеили инструкции, самостоятельно выполнять 

доступные задания с опоройна инструкционную (технологическую) карту; самостоятельно 

отбирать материалы и инструменты для работы, исследовать свойства новых изучаемых 

материалов (толстый картон, натуральные ткани, нитки, проволока и другие); читать 

простейшие чертежи (эскизы), называть линии чертежа (линия контура и надреза, линия 

выносная и размерная, линия сгиба, линия симметрии); выполнять экономную разметку 

прямоугольника (от двух прямых углови одного прямого угла) с помощью чертѐжных 

инструментов (линейки, угольника)с опорой на простейший чертѐж (эскиз), чертить окружность 

с помощью циркуля; выполнять биговку; 

выполнять построение простейшего лекала (выкройки) правильной геометрическойформы и 

разметку деталей кроя на ткани по нему/ней; оформлять изделия и соединять детали 

освоенными ручными строчками; понимать смысл понятия «развѐртка» (трѐхмерногопредмета), 

соотносить объѐмную конструкцию с изображениями еѐ развѐртки; отличать макетот модели, 

строить трѐхмерный макет из готовой развѐртки; определять неподвижный и подвижный способ 

соединения деталей и выполнять подвижное и неподвижное соединения известными способами; 

конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели, простейшему 

чертежу или эскизу; решать несложные конструкторско-технологические задачи; 

применять освоенные знания и практические умения (технологические, графические, 

конструкторские) в самостоятельной интеллектуальной и практической деятельности; делать 

выбор, какое мнение принять – своѐ или другое, высказанное в ходе обсуждения; выполнять 

работу в малых группах, осуществлять сотрудничество; 

понимать особенности проектной деятельности, осуществлятьпод 

руководствомучителяэлементарнуюпроектнуюдеятельностьвмалыхгруппах:разрабатыватьзамы

сел, 
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искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт; 

называть профессии людей, работающих в сфере обслуживания. 

К концу обучения в 3 классе обучающийся получит следующие предметные результаты 

по отдельным темам программы по технологии: 

пониматьсмыслпонятий«чертѐжразвѐртки»,«канцелярскийнож», «шило», 

«искусственный материал»; выделять и называть характерные особенности изученных видов 

декоративноприкладного искусства, профессии мастеров прикладного искусства (в рамках 

изученного); узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию 

изученные и распространѐнные в крае ремѐсла; называть и описывать свойства наиболее 

распространѐнных изучаемых искусственных и синтетических материалов (бумага, металлы, 

текстиль и другие); читать чертѐж развѐртки и выполнять разметку развѐрток с помощью 

чертѐжных инструментов (линейка, угольник, циркуль); узнавать и называть линии чертежа 

(осеваяицентровая);безопаснопользоватьсяканцелярскимножом,шилом;выполнятьрицовку; 

выполнять соединение деталей и отделку изделия освоенными ручными строчками; 

решать простейшие задачи технико-технологического характера по изменению вида и способа 

соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции в соответствии с 

новыми (дополненными) требованиями, использовать комбинированные техники при 

изготовлении изделий в соответствии с технической или декоративнохудожественной задачей; 

понимать технологический и практический смысл различных видов соединений в технических 

объектах, простейшие способы достижения прочности конструкций, использовать их при 

решении простейших конструкторских задач; конструировать и моделировать изделия из 

разных материалов и наборов «Конструктор» по заданным техническим, технологическим и 

декоративнохудожественным условиям;изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

выбиратьспособсоединенияисоединительныйматериалвзависимости от требований 

конструкции; 

называть несколько видов информационных технологий и соответствующих способов 

передачи информации (из реального окружения обучающихся); понимать назначение основных 

устройств персонального компьютера для ввода, вывода и обработки информации; выполнять 

основные правила безопасной работы на компьютере; 

использовать возможности компьютера и информационно-коммуникационных технологий 

для поиска необходимой информации при выполнении обучающих, творческих и проектных 

заданий; выполнять проектные задания в соответствии с содержанием изученного материала 

наосновеполученныхзнанийиумений. 

К концу обучения в 4 классе обучающийся получит следующие предметные результаты 

по отдельным темам программы по технологии: 

формировать общее представление о мире профессий, их социальном значении, о 

творчестве и творческих профессиях, о мировых достижениях в области техники и искусства (в 

рамках изученного), о наиболее значимых окружающих производствах; на основе анализа 

задания самостоятельно организовывать рабочее место в зависимости от вида работы, 

осуществлять планирование трудового процесса; 

Самостоятельно планировать и выполнять практическое задание (практическую работу)с 

опорой на инструкционную (технологическую) карту или творческий замысел, при 

необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; понимать элементарные основы 
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бытовой культуры, выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды 

домашнего труда; выполнять более сложные виды работ и приѐмы обработки различных 

материалов (например, плетение, шитьѐ и вышивание, тиснение по фольге), комбинировать 

различные способы в зависимости и от поставленной задачи, оформлять изделия и соединять 

детали освоенными ручными строчками; выполнять символические действия моделирования, 

понимать и создавать простейшие виды технической документации (чертѐж развѐртки, эскиз, 

технический рисунок, схему) и выполнять по ней работу; решать простейшие задачи 

рационализаторского характерапоизменениюконструкцииизделия:надостраивание,придание 

новых свойств конструкции в связи с изменением функционального назначения изделия; на 

основе усвоенных правил дизайна решать простейшие художественно-конструкторские задачи 

по созданию изделий с заданной функцией; создавать небольшие тексты, презентации и 

печатные публикации с использованием изображений на экране компьютера, оформлять текст 

(выбор шрифта, размера, цвета шрифта, выравнивание абзаца); работать с доступной 

информацией, работать в программах Word, Power Point; решать творческие задачи, мысленно 

создавать и разрабатывать проектный замысел, осуществлять выбор средств и способов его 

практического воплощения, аргументированно представлять продукт проектной деятельности; 

осуществлять сотрудничество в различных видах совместной деятельности, предлагать идеидля 

обсуждения, уважительно относиться к мнению товарищей, договариваться, участвовать в 

распределении ролей, координировать собственную работу в общем процессе. 

 Рабочая программа по учебному предмету«Физическаяк ультура». 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура» 

(предметная область «Физическая культура») (далее соответственно – программа пофизической 

культуре, физическая культура) включает пояснительную записку, содержание обучения, 

планируемые результаты освоения программы по физической культуре. 

Программа по физической культуре на уровне начального общего образования составлена 

на основе требований к результатам освоения программы начального общего образованияФГОС 

НОО, а также ориентирована на целевые приоритеты духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, сформулированные в федеральной рабочей 

программе воспитания. 

Программа по физической культуре разработана с учѐтом потребности современного 

российскогообществав физически крепком идеятельном подрастающем поколении, способном 

активно включаться в разнообразные формы здорового образа жизни, использовать ценности 

физической культуры для саморазвития, самоопределения и самореализации. 

В программе по физической культуре отражены объективно сложившиеся реалии 

современного социокультурного развития общества, условия деятельности образовательных 

организаций, запросы родителей обучающихся, педагогических работников на обновление 

содержания образовательного процесса, внедрение в его практику современных подходов, 

новых методик и технологий. 

Изучение учебного предмета «Физическая культура» имеет важное значение в онтогенезе 

обучающихся. Оно активновоздействует на развитиеихфизической,психическойи социальной 

природы, содействует укреплению здоровья, повышению защитных свойств организма, 

развитию памяти, внимания и мышления, предметно ориентируется на активное вовлечение 

обучающихся в самостоятельные занятия физической культурой и спортом. 

Целью образования по физической культуре на уровне начального общего образования 

являетсяформированиеуобучающихсяосновздоровогообразажизни,активнойтворческой 
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самостоятельности в проведении разнообразных форм занятий физическими упражнениями. 

Достижение данной цели обеспечивается ориентацией учебного предмета на укрепление и 

сохранение здоровья обучающихся, приобретение ими знаний и способов самостоятельной 

деятельности, развитие физических качеств и освоение физических упражнений 

оздоровительной, спортивной и прикладноориентированной направленности. 

Развивающая ориентация учебного предмета «Физическая культура» заключается в 

формировании у обучающихся необходимого и достаточного физического здоровья, уровня 

развития физических качеств и обучения физическим упражнениям разной функциональной 

направленности. Существенным достижением такой ориентации является постепенное 

вовлечение обучающихся в здоровый образ жизни за счѐт овладения ими знаниями и умениями 

по организации самостоятельных занятий подвижными играми, коррекционной, дыхательной и 

зрительной гимнастикой, проведения физкультминуток и утренней зарядки, закаливающих 

процедур, наблюдений за физическим развитием и физической подготовленностью. 

Воспитывающее значение учебного предмета раскрывается в приобщенииобучающихся к 

истории и традициям физической культуры и спорта народов России, формировании интереса к 

регулярным занятиям физической культурой и спортом, осознании роли занятий физической 

культуройвукрепленииздоровья,организацииактивногоотдыхаидосуга. Впроцессеобучения 

уобучающихся активно формируются положительные навыки и способы поведения, общения и 

взаимодействия со сверстниками и учителями, оценивания своих действий и поступков в 

процессе совместной коллективной деятельности. 

Методологической основой структуры и содержания программы по физической культуре 

для начального общего образования являются базовые положения личностно-деятельностного 

подхода, ориентирующие педагогический процесс на развитие целостной личности 

обучающихся. Достижение целостного развития становится возможным благодаря освоению 

обучающимися двигательной деятельности, представляющей собой основу содержанияучебного 

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 своѐ отражение в соответствующих дидактических линиях 

учебного предмета. 

В целях усиления мотивационной составляющей учебного предмета и подготовки 

обучающихся к выполнению комплекса ГТО в структуру программы по физической культуре в 

раздел «Физическое совершенствование» вводится образовательный модуль «Прикладно- 

ориентированная физическая культура». Данный модуль позволит удовлетворить интересы 

обучающихся в занятиях спортом и активном участии в спортивных соревнованиях, развитии 

национальных форм соревновательной деятельности и систем физического воспитания. 

Содержание модуля «Прикладно-ориентированная физическая культура» обеспечивается 

программамиповидамспорта, которыемогутиспользоватьсяобразовательнымиорганизациями 

исходя из интересов обучающихся, физкультурно-спортивных традиций, наличия необходимой 

материальнотехнической базы, квалификации педагогического состава. Образовательные 

организации могут разрабатывать своѐ содержание для модуля «Прикладноориентированная 

физическая культура» и включать в него популярные национальные виды спорта, подвижные 

игры и развлечения, основывающиеся на этнокультурных, исторических и современных 

традициях региона и школы. 
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Содержание программы по физической культуре изложено по годам обучения и 

раскрываетосновныееѐсодержательныелинии,обязательныедляизучениявкаждомклассе: 

«Знания о физической культуре», «Способы самостоятельной деятельности» и «Физическое 

совершенствование». 

Планируемые результаты включают в себя личностные, метапредметные и предметные 

результаты. 

Результативность освоения учебного предмета обучающимися достигается посредством 

современных научно обоснованных инновационных средств, методов и форм обучения, 

информационно-коммуникативных технологий и передового педагогического опыта. 

Общее число часов для изучения физической культуры на уровне начального общего 

образованиясоставляет – 371час: в 1классе –99 часов (3 часа в неделю), во 2 классе – 102 часа (3 

часа в неделю), в 3 классе – 102часа (3часа в неделю), в 4классе – 68 часа (2часа в неделю). 

 

СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 1 

КЛАСС 

Знанияофизической культуре 

Понятие «физическая культура» как занятия физическими упражнениями и спортом по 

укреплению здоровья, физическому развитию и физической подготовке. Связь физических 

упражнений с движениями животных и трудовыми действиями древних людей. 

Способысамостоятельнойдеятельности 

Режимдняиправилаего составленияисоблюдения. 

Физическоесовершенствование 

Оздоровительнаяфизическаякультура 

Гигиена человека и требования к проведению гигиенических процедур. Осанка и 

комплексы упражнений для правильного еѐ развития. Физические упражнения для 

физкультминуток и утренней зарядки. 

Спортивно-оздоровительнаяфизическаякультура 

Правила поведения на уроках физической культуры, подбора одежды для занятий в 

спортивном зале и на открытом воздухе. 

Гимнастикасосновамиакробатики 

Исходные положения в физических упражнениях: стойки, упоры, седы, положения лѐжа. 

Строевые упражнения: построение и перестроение в одну и две шеренги, стоя на месте, 

повороты направо и налево, передвижение в колонне по одному с равномерной скоростью. 
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Гимнастические упражнения: стилизованные способы передвижения ходьбой и бегом, 

упражнения с гимнастическим мячом и гимнастической скакалкой, стилизованные 

гимнастические прыжки. 

Акробатические упражнения: подъѐм туловища из положения лѐжа на спине и животе, 

подъѐм ног из положения лѐжа на животе, сгибание рук в положении упор лѐжа, прыжки в 

группировке, толчком двумя ногами, прыжки в упоре на руки, толчком двумя ногами. 

Лыжнаяподготовка 

Переноска лыж к месту занятия. Основная стойка лыжника. Передвижение на лыжах 

ступающим шагом (без палок). Передвижение на лыжах скользящим шагом (без палок). 

Лѐгкая атлетика 

Равномернаяходьбаи равномерный бег. Прыжки в длинуи высотусместатолчком двумя 

ногами, в высоту с прямого разбега. 

Подвижныеи спортивныеигры 

Считалкидлясамостоятельнойорганизацииподвижныхигр. 

Прикладно-ориентированная физическая культура 

Развитиеосновныхфизическихкачеств средствамиспортивныхиподвижныхигр. 

Подготовкаквыполнениюнормативныхтребований комплексаГТО. 

2 КЛАСС 

Знания офизической культуре 

Изисториивозникновенияфизическихупражненийипервыхсоревнований. 

ЗарождениеОлимпийскихигр древности. 

Способысамостоятельнойдеятельности 

Физическое развитие и его измерение. Физические качества человека: сила, быстрота, 

выносливость, гибкость, координация и способы их измерения. Составление дневника 

наблюдений по физической культуре. 

Физическоесовершенствование 

Оздоровительнаяфизическаякультура 

Закаливание организма обтиранием. Составление комплекса утренней зарядки и 

физкультминутки для занятий в домашних условиях. 

Спортивно-оздоровительнаяфизическаякультура 

Гимнастикасосновамиакробатики 
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Правила поведения на занятиях гимнастикой и акробатикой. Строевые команды в 

построении и перестроении в одну шеренгу и колонну по одному; при поворотах направо и 

налево, стоя на месте и в движении. Передвижение в колонне по одному с равномерной и 

изменяющейся скоростью движения. 

Упражнения разминки перед выполнением гимнастических упражнений. Прыжки со 

скакалкой на двух ногах и поочерѐдно на правой и левой ноге на месте. Упражнения с 

гимнастическим мячом: подбрасывание, перекаты и наклоны с мячом в руках. 

Танцевальныйхороводныйшаг,танецгалоп. 

Лыжнаяподготовка 

Правила поведения на занятиях лыжной подготовкой. Упражнения на лыжах: 

передвижение двухшажным попеременным ходом, спуск с небольшого склона в основной 

стойке, торможение лыжными палками на учебной трассе и падением на бок во время спуска.  

Лѐгкая атлетика 

Правила поведения на занятиях лѐгкой атлетикой. Броски малого мяча в неподвижную 

мишень разными способами из положения стоя, сидя и лѐжа. Разнообразные сложно- 

координированные прыжки толчком одной ногой и двумя ногами с места, в движении в разных 

направлениях, с разной амплитудой и траекторией полѐта. Прыжок в высотус прямого разбега. 

Ходьба по гимнастической скамейке с изменением скорости и направления движения. Беговые 

сложно-координационные упражнения: ускорения из разных исходных положений, змейкой, по 

кругу, обеганием предметов, с преодолением небольших препятствий. 

Подвижныеигры 

Подвижныеигрыстехническимиприѐмамиспортивныхигр(баскетбол, футбол). 

Прикладно-ориентированнаяфизическаякультура 

Подготовка к соревнованиям по комплексу ГТО. Развитие основных физических качеств 

средствами подвижных и спортивных игр. 

3 КЛАСС 

Знанияофизической культуре 

Изистории развитияфизической культурыу древних народов,населявших территорию 

России. История появления современного спорта. 

Способысамостоятельнойдеятельности 

Виды физических упражнений, используемых на  уроках физической культуры: 

общеразвивающие, подготовительные,соревновательные, ихотличительныепризнакии 
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предназначение. Способы измерения пульса на занятиях физической культурой (наложение 

руки под грудь). Дозировка нагрузки при развитии физических качеств на уроках физической 

культуры. Дозирование физических упражнений для комплексов физкультминутки и утренней 

зарядки. Составление графика занятий по развитию физических качеств на учебный год. 

Физическоесовершенствование 

Оздоровительнаяфизическаякультура 

Закаливание организма при помощи обливания под душем. Упражнения дыхательной и 

зрительной гимнастики, их влияние на восстановление организма после умственной и 

физической нагрузки. 

Спортивно-оздоровительнаяфизическаякультура. 

Гимнастикасосновамиакробатики 

Строевые упражнения в движении противоходом, перестроении из колонны по одному в 

колонну по три, стоя на месте и в движении. Упражнения в лазании по канату в три приѐма. 

Упражнения на гимнастической скамейке в передвижении стилизованными способами ходьбы: 

вперѐд, назад, с высоким подниманием колен и изменением положения рук, приставным шагом 

правым и левым боком. Передвижения по наклонной гимнастической скамейке: равномерной 

ходьбой с поворотом в разные стороны и движением руками, приставным шагом правым и 

левым боком. 

Упражнения в передвижении по гимнастической стенке: ходьба приставным шагом 

правым и левым боком по нижней жерди, лазанье разноимѐнным способом. Прыжки через 

скакалку с изменяющейся скоростью вращения на двух ногах и поочерѐдно на правой и левой 

ноге, прыжки через скакалку назад с равномерной скоростью. 

Ритмическая гимнастика: стилизованные наклоны и повороты туловища с изменением 

положения рук, стилизованные шаги на месте в сочетании с движением рук, ног и туловища. 

Упражнениявтанцахгалопи полька. 

Лѐгкая 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: челночный бег, бег с преодолением препятствий, с ускорением иторможением, 

максимальной скоростью на дистанции 30 м. 

Лыжнаяподготовка 



216  

Передвижение одновременным двухшажным ходом. Упражнения в поворотах на лыжах 

переступанием стоя на месте и в движении. Торможение плугом. 

Подвижныеи спортивныеигры 

Подвижные игры на точность движений с приѐмами спортивных игр и лыжной 

подготовки. Баскетбол: ведение баскетбольного мяча, ловля и передача баскетбольного мяча. 

Волейбол: прямая нижняя подача, приѐм и передача мяча снизу двумя руками на месте и в 

движении. Футбол: ведение футбольного мяча, удар по неподвижному футбольному мячу. 

Прикладно-ориентированнаяфизическаякультура. 

Развитие основных физических качеств средствами базовых видов спорта. Подготовка к 

выполнению нормативных требований комплекса ГТО. 

4 КЛАСС 

Знанияофизической культуре 

Из истории развития физической культуры в России. Развитие национальных видовспорта 

в России. 

Способысамостоятельнойдеятельности 

Физическая подготовка. Влияние занятий физической подготовкой на работу организма. 

Регулирование физической нагрузки по пульсу на самостоятельных занятиях физической 

подготовкой. Определение тяжести нагрузки на самостоятельных занятиях физической 

подготовкой по внешним признакам и самочувствию. Определение возрастных особенностей 

физического развития и физической подготовленности посредством регулярного наблюдения. 

Оказание первой помощи при травмах во время самостоятельных занятий физической 

культурой. 

Физическоесовершенствование 

Оздоровительнаяфизическаякультура 

Оценка состояния осанки, упражнения для профилактики еѐ нарушения (на расслабление 

мышц спины и профилактику сутулости). Упражнения для снижения массы тела за счѐт 

упражнений с высокой активностью работы больших мышечных групп. Закаливающие 

процедуры: купание в естественных водоѐмах, солнечные и воздушные процедуры. 

Спортивно-оздоровительнаяфизическаякультура 

Гимнастикасосновамиакробатики 

Предупреждение травматизма при выполнении гимнастических и акробатических 

упражнений.Акробатическиекомбинацииизхорошоосвоенныхупражнений.Опорный 
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прыжок через гимнастического козла с разбега способом напрыгивания. Упражнения на низкой 

гимнастической перекладине: висы и упоры, подъѐм переворотом. Упражнения в танце «Летка- 

енка». 

Лѐгкая атлетика 

Предупреждение травматизма во время выполнения легкоатлетических упражнений. 

Прыжок в высоту с разбега перешагиванием. Технические действия при беге по 

легкоатлетической дистанции: низкий старт, стартовое ускорение, финиширование. 

Метаниемалогомячанадальностьстояна месте. 

Лыжнаяподготовка 

Предупреждение травматизма во время занятий лыжной подготовкой. Упражнения в 

передвижении на лыжах одновременным одношажным ходом 

Подвижныеи спортивныеигры 

Предупреждение травматизма на занятиях подвижными играми. Подвижные игры 

общефизическойподготовки. Волейбол:нижняя боковаяподача, приѐмипередача мяча сверху, 

выполнение освоенных технических действий в условиях игровой деятельности. Баскетбол: 

бросок мяча двумя руками от груди с места, выполнение освоенных технических действий в 

условиях игровой деятельности. Футбол: остановки катящегося мяча внутренней стороной 

стопы, выполнение освоенных технических действий в условиях игровой деятельности. 

Прикладно-ориентированнаяфизическаякультура 

Упражненияфизическойподготовкинаразвитиеосновныхфизическихкачеств. 

ПодготовкаквыполнениюнормативныхтребованийкомплексаГТО. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЕ НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы по физической культуре на уровне 

начального общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными и 

духовнонравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и 

способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования 

внутренней позиции личности. 

В результате изучения физической культуры на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 
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• становление ценностного отношения к истории и развитию физической культуры народов России, 

осознание еѐ связи с трудовой деятельностью и укреплением здоровья человека; 

• формированиенравственно-этическихнормповеденияиправилмежличностногообщенияво время 

подвижных игр и спортивных соревнований, выполнения совместных учебных заданий; 

• проявлениеуважительногоотношенияксоперникамвовремясоревновательнойдеятельности, 

стремление оказывать первую помощь при травмах и ушибах; 

• уважительноеотношениексодержаниюнациональныхподвижныхигр, этнокультурнымформами 

видам соревновательной деятельности; 

• стремлениекформированиюкультурыздоровья,соблюдениюправилздоровогообразажизни; 

• проявление интереса к исследованию индивидуальных особенностей физического развития и 

физической подготовленности, влияния занятий физической культурой и спортом на их 

показатели. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения физической культуры на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия, совместная деятельность. 

К концу обучения в 1 классе у обучающегося будут сформированы следующие 

универсальные учебные действия. 

Познавательныеуниверсальныеучебныедействия: 

• находитьобщиеиотличительныепризнакив передвиженияхчеловекаиживотных; 

• устанавливать связь между бытовыми движениями древних людей и физическими упражнениями 

из современных видов спорта; 

• сравнивать способы передвижения ходьбой и бегом, находить между ними общие и 

отличительные признаки; 

• выявлятьпризнакиправильнойинеправильнойосанки,приводитьвозможныепричиныеѐ нарушений. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
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воспроизводить названия разучиваемых физических упражнений и их исходные 

положения; 

• высказыватьмнениео положительномвлияниизанятийфизическойкультурой,оценивать 

влияние гигиенических процедур на укрепление здоровья; 

• управлять эмоциями во время занятий физической культурой и проведения подвижных 

игр, соблюдать правила поведения и положительно относиться к замечаниям других 

обучающихся и учителя; 

• обсуждать правила проведения подвижных игр, обосновывать объективностьопределения 

победителей. 

Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия: 

• выполнятькомплексыфизкультминуток,утреннейзарядки,упражненийпопрофилактике 

нарушения и коррекции осанки; 

• выполнятьучебныезаданияпообучениюновымфизическимупражнениямиразвитию 

физических качеств; 

• проявлять уважительное отношение к участникам совместной игровой и 

соревновательной деятельности. 

Кконцуобученияво2классеуобучающегосябудутсформированыследующие универсальные 

учебные действия. 

Познавательныеуниверсальныеучебныедействия: 

• характеризовать понятие «физические качества», называть физические качества и 

определять их отличительные признаки; 

• пониматьсвязьмеждузакаливающимипроцедурамииукреплением здоровья; 

• выявлять отличительные признаки упражнений на развитие разных физических 

качеств, приводить примеры и демонстрировать их выполнение; 

• обобщать знания, полученные в практической деятельности, составлять 

индивидуальные комплексы упражнений физкультминуток и утренней зарядки, 

упражнений на профилактику нарушения осанки; 

• вести наблюдения за изменениями показателей физического развития и физических 

качеств, проводить процедуры их измерения. 
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Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия: 

• объяснять назначение упражнений утренней зарядки, приводить соответствующие 

примеры еѐ положительного влияния на организм обучающихся (в пределах 

изученного); 

• исполнять роль капитана и судьи в подвижных играх, аргументированно 

высказывать суждения о своих действиях и принятых решениях; 

• делать небольшие сообщения по истории возникновения подвижных игр и 

спортивных соревнований, планированию режима дня, способам измерения 

показателей физического развития и физической подготовленности. 

Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия: 

• соблюдатьправилаповедениянаурокахфизическойкультурыс учѐтомихучебного 

содержания, находить в них различия (легкоатлетические, гимнастические и игровые 

уроки, занятия лыжнойподготовкой); 

• выполнять учебные задания по освоению новых физических упражнений и 

развитию физических качеств в соответствии с указаниями и замечаниями учителя; 

• взаимодействовать со сверстниками в процессе выполнения учебных заданий, 

соблюдать культуру общения и уважительного обращения к другим обучающимся; 

• контролировать соответствие двигательных действий правилам подвижных игр, 

проявлять эмоциональную сдержанность при возникновении ошибок. 

К концу обучения в 3 классе у обучающегося будут сформированы следующие 

универсальные учебные действия. 

Познавательныеуниверсальныеучебныедействия: 

• понимать историческую связь развития физических упражнений с трудовыми действиями, 

приводить примеры упражнений древних людей в современных спортивных 

соревнованиях; 

• объяснять понятие «дозировка нагрузки», правильно применять способы еѐ регулирования 

на занятиях физической культурой; 

• понимать влияние дыхательной и зрительной гимнастики на предупреждение развития 

утомления при выполнении физических и умственных нагрузок; 
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• обобщать знания, полученные в практической деятельности, выполнять правила 

поведения на урокахфизической культуры, проводить закаливающие процедуры, занятия 

по предупреждению нарушения осанки; 

• вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и физических 

качеств в течение учебного года, определять их приросты по учебным четвертям 

(триместрам). 

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия: 

организовыватьсовместныеподвижныеигры,приниматьвнихактивноеучастиес соблюдением правил и 

норм этического поведения; 

• правильноиспользоватьстроевыекоманды,названияупражненийиспособов 

деятельности во время совместного выполнения учебных заданий; 

• активно участвовать в обсуждении учебных заданий, анализе выполнения 

физических упражнений и технических действий из осваиваемых видов спорта; 

• делатьнебольшиесообщенияпорезультатамвыполненияучебныхзаданий,организации 

и проведения самостоятельных занятий физической культурой. 

Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия: 

• контролироватьвыполнениефизическихупражнений,корректироватьихнаосновесравнения с 

заданными образцами; 

• взаимодействовать со сверстникамивпроцессе учебной иигровойдеятельности, 

контролировать соответствие выполнения игровых действий правилам подвижных игр; 

• оцениватьсложностьвозникающихигровыхзадач,предлагатьихсовместноеколлективное 

решение. 

Кконцуобученияв4классеуобучающегосябудутсформированыследующиеуниверсальные 

учебные действия. 

Познавательныеуниверсальныеучебныедействия: 

• сравнивать показатели индивидуального физического развития и физической 

подготовленности с возрастными стандартами, находить общие и отличительные 

особенности; 

• выявлять отставание в развитии физических качеств от возрастных стандартов, приводить 

примеры физических упражнений по их устранению; 
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• объединять физические упражнения по их целевому предназначению: на профилактику 

нарушения осанки, развитие силы, быстроты и выносливости. 

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия: 

• взаимодействовать с учителем и обучающимися, воспроизводить ранее изученный 

материал и отвечать на вопросы в процессе учебного диалога; 

• использовать специальные термины и понятия в общении с учителем и обучающимися, 

применять термины при обучении новым физическим упражнениям, развитии физических 

качеств; 

• оказыватьпосильнуюпервуюпомощьвовремязанятийфизическойкультурой. 

Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия: 

• выполнять указания учителя, проявлять активность и самостоятельность при выполнении 

учебных заданий; 

• самостоятельно проводить занятия на основе изученного материала и с учѐтомсобственных 

интересов; оценивать свои успехи в занятиях физической культурой, проявлять стремление 

к развитию физических качеств, выполнению нормативных требований комплекса ГТО. 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

1 КЛАСС 

Кконцуобученияв1классеобучающийсядостигнетследующихпредметных 

результатовпо отдельнымтемампрограммыпо физическойкультуре: 

• приводить примеры основных дневных дел и их распределение в индивидуальном 

режиме дня; 

• соблюдатьправилаповедениянаурокахфизическойкультурой,приводитьпримеры 

подбора одежды для самостоятельных занятий; 

• выполнятьупражненияутренней зарядкиифизкультминуток; 

• анализировать причины нарушения осанки и демонстрировать упражнения по 

профилактике еѐ нарушения; 

• демонстрировать построениеи перестроение из одной шеренги в две и в колоннупо 

одному, выполнять ходьбу и бег с равномерной и изменяющейся скоростью 

передвижения; 
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• демонстрироватьпередвижениястилизованнымгимнастическимшагомибегом, 

прыжкинаместесповоротамивразныестороныивдлинутолчкомдвумяногами;

передвигатьсяналыжахступающимискользящимшагом(безпалок); игратьв 

подвижные игры с общеразвивающей направленностью. 

2КЛАСС 

К концу обучения во 2 классе обучающийся достигнет следующих предметных 

результатов по отдельным темам программы по физической культуре: 

• демонстрировать примеры основных физических качеств и высказывать своѐ суждение 

об их связи с укреплением здоровья и физическим развитием; 

• измерять показатели длины и массы тела, физических качеств с помощью специальных 

тестовых упражнений, вести наблюдения за их изменениями; 

выполнять броски малого (теннисного) мяча в мишень из разных исходных положений и 

разнымиспособами, демонстрировать упражнения вподбрасываниигимнастического мяча 

правой и левой рукой, перебрасывании его с руки на руку, перекатыванию; 

• демонстрироватьтанцевальныйхороводныйшагвсовместномпередвижении; 

• выполнять прыжки по разметкам на разное расстояние и с разной амплитудой, в высоту 

с прямого разбега; 

• передвигаться на лыжахдвухшажнымпеременным ходом, спускаться с пологого склона 

и тормозить падением; 

• организовыватьииграть вподвижныеигрынаразвитиеосновныхфизическихкачеств, с 

использованием технических приѐмов из спортивных игр; выполнять упражнения на 

развитие физических качеств. 

3КЛАСС 

К концуобучения в 3 классе обучающийся достигнет следующихпредметныхрезультатов 

по отдельным темам программы по физической культуре: 

• соблюдать правила во время выполнения гимнастических и акробатических 

упражнений, легкоатлетической, лыжной и игровойподготовки; 

• демонстрировать примеры упражнений общеразвивающей, 

подготовительной и соревновательной направленности, раскрывать их целевое 

предназначение на занятиях физической культурой; 
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• измерять частотупульса и определять физическую нагрузкупо еѐ значениям с 

помощью таблицы стандартных нагрузок; 

• выполнять упражнения дыхательной и зрительной гимнастики, объяснять их 

связь с предупреждением появления утомления; 

• выполнять движениепротивоходомв колоннепоодному, перестраиваться из 

колонны по одному в колонну по три на месте и в движении; 

• выполнять ходьбу по гимнастической скамейке с высоким подниманием 

колен и изменением положения рук, поворотами в правую и левую сторону, 

двигаться приставным шагом левым и правым боком, спиной вперѐд; 

• передвигатьсяпо нижнейжердигимнастическойстенкиприставнымшагомв 

правую и левую сторону, лазать разноимѐнным способом; 

• демонстрировать прыжки через скакалку на двух ногах и попеременно на 

правой и левой ноге; 
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демонстрироватьупражненияритмическойгимнастики,движениятанцевгалопиполька; 

• выполнятьбег спреодолениемнебольшихпрепятствийсразнойскоростью, прыжки в 

длину с разбега способом согнув ноги, броски набивного мяча из положения сидя и 

стоя; 

• передвигатьсяналыжаходновременнымдвухшажнымходом,спускатьсяспологого 

склона в стойке лыжника и тормозить плугом; 

• выполнять технические действия спортивных игр: баскетбол (ведение 

баскетбольного мяча на месте и движении), волейбол (приѐм мяча снизу и нижняя 

передача в парах), футбол (ведение футбольного мяча змейкой); 

• выполнять упражнения на развитие физическихкачеств, демонстрировать приросты 

в их показателях. 

4КЛАСС 

К концу обучения в 4 классе обучающийся достигнет следующих предметных 

результатов по отдельным темам программы по физической культуре: 

• объяснять назначение комплекса ГТО и выявлять его связь с подготовкой к труду и 

защите Родины; 

• осознавать положительное влияние занятий физической подготовкой на укрепление 

здоровья, развитие сердечно-сосудистой и дыхательной систем; 

• приводить примеры регулирования физической нагрузки по пульсу при развитии 

физических качеств: силы, быстроты, выносливости и гибкости; 

• приводить примеры оказания первой помощи при травмах во время 

самостоятельных занятий физической культурой и спортом, характеризовать 

причины их появления на занятиях гимнастикой и лѐгкой атлетикой, лыжной 

подготовкой; 

• проявлятьготовностьоказатьпервуюпомощьвслучае необходимости; 

• демонстрировать акробатические комбинации из 5–7 хорошо освоенныхупражнений 

(с помощью учителя); 

• демонстрировать опорный прыжок через гимнастического козла с разбега способом 

напрыгивания; 
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• демонстрироватьдвижениятанца«Летка-енка»вгрупповомисполнениипод 

музыкальное сопровождение; 

• выполнять прыжок в высоту с разбега перешагиванием; 

выполнятьметаниемалого(теннисного)мячанадальность; 

• выполнять освоенные технические действия спортивных игр баскетбол, волейбол и 

футбол в условиях игровой деятельности; 

• выполнять упражнения на развитие физическихкачеств, демонстрировать приросты 

в их показателях. 

  Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Разговоры о важном» 

Актуальность и назначение программы 

Программа разработана в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, федеральных образовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования. Это позволяет обеспечить 

единство обязательных требований ФГОС во всем пространстве школьного образования в 

урочной и внеурочной деятельности. 

Задачей педагога, реализующего программу, является развитие у обучающегося 

ценностного отношения к Родине, природе, человеку, культуре, знаниям, здоровью. 

Программанаправленана: 

- формированиероссийскойгражданскойидентичностиобучающихся; 

- формированиеинтересакпознанию; 

- тформированиеосознанногоотношенияксвоимправамисвободами 

уважительного отношения к правам и свободам других; 

- выстраиваниесобственногоповеденияспозициинравственныхиправовыхнорм; 

- созданиемотивациидляучастиявсоциально-значимой деятельности; 

- развитиеушкольниковобщекультурной компетентности; 

- развитиеуменияприниматьосознанныерешенияиделатьвыбор; 

- осознаниесвоего местав обществе; 

- познаниесебя,своихмотивов,устремлений,склонностей; 

- формированиеготовностикличностномусамоопределению. 
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Нормативную правовую основу настоящей рабочей программы курса внеурочной 

деятельности «Разговоры о важном» составляют следующие документы. 

Федеральныйзакон"ОбобразованиивРоссийскойФедерации"от29.12.2012 № 273-

ФЗ 

Стратегия национальной безопасности Российской Федерации, Указ Президента 

Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400 «О Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации». 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» (Зарегистрирован Минюстом России 05.07.2021 № 64100). 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного 

стандартаосновногообщегообразования»(ЗарегистрированМинюстомРоссии05.07.2021 

№64101). 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.07.2022 № 569 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования» (Зарегистрирован Минюстом России 17.08.2022 №69676). 

ПриказМинистерствапросвещенияРоссийскойФедерацииот 18.07.2022№ 568«О 

внесении измененийв федеральный государственныйобразовательный стандартосновного 

общего образования» (Зарегистрирован Минюстом России 17.08.2022 № 69675). 

Приказ Министерстваобразованияинауки РоссийскойФедерацииот17мая2012 г. 

№413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования» (Зарегистрирован Минюстом России 7 июня 2012 г. № 

24480) 

ПриказМинистерствапросвещенияРоссийскойФедерацииот12.08.2022№732 

«Овнесенииизмененийвфедеральныйгосударственныйобразовательныйстандарт среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерстваобразования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. № 413» (Зарегистрирован Минюстом России 12.09.2022 № 

70034). 
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Письмо Министерства просвещения Российской Федерации «О направлении 

методических рекомендаций по проведению цикла внеурочных занятий «Разговоры о 

важном»» от 15.08.2022 № 03-1190. 

ПриказМинистерствапросвещенияРоссийскойФедерацииот18.05.2023№372 

«Об утверждении федеральной образовательной программы начального общего 

образования» (Зарегистрирован Минюстом России 12.07.2023 № 74229). 
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ПриказМинистерствапросвещенияРоссийскойФедерацииот18.05.2023№370 

«Об утверждении федеральной образовательной программы основного общего образования» 

(Зарегистрирован Минюстом России 12.07.2023 № 74223). 

 

 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 № 371 «Об 

утверждении федеральной образовательной программы среднего общего образования» 

(Зарегистрирован Минюстом России 12.07.2023 № 74228). 

Варианты реализации программы иформы проведения занятий 

Программа реализуется в работе с обучающимися 1-2, 3-4, 5-7, 8-9 и 10-11 классов. В 2023- 

2024 учебном году запланировано проведение 36 внеурочных занятий. Занятия проводятся 1 

раз в неделю по понедельникам, первым уроком. 

Внеурочные занятия «Разговоры о важном» направлены на развитие ценностного 

отношенияобучающихсяксвоей родине- винтерактивныхформахзанятий дляобучающихся, 

обеспечивающих их вовлеченность в совместную с педагогом и сверстниками деятельность. 

Ценностноенаполнениевнеурочныхзанятий 

Восновеопределения тематикивнеурочныхзанятийлежат двапринципа: 

- соответствиедатамкалендаря; 

- значимость для обучающегося события (даты), которое отмечается в календаре в текущем 

году. 

Даты календаря можно объединитьвдвегруппы: 

- Даты, связанные с событиями, которые отмечаются в постоянные числа ежегодно 

(государственныеипрофессиональныепраздники,датыисторическихсобытий).Например, 

«День народного единства», «День защитника Отечества», «Новогодние семейные традиции 

разных народов России», «День учителя (советники по воспитанию)», «День российской 

науки» и т. д. 

- Юбилейныедатывыдающихсядеятелейнауки,литературы,искусства.Например,«190-летие со 

дня рождения Д. Менделеева. День российской науки», «215летие со дня рождения Н. В. 

Гоголя», «Русский язык. Великий и могучий. 225 лет со дня рождения А. С. Пушкина». 

В программе предлагается несколько тем внеурочных занятий, которые не связаны с 

текущими датами календаря, но являющиеся важными в воспитании школьника. К примеру: 
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«Мы вместе», «О взаимоотношениях в коллективе (Всемирный день психического здоровья, 

профилактика буллинга)» и др. 

Следует отметить, что внеурочные занятия входят в общую систему воспитательной 

работы образовательной организации, поэтому тематика и содержание должны обеспечить 

реализацию их назначения и целей: становление у обучающихся гражданскопатриотических 

чувств. Исходя из этого, в планируемых результатах каждого сценария внеурочного занятия 

выделяются нравственные ценности, которые являются предметом обсуждения. Основные 

ценности характеризуются следующим образом. 

1. Историческаяпамять 

- историческаяпамять-обязательнаячастькультурынародаикаждого гражданина; 

- историческаяпамятьсоединяетпрошлое,настоящее,позволяясохранитьипродолжить 

достижения, мудрость, опыт, традиции прошлых поколений; 

- историческая память есть культура целого народа, которая складывается из 

объединения индивидульных переживаний, и включает важнейшие нравственные 

качества: благодарность, уважение, гордость потомков за жизнь и подвиги предков. 

Осознание этой нравственной ценности базируется на конкретном содержаниизанятия. 

Например, тема «День народного единства» рассматривается на известных исторических 

фактах - единение людей, когда Родина нуждается в защите в 1612 г. 

2. Преемственностьпоколений 

- каждое следующее поколение учится у предыдущего: осваивает, воссоздаѐт, 

продолжает его достижения, традиции; 

- семья построена на сохранении преемственности поколений. Память о 

предыдущих поколениях бережно хранится в предметах, фото, вещах, а также в 

гуманном отношении к старшим поколениям. 

Например, тема: «О взаимоотношениях в семье (День матери)». Обсуждается 

проблема: каждое поколение связано с предыдущими и последующими общей культурой, 

историей, средой обитания, языком общения. Каждый человек должен воспитывать в себе 

качества, которые были характерны для наших предков, людей далѐких поколений: любовь к 

родной земле, малой родине, Отечеству. 

3. Патриотизм любовь кРодине 

- патриотизм(любовькРодине) -самоеглавноекачествагражданина; 
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- любовь к своему Отечеству начинается с малого — с привязанности к родному дому, 

малой родине; 

- патриотизм строится на ответственности за судьбу своей родной земли; чувстве 

гордости за историю, культуру своего народа и народов России. 

Эта высшая нравственная ценность является приоритетной во всех сценариях «Разговорово 

важном». В каждом сценарии, в соответствии с содержанием, раскрывается 

многогранностьчувствапатриотизмаиегопроявлениявразныхсферахчеловеческойжизни. 

4. Доброта,добрые дела 

- доброта — это способность (желание и умение) быть милосердным, поддержать, 

помочь без ожидания благодарности; 

- благотворительность — проявление добрых чувств; благотворительность была 

распространена в России в прошлые века, что стало сегодня примером дляподражания. 

Например, тема«Мы вместе». Разговоро добрыхделахграждан Россиив прошлыевременаив 

настоящее время, тема волонтерства. 

5. Семьяисемейныеценности 

- семья связана не только общим местом проживания, общим хозяйством, общими 

делами, но и значимыми ценностями — взаимопониманием, взаимоподдержкой, 

традициями и т. д.; 

- каждый член семьи имеет свои обязанности, но всегда готовы прийти на помощь 

другому: взять на себя его дела, проявить внимание, оказать помощь друг другу; 

- обучающийся должен ответственно относиться к своей семье, участвовать во всех ее 

делах, помогать родителям; 

- семейные ценности всегда были значимы для народов России; семейные ценности 

представлены в традиционных религиях России. 

Тема семьи, семейныхвзаимоотношений иценностей является предметомобсуждения 

назанятиях,посвященныхтемам:«Овзаимоотношенияхвсемье(Деньматери)», 

«Новогодниесемейныетрадиции разныхнародовРоссии»и др. 

6. КультураРоссии 
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- культура общества — это достижения человеческого общества, созданные на протяжении 

его истории; 

- российскаякультурабогатаиразнообразна,онаизвестнаиуважаемавовсем мире; 

- культура представлена достижениями в материальной сфере (строительство, техника, 

предметы быта и др.), в духовной сфере (народное творчество, литература, 

изобразительное искусство, музыка, театр и др.), а также в этике, культуре 

взаимоотношений людей. 

Темы, связанные с осознанием обучающимися этой социальной ценности, подробно и 

разносторонне представлены в «Разговорах о важном». Поэтому многие сценарии построены 

на чтении поэзии, обсуждении видеофильмов, произведений живописи и музыки: «По ту 

сторону экрана. 115 лет кино в России», «Цирк! Цирк! Цирк! (к Международному дню 

цирка)». 

7. НауканаслужбеРодины 

- наукаобеспечиваетпрогрессобществаиулучшаетжизнь человека; 

- в науке работают талантливые, творческие люди, бесконечно любящие свою 

деятельность; 

- вРоссиисовершеномногонаучныхоткрытий,безкоторыхневозможнопредставить 

современный мир. 

О такой ценности общества и отдельно взятого человека учащиеся узнают в процессе 

обсуждения тем: «190-лет со дня рождения Д.Менделеева. День российскойнауки», «Я вижу 

Землю! Это так красиво». 

Следует отметить, что многие темы внеурочных занятий выходят за рамкисодержания, 

изучаемого на уроках, но это не означает, что учитель будет обязательно добиваться точного 

усвоения нового знания, запоминания и четкого воспроизведения нового термина или 

понятия. Необходимо понимать, что на внеурочных занятиях как неучебных формируются 

определенные ценности: высшие нравственные чувства и социальные отношения. В течение 

года учащиеся много раз будут возвращаться к обсуждению одних и тех же понятий, что 

послужит постепенному осознанному их принятию. 

Наличие сценариев внеурочных занятий не означает формального следования им. При 

анализе содержания занятия, которое предлагается в сценарии, педагог учитывает 

региональные,национальные,этнокультурныеособенности территории,гдефункционирует  
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даннаяобразовательнаяорганизация.Обязательноучитываетсяиуровень развитияучащихся, их 

интересы и потребности. При необходимости, исходя из статуса семей обучающихся, 

целесообразно уточнить (изменить, скорректировать) и творческие задания, выполнение 

которых предлагается вместе с родителями, другими членами семьи. 

Особенностиреализациипрограммы 

Личностное развитие ребѐнка - главная цель педагога. Личностных результатов 

обучающихся педагог может достичь, увлекая школьников совместной и интересной 

многообразной деятельностью, позволяющей раскрыть потенциал каждого; используя разные 

формы работы; устанавливая во время занятий доброжелательную, поддерживающую 

атмосферу; насыщая занятия ценностным содержанием. 

Задача педагога, транслируя собственные убеждения и жизненный опыт, дать 

возможность школьнику анализировать, сравнивать и выбирать. 

В приложениях к программе содержатся методические рекомендации, помогающие 

педагогу грамотно организовать деятельность школьников на занятиях в рамках реализации 

программы курса внеурочной деятельности «Разговоры о важном». 

Содержание программы внеурочной деятельности 

«Разговорыо важном» 

СчегоначинаетсяРодина? Колыбельнаяпеснямамы,перваяигрушка,первая 

книга.МалаяРодина:роднаяприрода,школа,друзья,культураиисторияродногокрая. 

Ответственность гражданина за судьбу своей Отчизны. Историческая память народа и 

каждого человека. Связь (преемственность) поколений - основа развитияобщества и каждого 

человека. Историческая память - это стремление поколения, живущего в настоящее время, 

принять и воспитывать в себе качества, которые отражают нравственные ценности 

предыдущих поколений («Там, где Россия», «Что такое Родина? (региональный и местный 

компонент)», «День народного единства», «Урок памяти»). 

Любовь к Родине, патриотизм качества гражданина России. Любовь к родному краю, 

способность любоваться природой, беречь еѐ — часть любви к Отчизне. Преемственность 

поколений в готовности защищать родную землю. Великая Отечественная война: герои, 

подвиги, самопожертвование. Непокоренный Ленинград: страницы истории 

блокадыгорода(«Зоя. К100-летиюсо днярожденияЗоиКосмодемьянской», «Непокоренные. 80 

лет со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады», «День защитника 

Отечества. 280 лет со дня рождения Ф. Ушакова», «Союзники России», «Урок памяти»). 
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Конституция РоссийскойФедерации главный закон государства. Что такое права и 

обязанности гражданина. Права ребѐнка в России. Примеры выполнения обязанностей 

членами общества. Избирательная система в России (общее представление) («Главный закон 

страны», «Избирательная система России (30 лет ЦИК)», «Налоговая грамотность»). 

Любовь к родной природе, ее охрана и защита - проявление патриотических 

чувств. Россия от края и до края: разнообразие природы, объекты природы, вошедшие в 

список мирового достояния ЮНЕСКО. Природа малой Родины. Природные 

достопримечательности Поволжья, Севера, Сибири, Дальнего Востока. Крым - природная 

жемчужина. Симферополь — столица Республики Крым, «ворота Крыма» («Крым. Путь 

домой», «Я вижу Землю! Это так красиво», «Экологичное потребление»). 

Нравственные ценности российского общества. Трудовая деятельность россиян, 

созидательный труд на благо Отчизны. Многообразие профессий, люди особых профессий 

(спецназ, МЧС, полиция, гражданская авиация) («День спецназа», ««Первым делом 

самолеты». О гражданской авиации»). 

Герои нашего времени. Профессии прошлого и профессии будущего — что будет 

нужно стране, когда я вырасту? Профессии моих родителей, бабушек и дедушек. 

Профессиональные династии. Зачем нужно учиться всѐ время, пока работаешь? («Труд 

крут!», «Как найти свое место в обществе», «Герои нашего времени»). 

Гуманизм, доброта, волонтѐрская деятельность- качество настоящего человека, 

способность оказать помощь, поддержку, проявить заботу и милосердие. Доброе дело: кому 

оно необходимо и для кого предназначено. Добрые дела граждан России в прошлые времена: 

благотворительность граждан; пожертвование как одна из заповедей в традиционных 

религиях. 

Деятельность добровольцев как социальное служение в военное и мирное время: 

примеры из истории и современной жизни. Качества людей, которых называют 

добровольцами: милосердие, гуманность, сопереживание. 

Как младший школьник может проявить добрые чувства к другим людям? («Мы 

вместе», «О взаимоотношениях в коллективе (Всемирный день психического здоровья, 

профилактика буллинга)»). 

Детские общественные организации вРоссии и их деятельность - мы вместе, и мы 

делаемдобрыедела.Нашапомощьнужнатем,ктовнейнуждается:больным,старым, 
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слабым («Будь готов! Ко дню детских общественных организаций»). Всемирный фестиваль 

молодежи 

Учебный коллектив. Правила взаимодействия в учебной деятельности. 

Взаимоответственность членов учебного коллектива за успехи одноклассников, помощь, 

поддержка в коллективе - залог его благополучия и отсутствия конфликтов. Противостояние 

отрицательным влияниям («Всемирный день психического здоровья, профилактика 

буллинга)», «Россия - здоровая держава»). 

ГосударственныепраздникиРоссийскойФедерации: 

- Новыйгод, — замечательныйобщенародный праздник. Традициипразднования 

Нового года в разных странах. История возникновения новогоднего праздника в России. 

Рождество (7 января). История праздника Рождества Христова. Рождественские традиции в 

России. История создания новогодних игрушек («Новогодние семейные традиции разных 

народов России»). 

- День российской науки (8 февраля). Наука и научные открытия в России. 

Значение научных открытий для прогресса общества и развития человека. Преемственность 

поколений в научных достижениях. Выдающиеся ученые прошлых веков: М.В. Ломоносов, 

Д.И. Менделеев, К. Э. Циолковский. Научные открытия российских учѐных, без которых 

невозможно представить современный мир: телеграф, цветная фотография, радиоприѐмник, 

ранцевый парашют, наркоз, искусственное сердце. Качества ученого: талант, вдохновение, 

упорство,увлеченность. Проявление интереса к научным знаниям идеятельности российских 

ученых. Желание расширять свои знания, участвовать в школьной опытно-исследовательской 

деятельности. Что такое виртуальный мир и кто его создаѐт? «Плюсы» и 

«минусы» виртуального мира. Правила безопасного пользования Интернет-ресурсами. 

(«Россия: взгляд в будущее», «Технологический суверенитет/цифровая экономика/новые 

профессии», «190 лет со дня рождения Д. Менделеева. День российской науки»). 

- ДеньзащитникаОтечества(23февраля). Историярожденияпраздника. 

Защита Отечества — обязанность гражданина Российской Федерации, проявление любви к 

родной земле, Родине. Армия в годы войны и мирное время: всегда есть место подвигу. 

Качество российскоговоина:смелость, героизм, самопожертвование («День защитника 

Отечества. 280 лет со дня рождения Ф. Ушакова»). 
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- Международный женский день (8 марта) — праздник благодарности и любви к 

женщине. Женщина в современном обществе — труженица, мать, воспитатель детей.Великие 

женщины в истории России, прославившие свою Отчизну («О взаимоотношениях в семье 

(День матери)»). 

- День космонавтики (12 апреля). Страницы истории российской космонавтики. 

Первый искусственный спутник Земли; Луноход;-1первый полѐт человека в космос - Ю. А. 

Гагарин; первый выход в открытый космос — А. А. Леонов; самый длительный полѐт в 

космосе — Валерий Поляков. Гордость россиян за успехи страны в освоении космоса («Я 

вижу Землю! Это так красиво»). 

- Праздник Весны и Труда (1 мая). Истории праздника - 100 лет. Последний 

весенний месяц связан с разнообразными работами в поле,в саду, вогороде. Сдавнихвремен 

люди желали друг другу хорошего урожая, удачного лета. Традиция изменилась, когда 

женщины-работницы выступили на митинге с требованиями прекратить эксплуатировать 

детский труд и повысить заработную плату женщинам («Труд крут!»). 

- День Победы (9 мая). Великая победа советской армии в Великой 

Отечественной войне. Какое чувство вело советских людей на борьбу за свободу своей 

Родины? Вклад в победу советских воинов, тыла, партизанского движения. Кто такие 

фашисты? Почему они хотели сделать все народы своими рабами? Преступления нацистов: 

концлагерь как места принудительной жестокой изоляции. Дети Освенцима. 11 апреля —день 

освобождения узников концлагерей. Связь (преемственность) поколений: бессмертный полк 

— помним, любим, гордимся («День памяти»). 

- День России (12 июня) - праздник всех, кто любит свою страну, заботиться о ее 

процветании. Этот праздник - символ свободы, гражданского мира, согласия всех народов 

РоссийскойФедерации.Вэтоденькаждыйещеразвспомнитотом,чтоРоссия-этомы, живущие в 

больших и малых городах, на берегах Северного Ледовитого океана и на склонах 

Кавказскихгор,вПоволжьеизаУралом....Вэтотденьмыещеразубеждаемся,чтовсе народы нашей 

страны - едины («Там, где Россия»). 

- День знаний (1 сентября). Наша страна предоставляет любому ребѐнку 

возможность с 6,5 лет учиться в школе. Знания — ценность, которая необходима не только 

каждомучеловеку,ноивсемуобществу.Знания—основауспешногоразвитиячеловекаи 
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общества. Каждый должен стремиться к обогащению и расширению своих знаний («День 

Знаний»). 

- День учителя (5 октября). Учитель — важнейшая в обществе профессия. 

Назначение учителя - социальное служение, образование и воспитание подрастающего 

поколения. Учитель — советчик, помощник, участник познавательной деятельности 

школьников. Оценка учительского труда. Страницы истории развития образования. Первые 

школы, первые учителя-монахи. Влияние книгопечатания на развитие образования. И. 

Федоров. Великие педагоги прошлого. Учебники К.Д. Ушинского для обучения грамоте 

детей. Яснополянская школа Л. Н. Толстого («День учителя (советники по воспитанию)»). 

- День народного единства (4 ноября). Этот праздник - проявление гордости и 

поклонения предшествующим поколениям, которые не раз проявляли патриотические 

чувства, объединялись в те времена, когда Родина нуждалась в защите. Так было в 1612 году, 

когда Минин и Пожарский собрали народное ополчение для борьбы с иноземными 

захватчиками. Так было в 1941-1945 годах во время Великой Отечественной войны с 

фашистами. («День народного единства»). 

Различные праздники,посвященныеисторииикультуреРоссии: 

Историческая память: Пѐтр и Феврония Муромские - символ любви и 

взаимопониманияв семейнойжизни. Ценности российской семьи:любовь,взаимопонимание, 

участие в семейном хозяйстве, воспитании детей). Семья - первый в жизни ребенкаколлектив. 

Традиции, обычаи, трудовая и досуговая деятельность;взаимоотношенияв семьях разных 

народов РФ. Поколения в семье. Семейное «древо». Особое отношение к старшему 

поколению, проявление действенного уважения, внимания к бабушкам и дедушкам, забота о 

них. Роль отца в семье, участие в хозяйственной деятельности, досуге семьи, укреплении 

традиционных семейных ценностей. Понимание роли отца как родителя, участие в 

воспитании детей, отцовское влияние на сына и/или дочь. Мать, мама — главные в жизни 

человека слова. Мать — хозяйка в доме, хранительница семейного очага, воспитательница 

детей. С первых дней жизни рядом с ребѐнком всѐ время присутствует мама — человек, чьѐ 

сердце бьѐтся чаще и сильнее, чем у других людей («О взаимоотношениях в семье (День 

матери)»). 

Культура России. Что такое творчество? Люди творческих профессий: поэты, 

художники, композиторы, артисты, создатели игрушек. Примеры народных промыслов. 

Искусство в жизни человека. Страницы истории становления искусства в России:от Древней 
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Руси до современности (скоморохи, первые театры опера и балета, драматические театры в 

России). Музыкальное, изобразительное, театральное, цирковое искусства и его выдающиеся 

представители. К. С. Станиславский — великий деятель театрального искусства: яркие 

страницы жизни и деятельности. Значение российской культуры для всего мира («По ту 

сторону экрана. 115 лет кино в России», «Цирк! Цирк! Цирк! (К Международному дню 

цирка)», «От «А» до «Я», 450 лет «Азбуке» Ивана Федорова»). 

Великая российская литература. Великие поэты России: А. С. Пушкин - создатель 

новогорусскогоязыкапоэзии.Памятныедатыкалендаря:днипамятироссийскихписателейи 

поэтов прошлых веков. Николай Васильевич Гоголь - русский писатель, внесший вклад в 

развитие отечественной литературы («215- летие со дня рождения Н. В. 

Гоголя», «Русский язык. Великий и могучий. 225 лет со дня рождения А. С. Пушкина»). 

Планируемыерезультатыосвоенияпрограммывнеурочныхзанятий«Разговорыо важном» 

Занятияврамкахпрограммынаправленынаобеспечениедостиженийшкольниками 

следующих личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов. 

Личностныерезультаты 

Гражданско-патриотическе воспитание: осознание своей этнокультурной и 

российской гражданской идентичности; сопричастность к прошлому, настоящему ибудущему 

своей страны и родного края; уважение к своему и другим народам; первоначальные 

представления о человеке как члене общества, о правах и обязанности гражданина, качествах 

патриота своей страны. 

Духовно-нравственное воспитание: понимание связи человека с окружающим миром; 

бережное отношение к среде обитания; проявление заботы о природе; неприятие действий, 

приносящих ей вред. Признание индивидуальности каждого человека; проявление 

сопереживания, уважения и доброжелательности; неприятие любых форм поведения, 

направленных на причинение физического и морального вреда другим людям; выполнение 

нравственно-этических норм поведения и правил межличностных отношений. 

Эстетическое воспитание: уважительное отношение и интерес к художественной 

культуре, восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

другихнародов;стремлениексамовыражениювразныхвидаххудожественнойдеятельности. 

Физическоевоспитание,культураздоровьяиэмоциональногоблагополучия: 
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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, интерес к различным 

профессиям. 

Ценности научногопознания: первоначальныепредставленияо научной картинемира; 

познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании. Проявление желания обогащать свои знания, способность к 

поисково-исследовательской деятельности. 

Метапредметные результаты 

Универсальные учебные познавательные действия: для решения предложенных 

учебных задач использовать интеллектуальные операции (сравнение, анализ,классификацию), 

оценивать ситуации нравственного и безнравственного поведения, приводить примеры 

событий, фактов, демонстрирующих отношение человека к окружающему миру, проявление 

нравственно-этических качеств. Работать с информацией, представленной в текстовом, 

иллюстративном, графическом виде. 

Универсальные учебные коммуникативные действия: проявлять активность вдиалогах, 

дискуссиях, высказывать свое мнение по поводуобсуждаемых проблем; соблюдать правила 

ведения диалога и дискуссии; создавать устные и письменные высказывания, небольшие 

тексты (описание, рассуждение); проявлять желание готовить небольшие публичные 

выступления. 

Универсальные учебные регулятивные действия: признавать возможность 

существования разных точек зрения; корректно и аргументированно высказывать свое 

мнение. Принимать участие в планировании действий и операций по решению учебной 

задачи, оценивать свое участие в общей беседе (дискуссии, учебном диалоге). 

Занятия«Разговорыоважном»позволяютосуществитьрешениезадачпоосвоению 

предметныхпланируемых результатов. 

Многие темы «Разговоров о важном» строятся на использовании содержания учебных 

предметов. Это позволяет совершенствовать функциональную грамотность младших 

школьников: развивать умения использовать полученные знания в нестандартных ситуациях; 
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отбирать, анализироватьиоценивать информацию в соответствии сучебной задачей;строить 

высказывания и тексты с учетом правил русского языка. 

Предметные результаты освоения программы внеурочной деятельности «Разговоры 

о важном» представлены с учетом специфики содержания предметных областей, к которым 

имеет отношение содержание курса внеурочной деятельности: 

Русский язык: первоначальное представление 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; пониманиероли 

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; использование в речевой деятельности норм современного 

русского литературного языка и речевого этикета. 

Литературное чтение: 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. 

Иностранный язык: знакомство представителей других стран с культурой своего 

народа. 

Математика и информатика: развитие логического мышления;приобретение опыта работыс 

информацией, представленной вграфической и текстовой форме, развитие умений извлекать, 

анализировать, использовать информацию и делать выводы. 

Окружающий мир: сформированность уважительного отношения к своей семье и 

семейным традициям, Организации, родному краю, России, ее истории и культуре, природе; 

сформированность чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

первоначальные представления о природных и социальных объектах как компонентахединого 

мира, о многообразии объектов и явлений природы; о связи мира живой и неживой природы; 

сформированность основ рационального поведения и обоснованного принятия решений; 

первоначальные представления о традициях и обычаях, хозяйственных занятиях населения и 

массовых профессиях родного края, достопримечательностях столицы России и родногокрая, 

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

России; основных правах и обязанностях гражданина Российской Федерации; развитие 

умений описывать, сравнивать и группировать изученные природные объекты и явления, 

выделяя их существенные признаки и отношения между объектами и явлениями; понимание 

простейших причинноследственных связей в окружающем мире (в том числе на материале о 

природе и культуре родного края); приобретение базовых умений работы с доступной 

информацией (текстовой, графической, аудиовизуальной)о природе и обществе, безопасного 

использования электронных ресурсов организации и сети Интернет, получения информации 

из источников в современной информационной среде; формирование навыков здорового и 

безопасного образа жизни на основе выполнения правил безопасного поведения в 

окружающей среде, в том числе знаний о небезопасности разглашения личной и финансовой 

информации при общении с людьми вне семьи, в сети Интернет и опыта соблюдения правил 

безопасного поведения при использовании личных финансов; приобретение опыта 

положительного эмоционально-ценностного отношения к природе; стремления действовать в 

окружающей среде в соответствии с экологическими нормами поведения. 

Основы религиозных культур и светской этики: понимание необходимости 

нравственного совершенствования,духовногоразвития,роливэтомличныхусилийчеловека; 

формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отвечать за 

них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; построение 

суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственности, веры как 

регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-нравственного развития 

личности; понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния 

религиозной традиции на отношения в семье, воспитание детей; овладение навыкамиобщения 

с людьми разного вероисповедания; осознание, что оскорбление представителей другой веры 

есть нарушение нравственных норм поведения в обществе; понимание ценности человеческой 

жизни, человеческого достоинства, честного труда людей на благо человека, общества; 

формирование умений объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", "прощение", 

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

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

открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь;осуждение любых случаев 

унижения человеческого достоинства; знание общепринятых в российском обществе норм 

морали, отношений и поведения людей, основанных на российских традиционных духовных 

ценностях, конституционных правах, свободах и обязанностях гражданина. 
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Изобразительное искусство: выполнение творческих работ с использованием 

различных художественных материалов и средств художественной выразительности 

изобразительного искусства; умение характеризовать виды и жанры изобразительного 

искусства; умение характеризовать отличительные особенности художественных промыслов 

России. 

Музыка:знаниеосновныхжанровнародной ипрофессиональноймузыки. 

Технология: сформированность общих представлений о мире профессий, значении 

труда в жизни человека и общества, многообразии предметов материальной культуры. 

Физическая культура: сформированность общих представлений о физическойкультуре 

и спорте, физической активности человека, физических качествах, жизненноважных 

прикладных умениях и навыках, основных физических упражнениях; умение 

взаимодействовать со сверстниками в игровых заданиях и игровой деятельности, соблюдая 

правила честной игры 

Многие темы «Разговоров о важном» выходят за рамки программ учебных предметови 

способствуют развитию кругозора младшего школьника, его возрастной эрудиции и общей 

культуры. Эта функция внеурочной деятельности особенно важна и является после решения 

воспитательных задач - существенной и приоритетной. 

 

 Рабочая программа курсавнеурочной деятельности «Функциональная грамотность» 

Программа курса внеурочной деятельности для 1 - 4 классов «Функциональная грамотность» 

разработана в соответствии с требованиями Федерального государственногообразовательного 

стандарта начального общего образования, требования к основной образовательной 

программе начального общего образования. 

Программа «Функциональная грамотность» составлена на основе авторского курса 

программы «Функциональная грамотность» для 1-4 классов (авторы-составители М.В. Буряк, 

С.А. Шейкина). 

Программа «Функциональная грамотность» учитывает возрастные, общеучебные и 

психологические особенности младшего школьника. 

Цельпрограммы:созданиеусловийдляразвитияфункциональнойграмотности. 

Программа разбита на шесть блоков: «Читательская грамотность», «Математическая 

грамотность», «Финансовая грамотность», «Глобальные компетенции», «Креативное 

мышление» и «Естественно-научная грамотность». 

Целью изучения блока «Читательская грамотность» является развитие способности 

учащихся к осмыслению письменных текстов и рефлексией на них, использования их 

содержания для достижения собственных целей, развития знаний и возможностей для 

активногоучастиявжизниобщества.Оцениваетсянетехникачтенияибуквальное 
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понимание текста, а понимание и рефлексия на текст, использование прочитанного для 

осуществления жизненных целей. 

Целью изучения блока «Математическая грамотность» является формирование у 

обучающихся способности определять и понимать роль математики в мире, в котором они 

живут, высказывать хорошо обоснованные математические суждения и использовать 

математику так, чтобы удовлетворять в настоящем и будущем потребности, присущие 

созидательному, заинтересованному и мыслящему гражданину. 

Целью изучения блока «Финансовая грамотность» является развитие экономического 

образа мышления, воспитание ответственности нравственного поведения в области 

экономических отношений в семье, формирование опыта применения полученных знаний и 

умений для решения элементарных вопросов в области экономики семьи. 

Цель изучения блока «Глобальная компетентность» изучать местные, глобальные 

проблемы и вопросы межкультурного взаимодействия, понимать и оценивать различные 

точкизренияимировоззрения,успешно иуважительновзаимодействоватьсдругими, атакже 

действовать ответственно для обеспечения устойчивого развития и коллективного 

благополучия. 

Цель изучения блока «Креативное мышление» - умение человека использовать свое 

воображение для выработки и совершенствования идей, формирования нового знания, 

решения задач, с которыми он не сталкивался раньше. Креативное мышление способствует 

критически осмысливать свои разработки, совершенствовать их. 

Целью изучения блока «Естественно-научная грамотность» является формирование у 

обучающихся способности использовать естественно-научные знания для выделения в 

реальных ситуациях проблем, которые могут быть исследованы и решены с помощью 

научныхметодов,для получения выводов,основанныхнанаблюденияхи экспериментах. Эти 

выводы необходимы для понимания окружающего мира, тех изменений, которые вносит в 

него деятельность человека, и для принятия соответствующих решений. 

Программакурсавнеурочнойдеятельности«Функциональнаяграмотность»рассчитанана135 

часов и предполагает проведение 1 занятия в неделю. Срок реализации4 года (1-4 класс): 

1класс –33часа 2класс –34часа 

3класс –34часа 4класс–34часа 

Впервом полугодиипроводятсязанятия поформированию 

читательской и естественнонаучной грамотности, во 2 полугодии – по формированию 

математической финансовой грамотности. Если учитель считает необходимым, 

последовательностьпроведениязанятийможноизменить.Формыорганизациизанятий: 

Предметныенедели; 

• Библиотечныеуроки; 

• Деловыебеседы; 

• Участиевнаучно-исследовательскихдискуссиях; 

• Практическиеупражнения 

Учебный процесс учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется на основе  адаптированных 

общеобразовательных программ начального общего образования при 

одновременномсохранениикоррекционнойнаправленностипедагогическогопроцесса, 



244  

котораяреализуетсячерездопустимыеизменениявструктурированиисодержания, специфические 

методы, приемы работы. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

 

Программа обеспечивает достижение следующих личностных,метапредметных 

результатов. 

Личностныерезультатыизучениякурса: 

- осознаватьсебякакчленасемьи,обществаигосударства: участиевобсуждениифинансовых 

проблем семьи, принятии решений о семейном бюджете; 

- овладевать начальными навыками адаптации в мире финансовыхотношений: сопоставление 

доходов и расходов, простые вычисления в области семейных финансов; 

- осознаватьличнуюответственностьзасвоипоступки; 

- уметьсотрудничатьсовзрослымиисверстникамивразличныхситуациях. 

 

Метапредметныерезультатыизучениякурса: 

Познавательные: 

- осваиватьспособырешенияпроблемтворческогоипоисковогохарактера:работанад проектами 

и исследованиями; 

- использоватьразличныеспособыпоиска,сбора,обработки,анализаипредставления 

информации; 

-овладевать логическими действиями сравнения, обобщения, классификации, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построений рассуждений, отнесения к известным 

понятиям; 

- использоватьзнаково-символическиесредства,втомчислемоделирование; 

- ориентироватьсяв своей системезнаний:отличать новоеотужеизвестного; 

- делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в потоке 

информации; 

- добыватьновыезнания:находитьответынавопросы,используяучебныепособия,свой 

жизненный опыт и информацию, полученную от окружающих; 

- перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать объекты; - 

преобразовывать информацию из одной формы в другую. 

Регулятивные: 

- проявлятьпознавательнуюитворческуюинициативу; 

- приниматьисохранятьучебнуюцельизадачу,планироватьеереализацию; 

- контролироватьиоцениватьсвоидействия,вноситьсоответствующиекоррективывих 

выполнение; 

- уметьотличатьправильновыполненноезаданиеотневерного; -оцениватьправильность 

выполнения действий: самооценка и взаимооценка, знакомство с критериями оценивания. 

Коммуникативные: 

- адекватно передавать информацию, выражать свои мысли в соответствии с поставленными 

задачами и отображать предметное содержание и условия деятельности в речи; 

- слушатьипониматьречьдругих; 
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- совместно договариватьсяоправилахработывгруппе; 

- доноситьсвоюпозициюдодругих:оформлятьсвоюмысльвустнойиписьменной речи (на 

уровне одного предложения или небольшого текста);  

- учитьсявыполнятьразличныероливгруппе(лидера, исполнителя,критика). 

 

Предметные результаты изучения блока «Читательская грамотность»: - 

способность понимать, использовать, оценивать тексты размышлять о них и заниматься 

чтением для того, чтобы достигать своих целей, расширять свои знания и возможности, 

участвовать в социальной жизни; 

- умениенаходитьнеобходимуюинформациювпрочитанныхтекстах; 

- умениезадаватьвопросыпосодержаниюпрочитанныхтекстов; 

 

-умениесоставлятьречевоевысказываниевустнойиписьменнойформевсоответствиис поставленной 

учебной задачей. 

Предметныерезультатыизученияблока«Естественно-научнаяграмотность»: 

- способность осваивать и использовать естественно-научные знания для распознания и

постановкивопросов,дляосвоенияновыхзнаний,дляобъясненияестественно-научных 

явленийи формулированияоснованныхнанаучныхдоказательствахвыводов; 

- способность понимать основные; особенности естествознания как формы человеческого 

познания. 

Предметные результаты изучения блока «Математическая грамотность»: - 

способность формулировать, применять и интерпретировать математику в разнообразных 

контекстах; 

- способностьпроводитьматематическиерассуждения; 

- способность использовать математические понятия, факты, чтобы описать, объяснить и 

предсказывать явления; 

- способность понимать роль математики в мире, высказывать обоснованные суждения и 

принимать решения, которые необходимы конструктивному, активному и размышляющему 

человеку. 

Предметныерезультатыизученияблока«Финансоваяграмотность»: 

- пониманиеиправильноеиспользованиефинансовыхтерминов; 

- представлениеосемейныхрасходахи доходах; 

- умениепроводитьпростейшиерасчеты семейного бюджета; 

- представлениеоразличныхвидахсемейныхдоходов;-представлениеоразличныхвидах 

семейных расходов; 

- представлениеоспособахэкономиисемейногобюджета. 

Предметные результаты изучения блока «Глобальная компетентность»: 

- способность рассматривать вопросы и ситуации местного, глобального и межкультурного 

значения (например, бедность, экономическая взаимозависимость, миграция, неравенство, 

экологические риски, конфликты, культурные различия и стереотипы); 

- овладение навыками и взглядами, необходимыми для жизни во взаимосвязанном мире; - 

способность использовать знания о мире и критически мыслить при рассуждении о 

глобальных событиях; 
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- способность задавать вопросы, анализировать информацию, объяснять явления и 

вырабатывать собственную позицию; 

- способностьнаходить,анализироватьикритическиоцениватьсообщенияСМИ; 

- способностьпониматьиценитьразличныеточки зренияимировоззрения; 

- способностьналадитьпозитивноевзаимодействиеслюдьмиразногонационального,этнического

, религиозного, социального или культурного происхождения или пола. 

Предметные результаты изучения блока «Креативное мышление»: 

- умениегенерировать новыеидеина основесуществующейинформации,например,текста или 

изображения; 

- практикавтворчестве,создавая,например,продолжениеилиальтернативноеокончание 

любимой сказки; 

- стимулированиеразвитиявоображенияифантазии,творческуюактивностьдетей. 

Содержание программы–1класс (33часа) 

№ 

п/п 

Раздел Кол- 

во 

часов 

Содержание Формы внеурочной 

деятельности 

1 Читательская 1 В. Бианки.Лис и мышонок. Библиотечныеуроки; 

 грамотность 1 Русская народнаясказка. Мороз и Деловыебеседы; 

  1 заяц. В.Сутеев.Живыегрибы. Участие в 

  1 

1 

1 

Г.Цыферов.Петушок и солнышко. 

М. Пляцковский. Урок дружбы. 

Русская народная сказка. Как 

Научно исследовательских 

дискуссиях; 

Практические 

   

1 

Училась летать. 

Е.Пермяк.Четыре брата. 

упражнения 

 Итого 7   

2. Математическая 1 Прокурочкурябу,золотыеи Библиотечныеуроки; 

 грамотность  простые яйца. Деловыебеседы; 
  1 Прокозу, козлятикапусту. Участие в 

  1 

1 
Пропетушкаи жерновцы. 

Какпетушокикурочки делили 

научноисследовательских 

дискуссиях; 

  
1 

1 

1 

бобовые зернышки. 

Проналивные яблочки. 

ПроМашуитрехмедведей. 

Промедведя,лисуимишкинмед. 

Практические 

упражнения 

 Итого 7   

3. Креативное 1 Историясословом«дедушка».  

 мышление 1 Рассказыпокартинкам. 

 Итого 2   

4. Финансовая 1 Запокупками. Библиотечныеуроки; 
 грамотность 1 Находчивый колобок. Деловыебеседы; 
  1 Деньрождениямухи-цокотухи. Участие в 

  1 

1 

1 

Буратиноикарманные деньги. 

КотВасилийпродаетмолоко. Лесной 

банк. 

научноисследовательских 

дискуссиях; 

Практические 
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  1 Какмужикзолото менял. упражнения 

 Итого 7   

5. Естественнонаучная 1 КакИванушкахотелпопить Библиотечныеуроки; 

 грамотность 1 водицы. Деловыебеседы; 

   Пятачок,Винни-пухивоздушный Участие в 
  1 шарик. научноисследовательских 
  1 Прорепкуи другиекорнеплоды. дискуссиях; 

  1 

1 

1 

1 

Плывет,плыветкораблик. 

ПроСнегурочкуипревращения 

воды. 

Какделилиапельсин. 

Практические 

упражнения 

   КрошкаенотиТот,кто сидитв  

   пруду.В.Сутеев. Яблоко.  

 Итого 8   

6. Глобальная 1 Комплексноезадание «Найденыш»  

 компетентно 1 Комплексноезадание «Мировой 

 сть  океанзагрязняется» 

 Итого 2   

 Итого 33   

 

Тематическоепланирование(1класс) 

№п/п Темазанятия Всегочасов 

Читательскаяграмотность 

1. В. Бианки.Лисимышонок. 1 

2. Русскаянароднаясказка. Морози заяц. 1 

3. В.Сутеев.Живыегрибы. 1 

4. Г.Цыферов.Петушокисолнышко. 1 

5. М. Пляцковский.Урокдружбы. 1 

6. Русскаянароднаясказка.Каклисаучиласьлетать. 1 

7. Е.Пермяк.Четыре брата. 1 

Математическаяграмотность 

8. Прокурочкурябу,золотые ипростыеяйца. 1 

9. Прокозу, козлятикапусту. 1 

10. Пропетушкаи жерновцы. 1 

11. Какпетушокикурочкиделилибобовые зернышки. 1 

12. Проналивные яблочки. 1 

13. ПроМашуитрехмедведей. 1 

14. Промедведя,лисуимишкинмед. 1 

Креативноемышление 

15. История со словом«дедушка». 1 
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16. Рассказыпокартинкам. 1 

Финансовая грамотность 

17. Запокупками. 1 

18. Находчивый колобок. 1 

19. Деньрождениямухи-цокотухи. 1 

20. Буратиноикарманные деньги. 1 

21. КотВасилийпродает молоко. 1 

22. Лесной банк. 1 

23. Какмужикзолото менял. 1 

Естественно-научная грамотность 

24. КакИванушкахотелпопитьводицы. 1 

25. Пятачок,Винни-пухивоздушныйшарик. 1 

26. Прорепкуи другиекорнеплоды. 1 

27. Плывет,плыветкораблик. 1 

28. ПроСнегурочкуи превращения воды. 1 

29. Какделилиапельсин. 1 

30. КрошкаенотиТот,кто сидитвпруду. 1 

31. В.Сутеев.Яблоко. 1 

Глобальнаякомпетентность 

32. Комплексноезадание «Найденыш» 1 

33. Комплексноезадание«Мировойокеанзагрязняется» 1 

 Итого: 33 

Содержаниепрограммы 2класс (34ч) 

№ 

п/п 

Раздел Кол-во 

часов 

Содержание Формы внеурочной 

деятельности 

1 Читательская 1 МихаилПришвин.Беличья Библиотечныеуроки; 

 грамотность 1 память.И.Соколов-Микитов. Деловыебеседы; 

  1 Вберлоге.ЛевТолстой.Зайцы. Участие в 

  1 

1 

1 

1 

1 

НиколайСладков.Веселая 

игра. 

Обыкновенные кроты. 

ЭдуардШим.Тяжкийтруд. 

Про полевого хомяка. 

научноисследовательских 

дискуссиях; 

Практическиеупражнения 

   Пробобров.  

 Итого 8   

2. Математическая 1 Пробеличьизапасы. Библиотечные уроки; 

  1 Медвежье,потомство. Деловыебеседы; 

 грамотность 1 Про зайчати зайчиху. Участие внаучно- 

 1 Лисьизабавы. исследовательских 

 1 Прокрота. дискуссиях; 

 1 

1 

1 

Проежа. 

Прополевогохомяка. 

Практическиеупражнения 
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   Бобрыстроители.  

 Итого 8   

3. Креативное 1 Историясословом  

 мышление 1 «фотоальбом».Рассказыпо 

   картинкам. 

 Итого 2   

3. Финансовая 1 Беличьиденьги. 

Поврежденные и 

фальшивыеденьги. 

Банковская карта. 

Безопасностьденегна 

банковской карте. 

Прокредиты. 

Про вклады. 

Ловушкидляденег. 

Библиотечные уроки; 

 грамотность 1 Деловыебеседы; 

   Участие в 
  1 научноисследовательских 

  1 дискуссиях; 

  

1 
Практическиеупражнения 

  1  

  1  

 Итого 7   

4. Естественнонаучная 1 Пробелочкуипогоду. Лесные 

сладкоежки. 

Прозайчишкуиовощи. Лисьи 

норы. 

Корень часть растения. 

Занимательные 

особенностияблока. 

Прохомякаиего запасы. 

Библиотечныеуроки; 

 грамотность 1 Деловыебеседы; 

  1 Участие в 
  1 научноисследовательских 
  1 дискуссиях; 

  1 Практическиеупражнения 

  
1 

 

 Итого 7   

5. Глобальная 1 Комплексноезадание «Футбол  

 компетентно  идружба» 

 сть 1 Комплексноезадание «Случай 

   вгостях» 

 Итого 2   

 Итого 34   

Тематическоепланирование(2класс) 

№п/п Темазанятия Всегочасов 

Читательскаяграмотность 

1. МихаилПришвин.Беличьяпамять. 1 

2. И.Соколов-Микитов. Вберлоге. 1 

3. ЛевТолстой.Зайцы. 1 

4. НиколайСладков.Веселаяигра. 1 
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5. Обыкновенные кроты. 1 

6. ЭдуардШим. Тяжкий труд. 1 

7. Прополевогохомяка. 1 

8. Пробобров. 1 

Математическаяграмотность 

9. Пробеличьизапасы. 1 

10. Медвежьепотомство. 1 

11. Прозайчати зайчиху. 1 

12. Лисьизабавы. 1 

13. Прокрота. 1 

14. Проежа. 1 

15. Прополевогохомяка. 1 

16. Бобрыстроители. 1 

Креативноемышление 

17. Историясословом«фотоальбом». 1 

18. Рассказыпокартинкам 1 

Финансовая грамотность 

19. Беличьиденьги. 1 

20. Поврежденныеифальшивыеденьги. 1 

21. Банковскаякарта. 1 

22. Безопасностьденегнабанковской карте. 1 

23. Прокредиты. 1 

24. Провклады. 1 

25. Ловушкидляденег. 1 

Естественно-научная грамотность 

26. Пробелочкуипогоду. 1 

27. Лесные сладкоежки. 1 

28. Про зайчишкуиовощи. 1 

29. Лисьи норы. 1 

30. Кореньчастьрастения. 1 

31. Занимательныеособенности яблока. 1 

32. Прохомякаиего запасы. 1 

Глобальнаякомпетентность 

33. Комплексноезадание«Футболидружба» 1 

34. Комплексноезадание«Случайв гостях» 1 

 Итого: 34 

 

Содержание программы 3класс (34ч) 

№ 

п/п 

Раздел Кол-во 

часов 

Содержание Формы внеурочной 

деятельности 
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1 Читательская 

грамотность 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Продождевогочервяка. 

Кальций. 

Скольковеситоблако? Хлеб, 

всему голова. 

Про мел. 

Промыло. 

Историясвечи. 

Библиотечныеуроки; 

Деловые беседы; 

Участие в 

научноисследовательских 

дискуссиях; 

Практические 

упражнения 

 Итого 7   

2. Естественнонаучная 

грамотность 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Дождевые черви. 

Полезныйкальций. 

Про облака. 

Прохлебидрожжи. 

Интересноевещество мел. 

Чеминтересномылоикак оно 

Библиотечныеуроки; 

Деловые беседы; 

Участие в 

научноисследовательских 

дискуссиях; 

Практические 

   

1 

1 

«работает»? 

Про свечи. 

ВолшебныйМагнит. 

упражнения 

 Итого 8   

3. Финансовая 

грамотность 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

 

1 

Чтотакое«бюджет»? 

Семейный бюджет. 

Откудав семье берутся 

деньги? 

Зарплата. 

Пенсияисоциальные 

пособия. 

Наследство,вклад выигрыш. 

На что тратятся 

семейные деньги? 

Виды расходов. 

Как сэкономить 

семейные деньги? 

Библиотечныеуроки; 

Деловые беседы; 

Участие в 

научноисследовательских 

дискуссиях; 

Практические 

упражнения. 

 Итого 7   

4. Математическая 

грамотность 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

Расходыидоходыбюджета. 

Планируем семейный 

бюджет. 

Подсчитываем семейный 

доход. 

Пенсииипособия. 

Подсчитываем случайн 

(нерегулярные) доходы. 

Подсчитываемрасходы. 

Расходы на 

обязательныеплатежи. 

Библиотечныеуроки; 

Деловые беседы; 

Участие в 

научноисследовательских 

дискуссиях; 

Практические 

упражнения 
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   Подсчитываем 

сэкономленныеденьги. 

 

 Итого 8   

5. Глобальная 

компетентнос 

ть 

1 

1 

Комплексное задание 

«Говорим на одном языке». 

Комплексное задан 

«Выбрасываем продукты и 

голодаем?» 

 

 Итого 2   

6. Креативное 

мышление 

1 

1 

Историясословом«почта». 

Рассказыпокартинкам. 

 

 Итого 2   

 Итого 34   

Тематическоепланирование(3класс) 

№п/п Темазанятия Всегочасов 

Читательскаяграмотность 

1. Продождевого червяка. 1 

2. Кальций. 1 

3. Скольковеситоблако? 1 

4. Хлеб,всемуголова. 1 

5. Промел. 1 

6. Промыло. 1 

7. Историясвечи. 1 

Естественно-научная грамотность 

8. Дождевые черви. 1 

9. Полезныйкальций. 1 

10. Прооблака. 1 

11. Прохлебидрожжи. 1 

12. Интересноевещество мел. 1 

13. Чеминтересномылоикаконо«работает»? 1 

14. Просвечи. 1 

15. ВолшебныйМагнит. 1 

Глобальнаякомпетентность 

16. Комплексноезадание«Говорим наодном языке». 1 
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17. Комплексноезадание«Выбрасываемпродуктыили 

голодаем?» 

1 

Финансовая грамотность 

18. Чтотакое«бюджет»? 1 

19. Семейныйбюджет. 1 

20. Откудавсемьеберутсяденьги? Зарплата. 1 

21. Пенсияи социальныепособия. 1 

22. Наследство,вклад выигрыш. 1 

23. Начтотратятсясемейныеденьги?Виды расходов. 1 

24. Каксэкономитьсемейные деньги? 1 

Креативноемышление 

25. Историясословом«почта». 1 

26. Рассказыпокартинкам. 1 

Математическаяграмотность 

27. Расходыидоходыбюджета. 1 

28. Планируемсемейный бюджет. 1 

29. Подсчитываемсемейныйдоход. 1 

30. Пенсииипособия. 1 

31. Подсчитываемслучайные(нерегулярные)доходы. 1 

32. Подсчитываемрасходы. 1 

33. Расходы наобязательныеплатежи. 1 

34. Подсчитываемсэкономленныеденьги. 1 

 Итого: 34 

 

Содержаниепрограммы 4класс (34ч) 

№ 

п/п 

Раздел Кол- 

во 

часов 

Содержание Формы 

деятельности 

внеурочной 

1 Читательская 1 Стариннаяженскаяодежда. Библиотечныеуроки; 

 грамотность 1 Старинныеженские головные Деловыебеседы; 

  1 уборы. Участие в 
   Старинная мужская одежда и научноисследовательских 
  1 головные уборы. дискуссиях; 
  1 

1 

1 

1 

Жилищекрестьянскойсемьина Руси. 

Внутреннееубранстворусской 

избыПредметыобиходарусской 

Практические 

упражнения 

   Избы История посуды наРуси.  

   Какие деньги были раньше в  

   России  

 Итого 8   
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2. Естественнонаучная 1 Томат. 

Болгарскийперец. 

Картофель. 

Баклажан.СемействоПаслѐновые. 

Лук. 

Капуста. 

Горох. 

Грибы. 

Библиотечныеуроки; 

 грамотность 1 Деловыебеседы; 

  1 Участие в 
  1 научноисследовательских 
  1 дискуссиях; 
  1 Практические 

  1 

1 
упражнения 

 Итого 8   

3. Финансовая 1 Потребительскаякорзина. Библиотечныеуроки; 
 грамотность 1 Прожиточныйминимум. Деловыебеседы; 
  1 Инфляция. Участие в 
  1 

1 

1 

Распродажи,скидки,бонусы. 

Благотворительность. 

Страхование. 

научноисследовательских 

дискуссиях; 

Практические 

упражнения 

 Итого 6   

4. Математичес 1 В бассейне. Библиотечныеуроки; 

 каяграмотность 2 Делаемремонт. Деловыебеседы; 

  1 Праздничный торт. Участие в 
  1 

1 

1 

1 

Обустраиваемучасток. 

Поход в кино. 

Организуемэкскурсию 

Отправляемся впутешествие. 

научноисследовательских 

дискуссиях; 

Практические 

упражнения 

 Итого 8   

5. Глобальная 1 Комплексное задание 

«Экологичнаяобувь». 

Комплексноезадание 

«Этичнаяодежда». 

 

 компетентнос  

 ть 1 

 Итого 2   

6. Креативное 1 Историясословом«спички».  

 мышление 1 Рассказыпокартинкам. 

 Итого 2   

 Итого 34   

Тематическоепланирование(4класс) 

№п/п Темазанятия Всегочасов 

Читательскаяграмотность 

1. Стариннаяженскаяодежда. 1 

2. Старинныеженскиеголовные уборы. 1 

3. Стариннаямужскаяодеждаиголовныеуборы. 1 

4. ЖилищекрестьянскойсемьинаРуси. 1 

5. Внутреннееубранстворусскойизбы. 1 
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6. Предметыобиходарусскойизбы. 1 

7. ИсторияпосудынаРуси. 1 

8. Какиеденьгибылираньшев России 1 

Естественно-научная грамотность 

9. Томат. 1 

10. Болгарскийперец. 1 

11. Картофель. 1 

12. Баклажан.СемействоПаслѐновые. 1 

13. Лук. 1 

14. Капуста. 1 

15. Горох. 1 

16. Грибы. 1 

Глобальнаякомпетентность 

17. Комплексноезадание«Экологичнаяобувь». 1 

18. Комплексноезадание«Этичнаяодежда». 1 

Финансовая грамотность 

19. Потребительскаякорзина. 1 

20. Прожиточныйминимум. 1 

21. Инфляция. 1 

22. Распродажи,скидки, бонусы. 1 

23. Благотворительность. 1 

24. Страхование. 1 

Математическаяграмотность 

25. В бассейне. 1 

26. Делаемремонт. 1 

27. Делаемремонт. 1 

28. Праздничный торт. 1 

29. Обустраиваемучасток. 1 

30. Походвкино. 1 

31. Организуемэкскурсию 1 

32. Отправляемся впутешествие. 1 

Креативноемышление 

33. Историясословом«спички». 1 

34. Рассказыпокартинкам. 1 

 Итого: 34 

 

 Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Мир профессий» (в рамках 

классных часов) 

Цель программы:способствоватьформированиюумладшихшкольниковценностноеотношение 

к познаниюокружающего мира через развитиеинтереса к профессиям, основанное на

 практической вовлеченности обучающихся в различные виды 

познавательной,игровой,общественнополезной,досуговойдеятельности. 
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Задачи: 

1. Разъяснятьобучающимсяобщественнуюзначимостьразличныхпрофессий. 

2. Побуждатьшкольников к выработке индивидуальных способов продуктивной деятельности, 

самооценке, приобретению опыта, необходимого для проведения самостоятельных 

исследований. 

3. Способствовать формированию и развитию активной жизненной позиции воспитанников 

через привлечение их к социально – значимой практической деятельности. 

 

Результатыосвоениякурсавнеурочнойдеятельности 

Личностныерезультаты 

Входереализациипрограммыобучающиесядолжныовладеватьспециальнымизнаниями, 

умениями и навыками. К ним относятся: 

- когнитивные–знанияобучающихсяотруде,омире профессий; 

- мотивационно-личностные–отношениектруду,интерескпрофессиям,желание овладеть 

какой-либо профессиональной деятельностью; 

- поведенческие - навыки трудовой деятельности, ответственность, 

дисциплинированность, самостоятельность в труде. 

 

МетапредметныерезультатыРегулятивные УУД: 

- учить высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией, 

учить работать по предложенному учителем плану; 

- учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 

 

КоммуникативныеУУД: 

- умениедонестисвоюпозициюдодругих:оформлятьсвоюмысльвустнойи письменной 

речи (на уровне одного предложения или небольшого текста); 

- слушатьипониматьречьдругих; 

- совместнодоговариватьсяоправилахобщенияи поведениявшколеиследовать им; 

- учитьсявыполнятьразличныероливгруппе(лидера,исполнителя, критика); 

- предлагать помощьисотрудничество; 

- координироватьиприниматьразличныепозицииво взаимодействии. 

 

ПознавательныеУУД: 

- перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы на 

основепростейшихмоделей (предметных, рисунков, схематическихрисунков, схем); 

находить и формулировать решение задачи с помощью простейших моделей 

(предметных, рисунков, схематических рисунков). 
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СодержаниекурсаФормыиметодыповедениявнеурочной 

деятельности: 

- самоуправление; 

- конкурсы, викторины; 

- познавательныечтения; 

- театрализованныепредставления;-проектнаяработа. 

Словесные методы: рассказ, беседа, сообщения, дискуссия - эти методы способствуют 

обогащению теоретических знаний детей, являются источником новой информации; 

Наглядные методы: демонстрации рисунков, плакатов, макетов, схем, коллекций, 

иллюстраций. Наглядные методы дают возможность более детального обследованияобъектов, 

дополняют словесные методы, способствуют развитию мышления детей; 

Практические методы: экскурсии по городу, изготовление рисунков, фото, проекты. 

Практические методы позволяют воплотить теоретические знания на практике, способствуют 

развитию навыков и умение детей. Такие формы работы позволяют детям почувствовать их 

причастность к культурному наследию народа, его ценностям. 

Мини – проект. Оформление фотовыставки.Конкурсы рисунков, сочинений, презентации, 

викторины, дискуссии, экскурсии, беседы. 

«Человек– природа» 

Мы – часть природы. Знакомство с растительным и животным миром. Знакомство с 

профессией архитектора. Описание профессии дизайнера и его деятельности. Знакомство с 

понятиями:эскиз,образ,модель,узорыидр.;свидамидеятельности —показывать,намечать, 

делать Знакомство с профессией - флорист. Введение понятий: флористика, цвет, форма, 

композиция.Секреты составления композиций из цветов: сорт цветов, популярностьрастений 

и их сочетаемость.Профессия – скульптор.Близкие понятия - художник, мастер. Виды 

скульптуры (статуя, группа, статуэтка, бюст, памятники, монументы). Основные способы 

работы скульптора: резьба, высекание, лепка, литье. Качества, необходимые в профессии: 

художественные способности, физическая сила, память, внимание, терпение, аккуратность. 

Знакомство с профессией -парфюмера. Введение основных понятий:начальная нота, «сердце» 

запаха и конечная нота - шлейф. 

 

«Человек– человек» 

Профессия – портной. Смежные профессии: конструктор-модельероператор швейного 

оборудования. Орудия труда: игла, ножницы, булавка, швейная машина, утюг. Экскурсия в 

ателье. Профессии продавец, кассир, товаровед. Кто оберегает наше здоровье? Профессия 

врач. Профессия фармацевт. Кто ведет нас по дороге знаний? Профессия учитель. Профессия 

повар.Введение понятий: поварня, кухонная утварь, шумовка, мутовка, ступка, дуршлагит.д. 

Знакомство с профессией - реставратор. Проект «Новая жизнь старым вещам». 

 

«Человек– техника» 

Что такое техника? Знакомство со строительными профессиями.Профессия 

конструктор, архитектор. Ведение понятий конструкция, скульптура. Профессия водитель, 

шофер, вагоновожатый, кондуктор. Знакомство с промышленными профессиями: металлург, 

сварщик, токарь,нефтяник и т.д. Профессия железнодорожник. Транспорт, который 

используется для перевозки пассажиров и различных грузов по рельсовым путям.Профессии 
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авиации:диспетчер,радист,пилот,стюардесса. Введениепонятияавиация.Профессии 

матрос, судоводитель, капитан дальнего плавания. Введение понятий: 

гирокомпас,трап,штурвал,рубка,шлюз,адмиралтейство. 

 

Человек–художественный образ 

 

Что такоеискусство?Знакомство сжизньюзамечательныхлюдейгорода.Знакомство с 

достопримечательностями города. Знакомство с профессиями археолог, фотограф, 

экскурсовод, журналист,корреспондент, репортер. Профессия космонавт. Описание 

профессиииллюстратора. Виды деятельности: иллюстрирование печатных изданий, книг, 

сборников; разработка дизайна книги, брошюры. Современные иллюстраторы. Рисование с 

помощью графических компьютерных программ. 

 

 

 

Календарно-тематическоепланирование 

(34 часа) 

№п\п Тема Кол-вочасов 

1 Вводноезанятие. 

Мы– частьприроды. 

1 

2 Мы–строителибудущего! 1 

3 Какиебывают профессии 1 

4 Ктотакойдизайнер 1 

5 Профессияфлорист 1 

6 Беречьприроду–этоважно! 1 

7,8 Редкиепрофессии 2 

9 Забытыепрофессии 1 

10 Оденемкуклунаработу, едем на работу 1 

11 Мы идемвмагазин 1 

12 Аптека 1 

13 Моямама врач 1 

14 Профессияповар 1 

15 Домашнийпомощник 1 

16 Парикмахерская 1 

17 Кулинарныйпоединок 1 

18 Работникииздательствитипографии 1 

  

19 Веселыемастерские 1 

20 По дорогеидутмашины.ПДД 1 

21 Строительныеспециальности 1 

22 Поморям,по волнам 1 

23 Знакомствоспромышленнымипрофессиями 1 

24 Кудауходятпоезда 1 
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25 Профессиялетчик 1 

26 Истокитрудолюбия 1 

27 Откудасахар пришел 1 

28 Угадай профессии 1 

29 «Здравствуйте,инопланетяне!» 1 

30 Времянараздумьенетеряй,снамивместетрудисьи 

играй 

1 

31 Путешествиена стройку 1 

32 Моиземлякивмиретворческихпрофессий 1 

33 Путешествие в мир профессий 1 

34 Итоговое занятие 1 

 

 

 Рабочая программа внеурочной деятельности«ОрлятаРоссии» 

1. Пояснительная записка 

 

Содержательные основы Программы развития социальной активности обучающихся 

начальных классов «Орлята России» 

В рамках, указанных выше тенденций была разработана и начала своѐ 

осуществлениеВсероссийскаяПрограммаразвитиясоциальнойактивностиобучающихся 

начальных классов «Орлята России» (далее – Программа, программа «Орлята России»). 

Внедрение программы «Орлята России» в практику общеобразовательных школ 

Российской Федерации позволяет решать одну из главных задач государственной 

политики в сфере образования – сохранение и развитие единого образовательного 

пространства России. 

 

 АктуальностьПрограммы«ОрлятаРоссии» 

Актуальность продиктована общим контекстом изменений в образовательной политике, 

связанных с усилением роли воспитания в образовательных организациях (поправки вФЗ 

№ 273 «Об образовании в Российской Федерации»). Так, «активное участие в социально-

значимой деятельности» артикулируется как в текстах последнего ФГОС начального 

общего образования, так и в «Примерной рабочей программе воспитания», в которой 

указывается, что «поощрение социальной активности обучающихся» может 

рассматриваться в качестве «основной традиции воспитания в образовательной 

организации». 

Участие детей и педагогов в программе «Орлята России» способствует 

восстановлению богатого опыта воспитательной работы с подрастающим поколением и 

его дальнейшему развитию с учѐтом всех вызовов современного мира. 

В данном разделе мы определим своѐ понимание основных понятий и категорий, 

заложенных в Программе. 

 

 Тезаурус основных понятий Программы «Орлята России» 
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Понятие «социальная активность младшего школьника» в контексте 

Программы рассматривается как творчески-преобразовательное отношение социального 

субъекта к окружающей его социальной и природной среде, проявления возможностей и 

способностей человека как члена социума, устойчивое активное отношение личности к 

отдельным общностям или обществу в целом; развитие социальной активности отражает 

превращение личности из объекта в субъект общественных отношений. 

Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, 

созданиеусловийдля самоопределенияисоциализацииобучающихся наоснове 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 

памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа. 

РоссийскойФедерации,природеиокружающейсреде. (Федеральныйзакон№273«Об 

образовании в Российской Федерации»). 

Коллективно-творческая деятельность – это совместная деятельность детей и 

взрослых, направленная на развитие навыков социального взаимодействия и творческих 

способностей каждого участника деятельности, интеллектуальное развитие, а также 

формирование организаторских способностей. (Иванов И.П. Энциклопедия 

коллективныхтворческихдел–М.:Педагогика, 1989.–208с.) 

 

Детский коллектив –группа детей, в которойсоздаѐтся система высоконравственных 

и эстетически воспитывающих общественных отношений, деятельности и общения, 

способствующая формированию личности и развитию индивидуальности каждого еѐ члена. 

(Ковалѐва А.Г. «Педагогика «Орлѐнка» в терминах и понятиях»: уч. пособие-словарь / А.Г. 

Ковалѐва,Е.И.Бойко, С.И. Панченко, И.В.Романец, А.М. Кузнецова. – М: Собеседник, 2005. – 

192 с.) 

Ценность–значимостьдлялюдейтехилииныхобъектовиявлений. (СтепановП.В. 

Современная теория воспитания: словарь-справочник /Под ред. Н.Л. Селивановой. 

– М.: Изд-во: АНО Издательский Дом «Педагогический поиск», 2016. – С.47). Ценностные 

основания, заложенные в Программе: Родина, семья, команда, природа, познание, здоровье. 

Микрогруппа – основное место общения и деятельности ребѐнка в смене. В группе из 

4-5 человек он готовится к отрядным делам, дежурит, обсуждает возникшие проблемы, 

делитсявпечатлениями.(И.В.ИванченкоКакрождаетсямикрогруппа:методическоепособие 

/ И В. Иванченко, учебно-методический центр ВДЦ «Орлѐнок», 2017. – 80с.). *В коллективе 

класса микрогруппы формируются с целью чередования творческих поручений. 



 Ценностные основания Программы«ОрлятаРоссии» 

 

 

 

Примерная рабочая программа воспитания, задавая целевые ориентиры и требования к 

результатам программ воспитания образовательных учреждений, обеспечивает соответствие 

ФГОС, единство воспитательного пространства и его смыслов в образовательныхучреждениях 

Российской Федерации, а также позволяет на основе российских базовых национальных 

ценностей выделить ценностные основания программы «Орлята России»: Родина, Команда, 

Семья, Здоровье, Природа, Познание. 

Родина – воспитание любви к родномукраю, Родине, своемународу, дому, земле, людям, 

желание служить своему Отечеству тем делом, к которому есть призвание и быть полезным 

своей стране; формирование российского национального исторического сознания, 

российской культурной идентичности через уважение национальных традиций народов 

России, истории и культуры своей страны. 

Семья – основа развития страны и благосостояния народа, исток добра, любви, верности, 

поддержки, сочувствия, взаимного уважения, возможность сохранения добрых семейных 

традиций с учѐтом национальных и религиозных принадлежностей. 

Команда – содружество, искренность, уверенность в успехе; совместная деятельность 

в соответствии с нравственными нормами; умение отдавать своѐ время другому и 

бескорыстно приходить на помощь, желание добра и блага другому. 

 

 

Природа – бережное и ответственное отношение к окружающей среде, природному 

наследию своей страны, осознание влияние людей на окружающую среду, понимание 

зависимости жизни людей от природы. 

Познание – открытие окружающего мира и понимание себя в нѐм; активность, 

любознательность и самостоятельность в познании, первоначальные представления о 

многообразии и взаимосвязи природных и социальных явлений и объектов, о науке и 

научном знании. 

Здоровье – равнение на чемпионов, ценность здорового образа жизни; безопасное 

поведение, как в быту, так и в информационной среде, принятие своей половой 

принадлежности. 



 Главным принципом участия в Программе должно стать – всѐ делать вместе, 

сообща и делать для других! Вместе радости и удачи, вместе активное действие и 

увлекательное приключение! 

 

 Методологической основой Программы является воспитание в 

коллективнотворческой деятельности, автор которой доктор педагогических наук, профессор, 

академик Российской академии образования (РАО) Игорь Петрович Иванов считал, что самый 

педагогически эффективный коллектив – это единое содружество взрослых и детей, а самая 

эффективная воспитывающая деятельность – та, что создаѐтся и развивается самими 

воспитанниками, вовлечѐнными в процесс жизнетворчества. 

 

В.А.Сухомлинскийписал1:«Вшколеучатнетолько читать,писатьисчитать,ноидумать, познавать 

окружающий мир, богатство науки. В школе учат жить. В школе учатся жить». 

Воснову курсавнеурочнойдеятельностиположенсистемно-деятельностныйподход, 

позволяющий за период освоения ребѐнком образовательных треков (траекторий социально – 

коммуникационного развития) осуществить качественный переход от «социальной 

активности»к«социальнойпозиции»и«гражданскойидентичности».Важно,чтовназвании 

программызаключѐнсущностныйнравственныйидеал«ОрлѐнокРоссии». 

Структура построения курса предлагает богатые возможности для проявления 

творческой энергии каждого ребѐнка, для развития его инициативы, для формирования 

активной позиции юных граждан страны. В структуре заложено понимание особенностей 

психологического развития младшего школьника и условия для формирования 

самостоятельной личности будущего подростка. Учтено соотнесение построения учебных 

четвертей и распределение нагрузки в них. Цикличность курса, где даѐтся возможность 

вернуться к ранее пройденным трекам, позволяет ребѐнку, опираясь на полученный опыт, 

проанализировать свои действия, сделать вывод и попробовать применить этот опыт в своей 

жизни. 

Цель курса: формирование у ребѐнка младшего школьного возраста социально- 

ценностных знаний, отношений и опыта позитивного преобразования социального мира на 

основе российских базовых национальных ценностей, накопленных предыдущими 

поколениями, воспитание культуры общения, воспитание любви к своему Отечеству, его 

истории, культуре, природе, развитие самостоятельности и ответственности. 

Задачикурса: 

1. Воспитыватьлюбовьиуважениексвоейсемье,своемународу,малойРодине, общности 

граждан нашей страны, России. 

2. Воспитывать уважение к духовно-нравственной культуре своей семьи, своего народа, 

семейным ценности с учѐтом национальной, религиозной принадлежности. 

3. Формироватьлидерскиекачестваиумениеработатьвкоманде. 

4. Развиватьтворческиеспособностииэстетический вкус. 

5. Воспитывать ценностное отношение к здоровому образу жизни, прививать интерес к 

физической культуре. 

6. Воспитывать уважение к труду, людям труда. Формировать значимость и потребность 

в безвозмездной деятельности ради других людей. 
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7. Содействовать воспитанию экологической культуры и ответственного отношения к 

окружающему миру. 

8. Формировать ценностноеотношение к знаниям через интеллектуальную, поисковую и 

исследовательскую деятельность. 

Построениекурсавнеурочнойдеятельностидля1классов 

Первоклассники занимают особое место среди обучающихся начальных классов. Учитывая их 

физиологические, психологические и познавательные особенности развития, учителю необходимо 

первоначально решить вопросы, связанные с адаптацией детей к учебному процессу. Поэтому 

вхождение в программу «Орлята России», знакомство с треками для ребят 1-го класса начинаетсясо 

2-й четверти. Последовательность треков, а также количество занятий в каждом треке для 

обучающихся в первом классе отличается от предлагаемых для остальной начальной школы. 

Для подготовки первоклассников к участию в программе «Орлята России» в первой четверти 

учителю предлагаются для проведения с детьми четыре игровых занятия, по два в каждом месяце 

четверти. 

 

Деятельность Даты Комментарии 

4 игровыхзанятиядля: 

- вхождения ребѐнка в 

ритми атмосферу 

школьнойдеятельности; 

- включения детей в 

деятельность, 

мотивирующую на 

дальнейшееучастиев 

Программе. 

 

Занятия: 

- сиспользованиемигр на

  командообразование, 

создание благоприятной 

психоэмоциональной 

атмосферыв классе, 

мотивацию на участие в 

Программе; 

- для приобретения 

опыта   совместной 

деятельности в команде, 

- длявыявлениялидеров 

иформированияв 

сентябрь, 

октябрь 

Впервойчетвертиучителюнеобходиморешить 

ряд главных задач: введение первоклассника в 

новый для него школьный мир, помощьребѐнку 

в адаптации к новым социальным условиям, 

сохранение/настрой на позитивное восприятие 

учебного процесса. А также развитие 

мотивации детей на участие в Программе 

«Орлята России». 

У каждого учителя есть собственный опыт 

решения выше обозначенных задач, и к этому 

опытуврамкахподготовкикучастиювпрограмме 

«Орлята России» мы предлагаем добавить 

проведение четырѐх игровых занятий. Дни и время, 

удобное для их проведения, педагог выбирает 

самостоятельно. 
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дальнейшем микрогрупп 

для использования 

методики ЧТП 

(чередования 

творческих 

поручений). 

-первичнаяоценкауровня 

сплочѐнности класса. 

  

Вводный«Орлятскийурок» 

для первоклассников 

8-9ноября Основными задачами являются стартПрограммы 

для детей и эмоциональный настрой класса на 

участие в Программе. 

«Орлѐнок–Эрудит» 11-25ноября Ко второй четверти учебный процесс и все 

связанные с ним новые правила 

жизнедеятельности становятся для ребѐнка 

более понятными. Данный трек позволит, с 

одной стороны, поддержать интерес к процессу 

получения новых знаний, с другой стороны, 

познакомить обучающихся с разными 

способами получения информации. 

«Орлѐнок–Мастер» 15-23 

декабря 

Мастерская Деда Мороза: подготовка класса и 

классной ѐлкикновогоднемупразднику/ участие в 

новогоднем классном и школьном празднике. 

«Орлѐнок–Мастер» 9-20января Знакомимсясмастерамиразличныхпрофессий; 

посещаем места работы 

родителей-мастеров своего 

дела,краеведческиемузеиипр. 

«Орлѐнок–Спортсмен» 23 января 

– 

10февраля 

К середине учебного года у всех школьников 

нарастаетгиподинамическийкризис,повышается 

утомляемость. Как следствие, согласно 

статистике, середина учебного года – это одиниз 

периодов повышения заболеваемости среди 

школьников. 

Рекомендуемкпредложенному 

содержанию трека добавить больше занятий, 

связанных с двигательной активностью, 

нахождением детей на свежем 

воздухе. 
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«Орлѐнок – 

Хранитель 

историческойпамяти» 

20 

февраля– 

10 марта 

Основная смысловая нагрузка трека: 

Я–хранитель традицийсвоейсемьи, 

Мы (класс) – хранители своих достижений, 

Я/Мы – хранители исторической памяти 

своей страны. 

Решению задач трека будет способствовать 

празднование Дня защитника Отечества, 

Международногоженскогодня 

идругихпраздников. 

«Орлѐнок–Эколог» 13марта–12 Пробуждениеприродыпослезимыдаѐт учителю 

 апреля более широкие возможности для проведения 

трека. Часть мероприятий можно уже проводить 

за пределами здания школы. Расширяются 

возможности 

использованияприродного материала, 

возможностипроведенияразличныхэкологических 

акцийипр. 

«Орлѐнок–Лидер» 13апреля 

– 

28апреля 

В логике Программы важно, чтобы все треки 

прошли до трека «Орлѐнок – лидер», так как он 

является завершающим и подводящим итоги 

участия первоклассников в Программе в учебном 

году. 

Основными задачами являются оценка уровня 

сплочѐнности класса и приобретенных ребѐнком 

знанийи опытасовместнойдеятельностивклассе 

какколлективе. 

Подведениеитогов 

участиявПрограмме в 

текущем учебном году 

1мая– 

24мая 

ВУМК–использованиеигровыхметодов 

диагностики результатов. Основными 

результатами, которые нам 

необходимо оценить станут: 

- личностноеразвитиеребѐнка(изменение 

его позиции от 

«наблюдателя»до «активногоучастника»); 

- сформированностьклассакакколлектива;- 

уровень принятия/осознанияценностей, 

заложенных в Программе. 

 

 

Построение курса внеурочной деятельности для 2классов 

Реализация программы «ОрлятаРоссии» для детей 2класса начинается с первой недели  

Четверти учебного года. 
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Каждый трек состоит из 9 занятий,два из которых предполагают «свободное творчество 

учителя» в рамках того или иного трека, но с заданными целевыми установками для 

сохранения смыслов Программы. 

 

 

Деятельность Даты Комментарии 

Вводный «Орлятский 

урок» для детей 

первого года участия 

в Программе 

сентябрь Основными задачами являютсястарт Программы для детей и 

эмоциональный настрой класса на участие в Программе. 

«Орлѐнок–Лидер» октябрь Реализация Программы начинается с данного трека, который 

позволяет актуализировать/ приобрести опыт совместной 

деятельности в коллективе, что необходимо в начале 

учебного года. Также занятия трека позволят выявить 

первичнуюоценкууровнясплочѐнностиклассаилидеров 

для 

 

  дальнейшегоформированиямикрогрупп. 

«Орлѐнок–Эрудит» ноябрь Вторая четверть отличается высокой мотивацией у детей на 

учебную деятельность. В этот временной промежуток в 

школах проходят различные олимпиады. 

Врамкахтрекапроисходитзнакомстворебѐнкасразными 

способамиполучения информации. 

«Орлѐнок–Мастер» декабрь Данныйтрекпроходитвдва этапа: 

1–подготовкановогоднего спектакля/номера/концерта; 

Иградляподведения 

промежуточных 

итогов участия в 

Программе 

январь Играпо итогам3хтреков: 

«Орлѐнок–Лидер» 

«Орлѐнок–Эрудит»«Орлѐнок – 

Мастер» Игру учитель 

проводит самостоятельно, 

используя предоставленные 

методические рекомендации. 

«Орлѐнок – 

Доброволец» 

январь Тематика трека актуальна круглый год, поэтому учитель 

может обращаться к имеющемуся социальному опыту детейи 

истории добровольческого/ волонтерского/ тимуровского 

движения в любое время учебного года. 
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«Орлѐнок – 

Спортсмен» 

февраль Учитываяразницув погодныхусловиях 

предлагаетсятрекпровестивданноевремя:в 

большинстве школ проходят различные 

соревнования,посвященные23февраляипр.Втом 

числе, всоответствии свозрастом,можно провести 

Весѐлые страты, «Папа, мама, я – спортивная 

семья» и другие соревнования, чтобы 

минимизировать воздействия гиподинамического 

кризиса середины учебного года. 

«Орлѐнок–Эколог» март Несмотря на большую разницу в климате регионов страны, 

весна – наиболее благоприятный период для реализации 

трека. Погодные условия позволяют уже часть мероприятий 

трека проводить за пределами здания школы. 

«Орлѐнок – 

Хранитель 

исторической 

памяти» 

апрель В логике Программы важно, чтобы все треки 

прошли до трека «Орлѐнок – хранитель 

исторической памяти», так как он является 

треком, подводящим итоги участия в учебном 

году. Основная смысловая нагрузка трека: 

Я–хранитель традицийсвоейсемьи, 

  Мы(класс)–хранителисвоихдостижений, 

Я/Мы–хранителиисторической памяти 

своей страны. 

Подведениеитогов 

участия в 

Программе в 

текущемучебном 

году 

май В УМК – использование игровых методов 

диагностикирезультатов.Основнымирезультатами, 

которые нам необходимо оценить, станут: 

- личностноеразвитие ребѐнка 

(изменение его позицииот «наблюдателя» до 

«активногоучастника»); 

- сформированностьклассакакколлектива; 

- уровеньпринятия/осознанияценностей, 

заложенных в Программе. 

 

Построение курса внеурочной деятельности для 3-4 классов 

Реализация программы «Орлята России» для детей 3-4 классов начинается спервой 

неделиучебного года. 

Каждый трексостоитиз 9 занятий,дваиз которыхпредполагают «свободноетворчество 

учителя» в рамках того или иного трека, но с заданными целевыми установками для 

сохранения смыслов Программы. 
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Деятельность Даты Комментарии 

Вводный 

«Орлятский урок»длядетей 

первого года участия 

вПрограмме 

сентябрь Основными задачами являются старт 

Программыдлядетейиэмоциональный 

настрой класса на участие в Программе. 

«Орлѐнок–Лидер» октябрь Реализация Программы начинается сданного 

трека, который позволяет актуализировать/ 

приобрести опыт совместной деятельности в 

коллективе, что необходимо в начале 

учебного года. Также занятия трека позволят 

выявить первичную оценку уровня 

сплочѐнности класса и лидеров для 

дальнейшего формирования микрогрупп. 

«Орлѐнок–Эрудит» ноябрь Вторая четверть отличается высокой 

мотивацией у детей на учебную 

деятельность.Вэтотвременнойпромежуток 

в школах проходят различные олимпиады. В 

рамках трека происходит 

знакомстворебѐнкасразнымиспособами 

полученияинформации. 

 

«Орлѐнок–Мастер» декабрь Данныйтрекпроходитвдва этапа: 

1 – подготовка новогоднего 

спектакля/номера/концерта; 

Иградляподведения 

промежуточных 

итогов участия в 

Программе 

январь Играпо итогам3хтреков: 

«Орлѐнок– Лидер»«Орлѐнок–Эрудит» 

«Орлѐнок – Мастер»Игруучитель проводит 

самостоятельно,используяпредоставленные 

методические рекомендации. 

«Орлѐнок–Доброволец» январь Тематика трека актуальна круглый год, 

поэтому учитель может обращаться к 

имеющемуся социальному опыту детей и 

истории добровольческого/ волонтерского/ 

тимуровского движения в любое время 

учебного года. 
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«Орлѐнок–Спортсмен» февраль Учитывая разницу в погодных 

условиях предлагается трек провестив 

данное время: в большинстве школ 

проходят различные соревнования, 

посвященные 23 февраля и пр. В том 

числе, в соответствии с возрастом, 

можнопровестиВесѐлыестраты, 

«Папа, мама, я – спортивная семья» и 

другие соревнования, чтобы 

минимизировать воздействия 

гиподинамического кризиса середины 

учебного года. 

«Орлѐнок–Эколог» март Несмотря на большую разницу в клима 

регионов страны, весна – наибол 

благоприятный период для реализацтрека. 

Погодные условия позволяют уже 

часть мероприятий трека проводить за 

пределами здания 

школы. 

«Орлѐнок – 

Хранитель 

исторической 

памяти» 

апрель В логике Программы важно, чтобы 

всетрекипрошлидотрека«Орлѐнок – 

хранитель исторической памяти», 

так как он является треком, 

подводящимитогиучастиявучебном году. 

Основная смысловая нагрузка 

трека: 

Я–хранительтрадицийсвоейсемьи, 

Мы (класс) – хранители своих 

достижений, 

  Я/Мы–хранителиисторическойпамяти своей 

страны. 

Подведениеитоговучастия в 

Программе в текущем 

учебномгоду 

май ВУМК–использованиеигровыхметодов 

диагностики результатов. Основными 

результатами,которыенамнеобходимо 

оценить, станут: 

- личностное развитие ребѐнка 

(изменение его позиции от 

«наблюдателя» до «активного 

участника»); 

- сформированностьклассакак 

коллектива; 
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  - уровень принятия/осознания 

ценностей,заложенныхвПрограмме. 

 

 

3. Предполагаемыерезультатыкурса. 

Целевые ориентиры результатов участия и освоения младшими школьниками 

содержания учебно-методического комплекса программы «Орлята России» определены в 

соответствии с ФГОС, основными направлениями воспитания, зафиксированными в 

Примерной рабочей программе воспитания и основываются на российских базовых 

национальных ценностях. 

По итогам участия в программе «Орлята России в течение учебного года» младший 

школьник: 

● понимает важность социально-значимых ценностей Программы (понимает 

сопричастность к истории родного края, своей Родины — России, Российского государства; 

осознаѐт принадлежность к своему народу и общности граждан России; понимает значение 

государственных символов; уважает духовно- нравственную культуру своей семьи, народа; 

понимает ценность человеческой жизни, ценность родного языка, русского языка; сознаѐт и 

принимает свою половую принадлежность, соответствующие ей психофизические и 

поведенческие особенности с учѐтом возраста; ориентирован на физическое развитие с учѐтом 

возможностей здоровья, занятия физкультурой и спортом; сознаѐт ценность труда в жизни 

человека, семьи, общества; понимает ценность природы, зависимость жизни людей отприроды, 

влияние людей на природу, окружающую среду); 

● применяет в жизни позитивный опыт, полученный в результате участия в 

различных видах внеурочной деятельности (принимает участие в жизни класса, 

общеобразовательнойорганизациивдоступной по возрастусоциально значимойдеятельности; 

умеет оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, осознаѐт 

ответственность за свои поступки; проявляет стремление к самовыражению в разных видах 

художественной деятельности, искусстве; владеет основными навыками личной и 

общественной гигиены, безопасного поведения в быту, природе, обществе; проявляет интереск 

разным профессиям; участвует в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой 

деятельности; проявляет любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, 

приносящих вред природе, особенно живым существам; имеет первоначальные навыки 

наблюдений, систематизации и осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной 

областях знаний); 

● демонстрирует социально-значимую активность в социуме (демонстрирует 

уважение к государственной символике России, своего региона, местам почитания героев и 

защитников Отечества); первоначальные навыки общения с людьми разных народов, 

вероисповеданий; во взаимодействии с окружающими доброжелателен, проявляет 

сопереживание, готовность оказывать помощь, выражает неприятие поведения, причиняющего 

физический и моральный вред другим людям, уважает старших; бережно относится к 

физическому здоровью, соблюдает основные правила здорового и безопасного для себя и 

других людей образа жизни, в том числе в информационной среде, проявляет интерес кчтению; 

проявляет уважение к труду, людям труда, демонстрирует бережное отношение к результатам 

труда; придерживается в своей деятельности экологических норм; выражает 

познавательныеинтересы,активность,любознательностьисамостоятельностьвпознании, 
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демонстрируетвдеятельностииповседневномобщенииинтересиуважениекнаучным знаниям, 

науке). 

 

2.2.Программаформированияуниверсальныхучебныхдействий 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального общего 

образования (далее - программа формирования УУД) конкретизирует требования Стандарта к 

личностным и метапредметным результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, дополняет традиционное содержание 

образовательновоспитательных программ и служит основой разработки примерных программ 

учебных предметов, курсов, дисциплин. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на обеспечение 

системно-деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и призвана способствовать 

реализации развивающего потенциала начального образования, развитию системы универсальных 

учебных действий, выступающей как инвариантная основа образовательного процесса и 

обеспечивающей школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и 

самосовершенствованию. Всѐ это достигается путѐм как освоения обучающимися конкретных 

предметных знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин, так и сознательного, активного 

присвоения ими нового социального опыта. При этом знания, умения и навыки рассматриваются 

как производные от соответствующих видов целенаправленных действий, если они формируются, 

применяются и сохраняются в тесной связи с активными действиями самих учащихся. Качество 

усвоения знаний определяется многообразием и характером видов универсальных действий. 

Развитиеуниверсальныхучебныхдействийневозможновнеситуацииизученияпредметных 

знаний. Оно реализуется в условиях специально организованной образовательной деятельности по 

освоению обучающимися конкретных предметных знаний, умений и навыков в рамках отдельных 

школьныхдисциплин. Вместестем,освоенныезнания, умения и навыки рассматриваютсякак поле 

для применения сформированных универсальных учебных действий обучающихся для решенияими 

широкого круга практических и познавательных задач. 

Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего 

образования включает: 

- ценностныеориентирыначальногообщегообразования; 

- понятие,функции,составихарактеристикиуниверсальныхучебныхдействийвмладшем школьном 

возрасте; 

- описание возможностей содержания различных учебных предметов для формирования 

универсальных учебных действий; 

- описаниеусловийорганизацииобразовательнойдеятельностипоосвоениюобучающимися 

содержания учебных предметов с целью развития универсальных учебных действий; 

- описание условий, обеспечивающих преемственность программы формирования у обучающихся 

универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и от начального к 

основному общему образованию. 

Ценностныеориентирыначальногообщегообразования 

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в представлении 

о целях образования и путях их реализации. От признания знаний, умений и навыков какосновных 

итогов образования произошѐл переход к пониманию обучения как процесса подготовки 

обучающихсякреальнойжизни,готовностиктому,чтобызанятьактивнуюпозицию,успешно 
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решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, быть готовым к быстрому 

переучиванию в ответ на обновление знаний и требования рынка труда. 

По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем обучающимся 

системы знаний к активному решению проблем с целью выработки определѐнных решений; от 

освоения отдельных учебных предметов к полидисциплинарному (межпредметному) изучению 

сложных жизненных ситуаций; к сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе овладения 

знаниями, к активномуучастию последнихв выборесодержанияи методовобучения. Этотпереход 

обусловлен сменой ценностных ориентиров образования. 

Ценностныеориентирыначальногообразованияконкретизируютличностный, социальныйи 

государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к результатам освоения 

основной образовательной программы, и отражают следующие целевые установки системы 

начального общего образования: 

- формированиеосновгражданскойидентичностиличностинабазе: 

- чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания ответственности 

человека за благосостояние общества; 

- восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий; 

уважения истории и культуры каждого народа; 

- формированиепсихологическихусловийразвитияобщения,сотрудничестванаоснове: 

- доброжелательности,доверияивниманияклюдям,готовностиксотрудничествуидружбе, оказанию 

помощи тем, кто в ней нуждается; 

- уваженияк окружающим—уменияслушатьислышатьпартнѐра,признаватьправокаждогона 

собственное мнение и принимать решения с учѐтом позиций всех участников; 

- развитиеценностно-смысловойсферыличностинаосновеобщечеловеческихпринципов 

нравственности и гуманизма: 

- принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива и общества 

истремления следовать им; 

- ориентациивнравственномсодержанииисмыслекаксобственныхпоступков,такипоступков 

окружающих людей, 

- развитияэтическихчувств(стыда,вины,совести)какрегуляторовморальногоповедения;

формированияэстетическихчувствичувствапрекрасногочереззнакомствоснациональной, отечественной 

и мировой художественной культурой; 

- развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а именно:

развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания и 

творчества; 

- формирование уменияучиться и способности к организации своей деятельности (планированию, 

контролю, оценке); 

- развитиесамостоятельности, 

самоактуализации: 

инициативы и ответственности личностикакусловияеѐ 

- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, готовности 

открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и умения адекватно 

их оценивать; 
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- развитиеготовностиксамостоятельнымпоступкамидействиям,ответственностизаихрезультаты; 

- формирование целеустремлѐнности и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

- формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 

здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в частности 

проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда другихлюдей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов обучения и 

воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе формированияобщих 

учебных умений, обобщѐнных способов действия обеспечивает высокую эффективность решения 

жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

Характеристика универсальных учебных действий при получении начального общего 

образования 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение 

эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний учащимися, возможность их 

самостоятельного движения в изучаемой области, существенное повышение их мотивации и 

интереса к учѐбе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются 

основные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, особенности целеполагания 

(учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка, сформированность которыхявляется 

одной из составляющих успешности обучения в образовательном учреждении. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная специфика, 

которая заключается в постепенном переходеот совместнойдеятельности учителя и обучающегося к 

совместно-разделѐнной (в младшем школьном и младшем подростковом возрасте) и к 

самостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания деятельности (в младшем 

подростковом и старшем подростковом возрасте). 

Понятие«универсальныеучебныедействия» 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, 

то есть способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путѐм сознательного и 

активного присвоения нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, формировать 

умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этого процесса, то есть умение 

учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как обобщѐнные действия 

открываютучащимсявозможностьширокойориентации каквразличныхпредметныхобластях, так и в 

строении самой учебной деятельности, включающей осознание еѐ целевой направленности, 

ценностно-смысловых и операциональных характеристик. Таким образом, достижение умения 

учиться предполагает полноценное освоение обучающимися всех компонентов учебной 

деятельности, которые включают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную 

задачу, учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и 

оценка). Умение учиться — существенный факторповышения эффективностиосвоенияучащимися 

предметных знаний, формирования умений и компетенций, образа мира и ценностно-смысловых 

оснований личностного морального выбора. 

Функцииуниверсальныхучебныхдействий: 
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1) обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность учения, 

ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их достижения, 

контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

2) создание условий для гармоничного развития личности и еѐ самореализации на основеготовности 

к непрерывномуобразованию;обеспечение успешного усвоениязнаний, формирования умений, 

навыков и компетентностей в любой предметной области; 

3) универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят надпредметный, 

метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, личностного и 

познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают преемственность всех уровней 

образовательного процесса;лежат восновеорганизации ирегуляции любой деятельностиучащегося 

независимо от еѐ специально-предметного содержания. 

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и 

формирования психологических способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым 

целям общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, регулятивный 

(включающий также действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 

ориентациювсоциальныхроляхимежличностныхотношениях.Применительнокучебной 

деятельности следует выделить три вида личностных действий:личностное, профессиональное, 

жизненное самоопределение; 

- смыслообразование,т.е.установлениеобучающимисясвязимеждуцельюучебной 

деятельности и еѐ мотивом, другими словами, междурезультатом учения и тем, что побуждает к 

деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое 

значение и какой смысл имеет для меня учение? и уметь на него отвечать; 

- нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого содержания 

(исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный 

выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимсяорганизацию 

своей учебной деятельности. К ним относятся: 

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимися, и того, что ещѐ неизвестно; 

- планирование — определение последовательности промежуточных целей с учѐтом конечного 

результата; составление плана и последовательности действий; 

- прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных 

характеристик; 

- контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учѐтом оценки этого 

результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 
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- оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещѐ нужно 

усвоить,осознаниекачестваи уровняусвоения;оценкарезультатов работы;саморегуляциякак 

способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к выбору в ситуации 

мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические 

учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебныеуниверсальныедействия: 

- самостоятельноевыделениеиформулированиепознавательнойцели; 

- поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с 

использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников информации; 

- структурированиезнаний; 

- осознанноеипроизвольноепостроениеречевоговысказываниявустнойиписьменнойформе; 

- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимостиот конкретных условий; - 

рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатовдеятельности; 

- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; 

извлечениенеобходимойинформацииизпрослушанныхтекстовразличныхжанров;определение 

основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов 

художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и 

адекватная оценка языка средств массовой информации; 

- постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности 

при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаковосимволические 

действия: 

- моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены 

существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или 

знаковосимволическая); 

- преобразованиемодели сцельювыявленияобщихзаконов,определяющихданную предметную 

область. 

Логическиеуниверсальные действия: 

- анализобъектовсцельювыделенияпризнаков(существенных,несущественных); 

- синтез—составлениецелогоизчастей,втомчислесамостоятельноедостраиваниес восполнением 

недостающих компонентов; 

-выбороснованийикритериевдлясравнения,сериации,классификацииобъектов; 

-подведениеподпонятие,выведениеследствий; 

-установлениепричинно-следственныхсвязей,представлениецепочекобъектовиявлений; построение 

логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

-доказательство; 

-выдвижениегипотезиихобоснование. 

-Постановкаирешениепроблемы: 

-формулированиепроблемы; 

-самостоятельноесозданиеспособоврешенияпроблемтворческого ипоисковогохарактера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентностьиучѐтпозициидругихлюдей,партнѐровпообщениюилидеятельности;умение 
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слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в 

группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми. 

Ккоммуникативнымдействиямотносятся: 

- планированиеучебногосотрудничествасучителемисверстниками—определениецели,функций 

участников, способов взаимодействия; 

- постановкавопросов—инициативноесотрудничествовпоискеисбореинформации; 

- разрешение конфликтов  — выявление, идентификация  проблемы, поиски 

оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его 

реализация; 

- управлениеповедениемпартнѐра—контроль,коррекция,оценкаего действий; 

- умение с достаточнойполнотойиточностьювыражатьсвоимыслив соответствии сзадачами и 

условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных 

средств коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических 

способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития личностной и 

познавательной сфер ребѐнка. Процесс обучения задаѐт содержание и характеристики учебной 

деятельности ребѐнка и тем самым определяет зону ближайшего развития указанных 

универсальных учебных действий (их уровень развития, соответствующий «высокой норме») и их 

свойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с 

другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития: 

-изобщенияисорегуляцииразвиваетсяспособностьребѐнкарегулироватьсвоюдеятельность; 

из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого и взрослого формируется 

представление о себе и своих возможностях, появляется самопринятие и самоуважение, т.е. 

самооценка и Я-концепция как результат самоопределения; 

  из ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного общения формируются 

познавательные действия ребѐнка. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

ребѐнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяютобраз «Я»как систему 

представлений о себе, отношений к себе. Именно поэтому особое внимание в программе развития 

универсальных учебных действий уделяется становлению коммуникативных универсальных 

учебных действий. 

Померестановленияличностныхдействийребѐнка(смыслообразованиеисамоопределение, 

нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие универсальных учебных 

действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) претерпевает значительные 

изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует определѐнные 

достиженияирезультаты ребѐнка, что вторично приводиткизменению характера егообщения иЯ- 

концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения успеха и 

оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, так и на 

самооценку, смыслообразование и самоопределение учащегося. 
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Связьуниверсальныхучебныхдействийссодержаниемучебныхпредметов 

Каждыйучебныйпредметрешаеткакзадачидостижениясобственнопредметных,таки задачи 

достижения личностных и метапредметных результатов. 

Средствамидостиженияметапредметныхрезультатовявляются: 

- предметноесодержание; 

- образовательныетехнологиидеятельностноготипа; 

- продуктивныезадания. 
Формирование УУД создает возможность соотносить учебные предметы с точки зрения 

приемов познавательной деятельности, общих для осуществления познания этих предметных 

областей. 

Требования кформированиюУУДраскрыты впланируемыхрезультатахосвоенияпрограмм 

учебных предметов: «Русский язык», «Литературное чтение», «Математика», «Окружающий мир», 

«Технология» - в отношении ценностно-смыслового, личностного, познавательного и 

коммуникативного развития учащихся. УУД определяют эффективность образовательногопроцесса 

- усвоение знаний и умений; формирование образа мира и основных видов компетенций учащегося, 

в том числе социальной и личностной компетентности. 

 

ТребованиякформированиюУУД 

 Личностные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

Русскийязык + + + + 

Литературноечтение + + + + 

Иностранныйязык +  + + 

Математика  + +  

Окружающий мир + + +  

Музыка +  + + 

Изобразительное 

искусство 

+  + + 

Технология + + + + 

 

Физическая культура 

+ +  + 

Русскийязык 

Предмет «Русский язык», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на 

личностное развитие ученика. Он формирует представление о единствеи многообразииязыкового и 

культурного пространства России, об основном средстве человеческого общения; воспитывает 

положительное отношение к правильной, точной и богатой устной и письменной речи как 

показателю общей культуры и гражданской позиции человека. Но этот же предмет с помощью 

другой группы линий развития обеспечивает формирование коммуникативных универсальных 

учебных действий, так как учит умению «ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных 

задач». (ФГОС) Также на уроках русского языка в процессе освоения системы понятий и правил у 

учеников формируются познавательные универсальные учебные действия. 

Формируютсяпознавательные, коммуникативные и регулятивные действия: 

-анализ, -сравнение, 
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-установлениепричинно-следственныхсвязей,- 
развитиезнаково-символическихдействий, 

-моделирование. 

Литературноечтение 

Предмет «Литературное чтение» прежде всего, способствует личностному развитию 

ученика, поскольку обеспечивает понимание литературы как «средства сохранения и передачи 

нравственных ценностей и традиций», даѐт возможность для формирования «первоначальных 

этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности» (ФГОС). Приобщение к 

литературе как искусству слова формирует индивидуальный эстетический вкус. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивается через 

обучениеправильномуи умеломупользованиюречьюв различныхжизненныхситуациях, передаче 

другим своих мыслей и чувств, через организацию диалога с автором в процессе чтения текста и 

учебного диалога на этапе его обсуждения. 

Знакомство с «элементарными приѐмами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий» способствует формированию познавательных универсальных 

учебных действий. 

Формируютсявсевидыуниверсальныхучебныхдействий: 

-смыслообразованиечерезпрослеживаниесудьбыгероя, 

-самоопределениеисамопознаниенаосновесравненияобраза«Я»сгероямилитературных произведений, 

-основыгражданскойидентичности, 

-эстетическиеценности, 

- умениепониматьконкретнуюречьнаосновевоссозданиякартинысобытийипоступковперсонажей, 

-умение произвольно ивыразительно строить контекстнуюречь с учетом целей коммуникации, - 
умение устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий и 

действий героев произведения, 

- умениестроить план. 

Иностранный язык 

Развитиекоммуникативныхдействий 

- общееречевое развитиеучащихся 

- развитиепроизвольностииосознанностимонологическойидиалогическойречи; 

- развитиеписьменнойречи 

- умениевестидиалог 

Формированиеличностныхуниверсальныхдействий 

- формированиегражданскойидентичности личности 

- формированиеуважительноеотношениякдругимнародам 

- формированиекомпетентностивмежкультурномдиалоге 

Формирование познавательных действий 

- пониманиесмыслатекста 

-умениезадавать вопросы,сопорой напрочитанныйтекст 
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- сочинениесобственныхтекстов 

Математика 

Предмет «Математика» направлен, прежде всего, на развитие познавательных 

универсальных учебных действий. Именно этому учит «использование начальных математических 

знаний для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их 

количественных и пространственных отношений», «овладение основами логического и 

алгоритмического мышления». 

Этотпредметявляетсяосновой развитияуобучающихсяпознавательныхдействий: 

- логика -алгоритмы,включаязнаково-символические 

- планирование -систематизацияиструктурированиезнаний 

-моделирование -приобретениеосновинформационнойграмотности. 

Окружающиймир 

Предмет «Окружающий мир» через две главные линии развития обеспечиваетформирование 

личностных и метапредметных результатов. Первая линия - знакомство с целостной картиной мира 

(умение объяснять мир) - обеспечивает развитие познавательных универсальных 

учебныхдействий.Именноонаобеспечивает«осознаниецелостностиокружающегомира», 

«освоение доступныхспособовизучения природы иобщества», «развитиенавыков устанавливать и 

выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире». Вторая линия - формирование 

оценочного, эмоционального отношения к миру (умение определять своѐ отношение к миру) - 

способствует личностному развитию ученика. С ней связана «сформированность уважительного 

отношениякРоссии,родномукраю,своейсемье,истории,культуре,природенашейстраны», 

«воспитание чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы», «освоение основ 

экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и 

людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде». 

Формированиеличностныхуниверсальныхдействий 

- формированиеосновисторическойпамяти 

- формированиеосновэкологического сознания 

- развитиеморально-этического сознания 

- принятиеучащимисяправилздоровогообразажизни 

Формирование познавательных действий 

- овладениеначальнымиформамиисследовательскойдеятельности 

- формированиедействийзамещенияимоделирования 

- формирование логических действий сравнения, классификации, установления 

причинноследственных связей 

Изобразительноеискусство 

Развитиеличностных,коммуникативных,познавательныхдействий: 

- формированиеобщеучебныхдействий; 

- целеполагание,планированиеиорганизациядействийвсоответствиисцелью,контроль,внесение 

корректив; 

- приобщениекмировойиотечественнойкультуре; 

- формированиегражданской идентичности; 

- формированиеэстетическихценностейивкусов; 

-позитивная самооценка 
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Музыка 

Большую роль в становлении личности ученика играет предметная область 

«Искусство»,включающая предметы «Изобразительное искусство», «Музыка». Прежде всего они 

способствуют личностному развитию ученика,

 обеспечивая«сформированностьпервоначальных 

представленийоролиискусствавжизничеловека,егороливдуховнонравственномразвитии 

человека,сформированностьосновкультуры,пониманиекрасотыкакценности;потребностив 

художественномтворчествеивобщениисискусством».Кромеэтого,искусстводаетчеловеку 

иной,кромевербального,способобщения,обеспечиваятемсамымразвитиекоммуникативных 

универсальных учебных действий. 

Обеспечиваетформированиеличностных,коммуникативных,познавательныхдействий: 

- формированиепозитивнойсамооценки; 

-потребностьвтворческомсамовыражении; 

- приобщениекдостижениямнациональной,российскойимировоймузыкальнойкультурыи 

традициям; 

- формированиероссийскойгражданскойидентичностиитолерантности; 

- развитиеэмпатии 

Технология 

Спецификаэтогопредметаиегозначимостьдляформированияуниверсальныхучебных действий 

обусловлена: 

- ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы формирования 

системы универсальных учебных действий; 

- значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые 

являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по 

курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся использовать схемы, 

карты и модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенныхзаданий 

и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 

- специальнойорганизацией процессапланомерно-поэтапнойотработки 

предметнопреобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии 

психологическихновообразованиймладшегошкольного возраста - уменииосуществлять анализ, 

действовать во внутреннем умственном плане; рефлексии как осознании содержания иоснований 

выполняемой деятельности; 

- широкимиспользованиемформгрупповогосотрудничестваипроектныхформработыдля 

реализации учебных целей курса; 

-формированиепервоначальныхэлементовИКТ-компетентностиучащихся.Формируютсявсевиды 

универсальных учебных действий: 

- умениеосуществлятьанализ,действоватьвовнутреннемумственномплане; 

- развитиезнаково-символическогоипространственноговоображения; 

- развитиепланирующейирегулирующейфункцииречи; 

- формированиеситуации успеха; 

- тразвитиеэстетическихпредставлений; 

Физическая культура 

Этотпредметобеспечиваетформированиеличностныхуниверсальныхдействий 

- основобщекультурной ироссийскойгражданскойидентичности 
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- развитиемотивациидостиженияиготовностикпреодолениютрудностей 

- освоениеправилздорового ибезопасногообразажизни 

Развитие регулятивных действий 

- умениепланировать,регулировать,контролироватьиоцениватьсвоидействия 

Развитие коммуникативных действий 

- сотрудничество,кооперация(вкомандныхвидахспорта)- планирование 

- осуществлениевзаимного контроля -адекватная оценка собственного поведения и 

поведения партнера 

Формированиемоделированиякак УУД осуществляется в рамкахпрактически всех учебных 

предметов. Моделирование включает в свой состав знаково-символические действия:замещение, 

кодирование, декодирование. 

ФормированиеУУДпоклассам 

Таблица4 

Класс Личностные 
Метапредметные 

регулятивные 

Метапредметные 

познавательные 

Метапредметные 

коммуникативные 

1класс -учебно-познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу; 

развитие этических 

чувств-стыда,вины, 

совести; 

установка на 

здоровый образ жизни; 

пониманиепредложений 

и оценок 

учителей, 

товарищей,родителейи 

других людей; 

ориентация в 

нравственном 

содержании и смысле 

собственных 

поступков 

принимает и 

сохраняет учебную 

задачу; 

всотрудничествес 

учителем 

ставитновую 

учебную 

задачу 

строит 

сообщения в 

устной и 

письменной 

форме; 

осуществляет 

сравнение, клас 

сификацию 

умение задавать 

вопросы строить 

монологические 

высказывания 
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2класс  

 

 

способность к 

самооценке на основе 

критериев успешности 

учебной деятельности; 

знание основных 

моральных норм и 

ориентация на их 

выполнение; 

ориентациянапонимание 

причин 

успехавучебной 

деятельности;чувство 

сопричастности и 

гордостизасвоюРодину, 

народ, историю; 

ориентация в 

нравственном 

содержании и смысле 

собственных поступков, 

поступков других людей 

планируетсвои 

действия в 

соот 

 

ветствии с 

поставленной 

задачей; проявляет 

позна- 

 

вательную ини 

циативу в учебном 

сотрудничестве 

осуществляет 

поиск 

необходимой 

информации с 

использованием 

учебной 

литературы,эн 

циклопедий, 

справочников; 

осознанностроит 

сообщения в 

устной и 

письменной 

форме; 

строит 

рассуждения в 
форме простых 

суждений об 

объекте, его 

строении, форме и 

связях 

- владеть диало- 

гической формой речи 



3класс  

 

 

 

 

самоанализ и 

контроль результата; 

эмпатия как 

понимание чувств 

других людейи 

сопереживание им; 

-осознание 

ответственности 

человека за 

общееблагополучие; 

дифференциация 

моральных икон 

венциональных норм 

осуществляет 

внутренний план 

действий; 283 

преобразовывает 

практическую 

задачу 

познавательную 

в -осуществляетпоиск 

необходимой 

информации с 

использованием 

учебной 

литературы, эн 

циклопедий, 

справочников 

(включая элек 

тронные,цифровые); 

- осознанно и 

произвольно 

строитсообщенияв 

устной и 

письменнойформе; 

- самостоятельно 

выбирает 

учитывает разные 

мнения и интересы; 

обосновывает свою 

позицию 

4класс - Внутренняя 

позиция 

школьника на 

уровне 

положительного 

отношениякшколе; 

- принятие 

ценностиприродного 

мира, готовность 

следовать нормам 

природо охранного, 

здоровьесберегающего 

пове дения; 

- способность к са 

мооценке на основ 

критериев успешной 

учебной деятельности; - 

основы 

гражданской 

-осуществляет 

итоговый и поша- 

говыйконтрольпо 

результату; - 

самостоятельно 

адекватно 

оценивает 

правильность 

выполнения 

действий, вносит 

необходимые кор 

рективы 

-существляет 

поиск 

необходимой 

информациив 

открытом ин 

формационном 

пространстве,  в 

том числекон 

тролируемом 

пространстве 

Интернета; -строит 

логические 

рассуждения, 

включающие 

установлениепри- 

- координирует свою 

позицию с 

позициямипартнеров 

  в 

сотрудничестве при 

выборе общего 

решения в 

совместной 

деятельности 

 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего образования у 

выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который 

реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность. 

Типовыезадачиформированияличностных,регулятивных,познавательных, 

коммуникативных УУД 
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Классификация типовых задач 

Типызадач(заданий) Видызадач(заданий) 

Личностные Самоопределение; смыслообразование;нравственноэтической 

Регулятивные ориентации 

Целеполагания;планирования;осуществленияучебныхдействий; 

прогнозирования; контроля; коррекции; оценки; саморегуляции 

Познавательные Общеучебные; знаково-символические; информационные; 

логические 

Коммуникативные Инициативного сотрудничества; планирования учебного 

сотрудничества; взаимодействия; управление коммуникацией. 

Типы задач соответствуют личностным и метапредметным результатам освоения основной 

образовательной программы, а виды задач связаны с показателями (характеристиками) 

планируемых результатов. 

 

Формирование УУД на основе эффективного использования образовательных технологий. 

Последовательная реализация деятельностного подхода предполагает изменение характера 

взаимодействия учителя с классом: 

- личностное включение всех учащихся в процесс взаимного общения; 

- внешняя мотивация вытесняется формированием осознанного мотива учения; 

- репродукция знаний заменяется решением творческих учебных и практических задач. Для 

эффективного взаимодействия учитель должен: 

- создавать проблемные ситуации, активизировать творческое отношение учащихся к учебе; 

формировать рефлексивное отношение школьника к учению и личностного смысла учения; 

организовывать формы совместной учебной деятельности, учебного сотрудничества. 

При формировании УУД в образовательном процессе используются следующие 

образовательные технологии. 
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Образовательные технологии формирования УУД 
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Технология ФормируемыеУУД 

Технологияпроблемного 

обучения 

 

Технологияпроектной 

деятельности 

Личностные 

- способност2ь8с6истематизироватьинакапливатьзнания; 

- способность ксаморазвитиюисамокоррекции; 

Регулятивные 

- умениепостановкиучебнойзадачи; 

- умениепланировать, прогнозировать; 

- умениенаходитьрешениевразличныхпроблемных 

ситуациях; 

- умениеконтролироватьикорректироватьсвоюработу. 

Познавательные 

- постановкаиформулированиепроблемы; 

- самостоятельноесозданиеалгоритмовдеятельности; 

- поискивыделениенеобходимойинформации; 

- выборнаиболееэффективныхспособовирешений задач;- 

рефлексия своейдеятельности. 

Коммуникативные 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками;- инициативноесотрудничествовпоискеисборе 

информации; - презентация своих знаний. 

Личностные 

- устойчиваяучебно-познавательнаямотивацияучения; 

Регулятивные 

- умениеосуществлятьпошаговыйиитоговыйконтрольпо 

результату действий; 

- способностьпроявлять познавательную 

инициативу в учебномсотрудничестве; 

Познавательные 

- умениеработатьсразнымиисточникамиинформации 

(оглавление учебника как программа ученика; таблицы, 

диаграммы, иллюстрации 
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Информационнокоммуникационн 

ые технологии 

Личностные 

- усилениемотивацииучения(повышениеактивностии 

инициативности); 

- умениеосуществлятьотборнеобходимыхдляучебной 

деятельности ЦОР; 

- соблюдениеправилбезопасностиприработес 

компьютером. ИКТ - это открытое (но 

контролируемое) пространствоинформационных 

источников. Регулятивные 

- формированиенавыковсамостоятельнойработы; 

- самостоятельно оценивать правильность 

действий, вноситьнеобходимыекоррективы. 

Познавательные 

- приобщениекдостиженияминформационногообщества 

(ресурсам библиотек и сети Интернет); 

- умениезаписыватьинформациюобокружающеммирес 

помощью инструментов ИКТ; 

- умениеиспользоватьзнаково-символическиесредства,в 

том числе модели и схемы; Коммуникативн ые 

- адекватновосприниматьоценкуучастников 

образовательного процесса; 

- правильноеиспользованиеречевыхсредствдля 

эффективногорешения 

Здоровьесберегающие 

технологии 

Личностные 

- формированиеустановкиназдоровыйобразжизнии 

реализация еѐ в реальном поведении и поступках; 

- умениепреодолеватьусталость,повышение 

работоспособности; Регулятивные 

- умениепланироватьсвоидействия; 

Познавательные 

- освоениесовременныхсистемиметодовукрепления 

здоровья; Коммуникативн ые 

- осуществлениесамоконтроля; 

Игровыетехнологии -Личностные 

- следованиеморальнымнормамиэтическим 

требованиям; 

- формированиеэмпатиикакосознанногопонимания 

чувств других людей и сопереживания им; 

- преодолениеразличныхтрудностей. 

Регулятивные 

- применениеисохранениеучебнойзадачи(правилигры). 

Познавательные 

- умениеприменятьимеющиесязнаниявновойситуации; 

Коммуникативные 
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 - умениеслушатьивступатьвдиалог; 

- воспитание сотрудничества, коллективизма, 

общительности, 

Преемственность программы формирования универсальных учебных действий при переходе 

от одногоуровняобщегообразованиякдругому(от дошкольнойкначальной;от начальнойк 

основной). 

Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с недооценкой задачи 

целенаправленного формирования УУД (коммуникативных, регулятивных, познавательных, 

личностных). 

Наиболее остро проблема преемственности проявляется в двух ключевых точках - в момент 

поступления детей в школу (при переходе из предшкольного звена на уровень начального общего 

образования) и в период перехода обучающихся на уровень основного общего образования. 

Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в трудностях перехода 

обучающихся на новый уровень образовательной системы, имеет следующие причины: 

-недостаточно плавноеизменениеметодов и содержанияобучения, котороеприводит к снижению 

успеваемости и росту психологических трудностей у учащихся; 

-обучение на предшествующем уровне часто не обеспечивает достаточной готовностиобучающихся 

к успешному включению в учебную деятельность нового, более сложного уровня. 

С целью коррекции затруднений, возникающих у обучающихся, в течение адаптационных 

периодов организуется система работы, направленная на исследование уровня физической и 

психической готовности детей к решению задач на новом уровне и гармонизацию процесса 

перехода. 

Исследования готовности детей к обучению при переходе от предшкольного к начальному 

общему образованию показали, что обучение должно рассматриваться как комплексное 

образование, включающее в себя физическую и психологическую готовности. 

Физическая готовность определятся состоянием здоровья, уровнем морфофункциональной 

зрелости организма ребѐнка, в том числе развитием двигательных навыков и качеств (тонкая 

моторная координация), физической и умственной работоспособности. 

Психологическая готовность включает в себя эмоционально-личностную,интеллектуальную 

и коммуникативную готовность. В эмоционально-личностной готовности главную роль играет 

произвольность поведения, учебно-познавательная мотивация иформирование самооценки. 

Наличие у ребѐнка мотивов учения является одним из важнейших условий успешности его 

обучения в начальной школе. Предпосылками возникновения этихмотивов служат, с одной 

стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей поступить в школу, с 

другой - развитие любознательности и умственной активности. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень начального общего 

образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов деятельности:сюжетно-

ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей и при переходе 

обучающихся на следующий уровеньобщего образования.Трудности такого перехода - ухудшение 

успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной 

нестабильности, нарушения поведения, обусловлены следующими причинами: 
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- необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содержания обучения 

(предметная система, разные преподаватели и т. д.); 

- совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со сменой 

ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со сверстникамипри 

сохранении значимости учебной деятельности); 

- недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной деятельности, 

связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития, и главным образом с 

уровнем сформированности структурных компонентов учебной деятельности (мотивы, учебные 

действия, контроль, оценка). 

Основанием преемственности разных уровней образовательной системы является 

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования - формирование 

умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы универсальныхучебных 

действий. 

Методикаиинструментарийоценкиуспешностиосвоенияипримененияобучающимися 

универсальных учебных действий 

Объектоммониторинга являетсяиндивидуальныйпрогрессучащихся в планеформирования у 

них УУД. 

Цель мониторинга уровня сформированности УУД: получение объективной информации о 

состоянии и динамике уровня сформированности универсальных учебных действий у младших 

школьников в условиях реализации федеральных государственных стандартов нового поколения. 

Задачи мониторинга: 

1. отработкамеханизмовсбораинформацииобуровнесформированности УУД; 

2. выявлениеианализфакторов,способствующихформированиюУУД; 

3. формирование банка методических материалов для организации и проведения мониторинга 

уровня сформированности УУД на уровне начального общего образования; 4. обеспечение 

преемственности и единообразия в процедурах оценки качества результатов начального 

школьного образования в условиях внедрения ФГОС нового поколения; 

5. разработка и апробация системы критериев и показателей уровня сформированности УУД 

у обучающихся на уровне начального общего образования. 

Области применения данных мониторинга: данные, полученные в ходе мониторинга, 

используютсядляоперативнойкоррекцииучебно-воспитательного процесса. Система критериев и 

показателей уровня сформированности УУД 

Критериямиоценкисформированностиуниверсальныхучебныхдействийуобучающихся выступают: 

1. соответствиевозрастно-психологическимнормативным требованиям; 

2. соответствиесвойствуниверсальныхдействийзаранеезаданнымтребованиям; 

3. сформированностьучебнойдеятельностиуучащихся,отражающаяуровеньразвития 

метапредметных действий, выполняющих функцию управления 

познавательнойдеятельностьюучащихся. 

Методы сбора информации: 

- анкетирование; 

- тестирование;-наблюдение;-беседа. 

Инструментарий оценки успешности освоения и применения УУД 
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Диагностическая 

методика 

Цель ОцениваемыеУУД Возраст 

учащихся 

Форма(ситуация 

оценивания 

«Лесенка» выявление 

уровня 

развития 

самооценки 

личностныеУУД, 

самоопределение 

1класс  

Фронтальный 

письменный 

опрос 

Метод 
оценки 

школьной 

мотивации 

учащихся 

начальных 

классов (Н. 

Лускановой) 

выявление 

сформированности 

внутренней 

позиции 

школьника; 

выявление 

мотивацииучения 

действия, направленные 

на определение своего 

отношения  к школе и 

школьной 

действительности; 

действия, 

устанавливающие смысл 

учения(личностныеУУД: 

самоопределения  и 

смыслообразования). 

Диагностика 

1-3класс Анкетирование 

«Рисование по 

точкам» 

уровень 

ориентировки на 

заданную систему 

требований, 

способность 

сознательно 

контролировать 

регулятивные УУД, 

умение контролировать 

свою деятельность 

1-2класс Фронтальная 

письменная 

работа 

своидействия. 

 

Корректурная 

проба 

определение 

объема внимания 

(по количеству 

просмотренных 

букв)  и его 

концентрации-по 

количеству 

регулятивные у 

контролировать 

деятельность 

УУ Д, 3-4класс фронтальная 

письменная 

работа 

«Найди отличия» сделанных 

ошибоквыявление 

уровня развития 

операции 

логического 

мышления-анализ 

исравнение 

логические 

универсальные 

учебные 

действия 

1-2класс письменный 

опрос 

«Логические 

закономерности» 

выявление уровня 

развития 

логического 

мышления 

логические 

универсальные учебные 

действия 

3-4класс письменный 

опрос 
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«Рукавички» коммуникативные 

действия по 

согласованию 

усилийвпроцессе 

организациии 

осуществления 

сотрудничества 

коммуникативныеУУД 1-2класс работаучащихся 

вклассепарами 

наблюдение за 

взаимодействием 

и анализ 

результата 

«Совместная 

сортировка» 

(коммуникативные 

кооперация) 

действия по 

согласованию 

усилийвпроцессе 

организациии 

осуществления 

сотрудничества 

(кооперация) 

10,5- 11лет 3-4класс работаучащихся 

вклассепарами; 

методоценивания: 

наблюдение за 

взаимодействием 

и анализ 

результата 

Мониторинг может проводить учитель, психолог, администратор общеобразовательного 

учреждения при условии, что он изучил методику проведения тестирования данного типа. 

Тестирование учащихся начальной школы проводится не реже, чем два раза в год. Не 

рекомендуется концентрировать проведение тестирования в один день, чтобы избежать 

эмоциональной перегрузки. Тестирование можно проводить индивидуально и одновременно с 

учащимися всего класса. 

Обязательным требованием к построению системы мониторинга является сочетание низко 

формализованных (наблюдение, беседа, экспертная оценка и др.) и высоко формализованных 

(тестов, проб, аппаратурных методов и др.) методов, обеспечивающее объективность и точность 

получаемых данных. 

Содержаниемониторингадолжнобытьтесносвязаноспрограммамиобученияивоспитания 

детей. 

Обязательнымтребованиемкпостроениюсистемымониторингаявляетсяиспользование 

только тех методов, применение которых позволяет получить необходимый объем информации 

воптимальные сроки. 

Мониторинг формирования УУД 

Проверяющий Виды мониторинга Проверяемые УУД 

Учителя Комплексные контрольные работы 

Наблюдения 

Анкеты 

 

Личностные Регулятивные 

Познавательные 

Коммуникативные 

Учителя, ученики, 

родители 

Портфолио 
Личностные Регулятивные 

Познавательные 

Коммуникативные 

Система оценки универсальныхучебных действий может быть: 

- уровневой(определяются уровни владения универсальными учебными действиями); 

- позиционной-нетолькоучителяпроизводятоценивание,оценка формируется на основе 

рефлексивных отчетов разных участников образовательного процесса:родителей,представителей 
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общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде социальной практики, 

сверстников, самого обучающегося - в результате появляется карта самооценивания и 

позиционного внешнего оценивания. 

Одним из средств предъявления собственных достижений ученика для их оценки является 

"Портфолио достижений ученика". «Портфолио» представляет собой подборку личных работ 

ученика: творческие работы, отражающие его интересы; лучшие работы, отражающие прогресс 

ученика в какой-либо области; продукты учебно-познавательной деятельности - самостоятельно 

найденные информационно-справочные материалы из дополнительных источников, доклады, 

сообщения,размышленияосвоемпродвиженииипр.Могут включаться материалы 

,характеризующиедостиженияобучающихсявовнеурочнойидосуговойдеятельности. 

Портфолиопозволяет: 

-поддерживатьвысокую учебнуюмотивациюобучающихся; 

-поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения; 

-развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности 

обучающихся; 

-формировать умение учиться - ставить цели, планировать и организовывать собственную 

учебную деятельность. 

Использование "Портфеля достижений ученика" предоставляет учителю и родителям 

учащихся богатую информацию об индивидуальном развитии ребенка и способствует участию 

детей в оценке своей собственной работы. 

Порезультатампортфолиоможносделатьвыводы о: 

1) сформированностиуобучающихся универсальныхипредметныхспособовдействий,а так 

же опорной системы знаний, обеспечивающих емувозможность продолжения образования на 

уровне основного общего образования; 

2) сформированности основумения учиться, понимаемойкак 

способностиксамоорганизации сцельюпостановки ирешенияучебно-познавательныхи 

практическихзадач; 

3) индивидуальномпрогрессевосновныхсферахразвитияличности -мотивационно- 

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

 

 

2.3.Рабочаяпрограмма воспитания 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

 

Рабочаяпрограмма воспитания МБОУ Тумановской СШ разработана на основе: 

Федерального законаот29.12.2012№ 273-ФЗ«Об образовании в Российской Федерации», с 

учѐтом Стратегии развития воспитания в Российской Федерациина период до 2025 года и Плана 

мероприятий по ее реализации в 2021-2025 гг., № 996-р и Плана мероприятий по еѐ реализации в 

2021 — 2025 годах (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р); 

Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 № 372 "Об 

утверждении федеральной образовательной программы начального общего образования" 

(Зарегистрирован 13.07.2023 № 74229) 



293 

 

Программа воспитания основывается на единстве и преемственности образовательного процесса 

всех уровней общего образования, соотносится с рабочими программами воспитания для 

образовательных организаций дошкольного и среднего профессионального образования. 

Программа воспитания: 

предназначена для планирования и организации системной воспитательной деятельности в 

образовательной организации; разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов 

управления 

образовательной организацией, в том числе советов обучающихся, советов родителей (законных 

представителей); 

реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с 

семьѐй и другими участниками образовательных отношений, социальными институтами 

воспитания; предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным духовным 

ценностям, включая ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения, 

принятымвроссийскомобщественаосновероссийскихбазовыхконституционныхнормиценностей; 

предусматривает историческое просвещение, формирование российской культурной и 

гражданскойидентичностиобучающихся. 

Программавоспитаниявключаеттрираздела:целевой,содержательный,организационный. 

 

РАЗДЕЛ1.ЦЕЛЕВОЙ 

 Цель и задачи воспитанияобучающихся МБОУ  Тумановской С Ш 

Содержание воспитания обучающихся в МБОУ Тумановской СШ определяется содержанием 

российских базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, которые закреплены в 

Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют инвариантное содержание 

воспитания обучающихся. Вариативный компонент содержания воспитания обучающихся 

включает духовно-нравственные ценности культуры, традиционных религий народов России. 

Воспитательная деятельность в МБОУ Тумановской  СШ планируется и осуществляется в 

соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания. Приоритетной 

задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной 

личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными 

знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, 

готовой к мирному созиданию и защите Родины. 

Цельвоспитанияобучающихся вобразовательнойорганизации: -развитие 

личности, создание условий для самоопределения и социализации на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства; 

-формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и 

старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и 

традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Задачи воспитания обучающихся в образовательной организации: 

-усвоение обучающимися знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, 

которые выработало российское общество (социально значимых знаний); 
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-формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, традициям (их 

освоение, принятие); 

-приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного опыта 

поведения, общения, межличностных социальных отношений, применения полученных знаний; - 

достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в соответствии с 

ФГОС НОО. 

Личностныерезультатыосвоенияобучающимисяобразовательныхпрограммвключают: 

-осознание российской гражданской идентичности; сформированность ценностей 

самостоятельности и инициативы; готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и 

личностному самоопределению; 

-наличиемотивациикцеленаправленнойсоциально значимойдеятельности; 

-сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе, 

окружающим людям и жизни в целом. 

Воспитательная деятельность в МБОУ Тумановской СШ планируется и осуществляется на основе 

аксиологического, антропологического, культурно-исторического, системно- деятельностного, 

личностно-ориентированного подходов и с учѐтом принципов воспитания: гуманистической 

направленности воспитания, совместной деятельности детей и взрослых, следования 

нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности. 

 

 Направления воспитания 

Программа воспитания реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

образовательной организации поосновным направлениям воспитанияв соответствии с ФГОС НОО 

и отражает готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретать 

первоначальный опыт деятельности на их основе, в том числе в части: 

1) гражданского воспитания,способствующегоформированию 

российской гражданской идентичности, принадлежности к общности граждан Российской 

Федерации, к народу России как источнику власти в Российском государстве и субъекту 

тысячелетней российской государственности, уважения к правам, свободам и обязанностям 

гражданина России, правовой и политической культуры. 

2) патриотического воспитания, основанного на воспитании любви к родному краю, 

Родине, своему народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, 

формирование российского национального исторического сознания, российской культурной 

идентичности. 

3) духовно-нравственного воспитания на основе духовно-нравственной культурынародов 

России, традиционных религий народов России, формирование традиционных российских 

семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия,справедливости, 

дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков. 

4) эстетического воспитания, способствующего формированию эстетической культурына 

основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам 

отечественного и мирового искусства. 
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5) физического воспитания, ориентированного на формирование культуры здорового 

образа жизни и эмоционального благополучия - развитие физических способностей с учѐтом 

возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и 

социальной среде, чрезвычайных ситуациях. 

6) трудового воспитания, основанного на воспитании уважения к труду, трудящимся, 

результатам труда (своего и других людей), ориентации на трудовую деятельность, получение 

профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в 

российском обществе, достижение выдающихся результатов в профессиональнойдеятельности. 

7) экологического воспитания, способствующего формированию экологической 

культуры, ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе 

российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления 

природы, окружающей среды. 

8) ценности научного познания, ориентированного на воспитание стремления кпознанию 

себя и других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с 

учѐтом личностных интересов и общественных потребностей. 

 

 Целевые ориентиры результатов воспитания 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися ООП НОО установлены ФГОС 

НОО. 

На основании этих требований в данном разделе представлены целевые ориентиры 

результатов в воспитании, развитии личности обучающихся, на достижение которых должна быть 

направлена деятельность педагогического коллектива МБОУ Тумановской СШ для выполнения 

требований ФГОС НОО. 

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием воспитания 

обучающихся на основе российских базовых (гражданских, конституциональных) ценностей, 

обеспечивают единство воспитания, воспитательного пространства. 

Целевыеориентирырезультатоввоспитаниянауровненачальногообщегообразования. 

Гражданско-патриотическое воспитание: знающий и любящий свою малую родину, свой край, 

имеющий представление о Родине - России, еѐ территории, расположении; сознающий 

принадлежность к своему народу и к общности граждан России, проявляющий уважение к 

своему и другим народам; понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и 

будущему родного края, 

своей Родины - России, Российского государства; понимающий значение гражданских символов 

(государственная символика России, своего региона), праздников, мест почитания героев и 

защитников Отечества, проявляющий к ним уважение; имеющий первоначальные представления о 

правах и ответственности человека в обществе, гражданских правах и обязанностях; 

принимающийучастиевжизникласса,общеобразовательнойорганизации,вдоступнойпо 

возрасту социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственноевоспитание: 

уважающийдуховно-нравственнуюкультурусвоейсемьи,своегонарода,семейные 
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ценности с учѐтом национальной, религиозной принадлежности; сознающий ценность каждой 

человеческой жизни, признающий индивидуальность и достоинство каждого человека; 

доброжелательный, проявляющий сопереживание,готовностьоказывать 

помощь, выражающий неприятиеповедения, причиняющего физический и моральный вред другим 

людям, уважающий старших; умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия 

нравственным нормам, осознающий ответственность за свои поступки; владеющий 

представлениями о многообразии языкового и культурного пространства России, имеющий 

первоначальные навыки общения с людьми разных народов, вероисповеданий; сознающий 

нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, русского языка, проявляющий 

интерес к чтению. 

Эстетическоевоспитание: 

способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, творчестве 

людей; проявляющийинтересиуважениекотечественнойи мировой художественной культуре; 

проявляющий стремление к самовыражению в разных видах 

художественной деятельности, искусстве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

бережноотносящийсякфизическомуздоровью,соблюдающийосновныеправилаздоровогои 

безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в информационной среде; 

владеющийосновныминавыкамиличнойиобщественнойгигиены,безопасногоповедения 

в быту, природе, обществе; ориентированный на физическое развитие с учѐтом возможностей 

здоровья, занятия физкультурой и спортом; сознающий и принимающий свою половую 

принадлежность, соответствующие ей психофизические и поведенческие особенности с учѐтом 

возраста. 

Трудовоевоспитание: 

сознающийценностьтрудавжизничеловека,семьи,общества; 

проявляющийуважениектруду,людямтруда,бережноеотношениекрезультатамтруда, ответственное 

потребление; проявляющий интерес к разным профессиям; участвующий в 

различныхвидахдоступногоповозрастутруда,трудовойдеятельности. Экологическое 

воспитание: 

понимающийценностьприроды,зависимостьжизнилюдейотприроды,влияниелюдейна 

природу, окружающую среду; проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие 

действий, приносящих вред природе, особенно живым существам; выражающий готовность в 

своей деятельности придерживаться экологических норм. 

Ценностинаучногопознания: 

выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 

самостоятельностьвпознании,интересиуважениекнаучнымзнаниям,науке;обладающий 

первоначальными представлениями о природных и социальныхобъектах, многообразии объектов 

иявленийприроды,связиживойинеживойприроды,онауке,научномзнании;имеющий 

первоначальныенавыкинаблюдений, систематизациииосмысленияопытав естественно-научной и 

гуманитарной областях знания. 
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РАЗДЕЛ2.3.3СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

УКЛАД ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

МБОУ Тумановская СШ находится по адресу Смоленская область, Вяземский район, с. Туманово , 

ул. Ленина , д.76 

В начальной,основной и средней школе занимается 11 классов-комплектов. 

Школа работает в1смену,учебныезанятия проходятс 9.00. 

Вторая половина дня: внеурочные занятия, индивидуальные консультации для учащихся, 

родителей, внешкольные и общешкольные мероприятия. 

 В селе имеется Домкультуры и сельская библиотека. 

В школе есть спортивный зал, Спортивная площадка, компьютерный класс, библиотека, 

столовая,  достаточное количество кабинетов для образования и воспитания обучающихся. 

В связи с тем, что здание школы находится рядом с дорогой, особое внимание уделяется 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Опыт проведения воспитательной 

работы по профилактике детской дорожно-транспортной безопасности, пожарной безопасности, 

проявлений экстремизма и терроризма и других негативных явлений в подростковой среде, 

напряжѐнная ситуация в стране по этим направлениям привели к осознанию необходимости 

формирования модуля «Безопасность жизнедеятельности», обобщающего работу в данном 

направлении. 

Следует отметить, что в школе обучаются дети из семей разных уровней жизни. Достаточно 

большой процент детей – из неполных семей и  многодетных семей. Учитывая проблемы 

современного общества, касающиеся поведения подростков и особенности контингента школы, 

возникла необходимость внедрения модуля «Профилактика» 

Таким образом, данная программа воспитания направлена на решение проблем гармоничного 

вхождения школьников в социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с 

окружающимиихлюдьми. 

Воспитательная программа показывает, каким образом педагоги могут реализоватьвоспитательный                                                                                                                                                                                                                                                                                         

потенциал      их совместной с детьми деятельности. 

В центре программы воспитания МБОУ Тумановская СШ находится личностное развитие 

обучающихся в соответствии с ФГОС начального, основного и среднего общего 

образования,формированиеунихсистемных знаний о различных аспектах развития России и мира. 

Взаимодействие школы с социальнымипартнерами 

№ Социальные партнеры Совместнаядеятельность 

1. Тумановская сельская 

библиотека 

Участиев акциях,в конкурсах, проектах, игровых 

мероприятиях, совместноепроведение библиотечных 

уроков, тематических занятий, посещение выставок.  

2. Тумановский СДК Организациясовместныхмероприятий.Участие в 

акциях,в конкурсах, игровых мероприятиях. 

 

Анализ сегодняшнего состояния системы российского образования показывает, что главным 

инструментом, обеспечивающим успешность и эффективность проектируемых изменений, должна 

стать,поддерживаемаянагосударственномуровне,практикаформированияновыхсоциальных 
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отношений участников образовательного процесса. При этомсетевое взаимодействие в системе 

образования сегодня рассматривается не только в рамках реализации ФГОС ООО (в части 

профильного обучения и внеурочной деятельности), но и в более широком аспекте 

совершенствования деятельности образовательных организаций. В связи с этим, проанализировав 

процессы, происходящие в современной системе образования, мы выделили следующие системные 

характеристики совершенствования сетевого взаимодействия организаций общего и 

дополнительного образования: сетевые партнеры, задачи, образовательные программы, способы 

(методы, приемы) деятельности, комплекс условий, результаты сетевого взаимодействия.Задача 

нашего учреждения -расширять круг сетевых партнеров из числа учреждений общего, 

дополнительного или профессионального образования, учреждений других ведомств с целью 

реализации программ дополнительного образования детей, исследовательских проектов; создания 

совместных досугово–образовательных программ; проведения совместных акций, проектов, 

конкурсов, фестивалей и др.; профессионального самоопределения. Работа в данном направлении 

ведется, мы открыты для сотрудничества. 

ВИДЫ,ФОРМЫИСОДЕРЖАНИЕВОСПИТАТЕЛЬНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Модуль«Урочная деятельность» 

Задача рабочей программы воспитания: реализовывать такие учебные задачи, решение которых 

помогает не только формировать знания, уметь добывать информацию, но и применять знания и 

информацию на практике, в жизненных ситуациях. 

Актуальная задача: урок способствует формированию целостного взгляда на мир, пониманию 

взаимосвязей явлений и процессов. Воспитание и обучение связаны, нельзя хорошо обучать, не 

воспитывая, и нельзя хорошо оказывать воспитывающее воздействие, не обучая. 

 

Замысел: объединение обучения и воспитания в единый целенаправленный процесс, развитие 

личностного потенциала обучающегося. 

 

 

 

 

 

 



299 

 

Использование различных 1. Учебные Приемы при общении 

с обучающимися: 

- подбор содержания 

воспитывающейнаправленности, 

ориентированный   на 

обсуждение  ценностного 

аспекта изучаемых на 

урокахявлений; 

- обсуждение  в 

неформальном общении 

вопросов, волнующих 

учеников; 

- учет  индивидуальных 

особенностей,  увлечений, 

интересов обучающихся; - 

организация проектной 

деятельности; 

- использованиепотенциала 

детского наставничества; 

- данные  технологии 

позволяют активизировать 

интерес   учеников, 

предоставляют возможность 

научиться самостоятельно 

решать теоретические 

проблемы, генерировать и 

оформлять собственные идеи, 

уважительноотноситьсякидеям 

других 

(1-4кл.) 

обучения 

коммуникативных 

способностей. 

для 

 

авательных 

дискуссии. 

2. Игры, ность. 

викторины. 

  3. Проектная 

  деяте4. Олимпиадное 

  движение. 

Установлениедоверительных 

отношений между учителем и 

егоучениками,поддержание 

Познавательные беседы, 

познавательные игры, 

дебаты 

Игра «Шкатулка по кругу», 

беседа «Мои права и 

обязанности»,беседа«Правила 

мотивацииучениковк  Поведения в 

получениюзнаний  школе» 

Эффективное использование 

воспитательных ресурсов в 

практике педагога 

Использование на уроке 

разнообразных 

инструментовипродуктов. 

Использование на уроках 

инструмента «Квадрат 

настроения», 

  представленного в УМК 

«Развитие личностного 

потенциала подростков», 

способствует сохранению 

Вид деятельности Формадеятельности Содержаниедеятельности 
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  рабочей дисциплины и 

развитию способности к 

самоорганизации каждого 

ребенка индивидуально. 

Инструмент обращает 

внимание учеников на их 

внутреннее состояние с 

точки зрения его пользы и 

эффективности для решения 

поставленной задачи. 

Инициирование и 

поддержка 

исследовательской 

деятельностишкольниковв 

рамках реализации 

ими индивидуальных 

игрупповых 

исследовательскихпроектов 

Индивидуальныйпроект 

Мини-проекты 

Школьная  научно- 

практическая конференция 

«Юные исследователи» 

Привлечение внимания 

школьников к ценностному 

аспекту изучаемых науроках

 явлений, 

организация их работы с 

получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией 

Олимпиады, 

интеллектуальные 

марафоны,викторины 

Предметные недели. 

Образовательные события. 

Приобретение опыта 

ведения конструктивного 

диалога, групповой работы 

илиработывпарах,которые 

учатшкольниковкомандной 

работе и взаимодействию с 

другими детьми. 

Кейс-технология, 

познавательныеигры 

Деловая игра «Шаг в 

финансы», кейс-игра «Я – 

покупатель» 

Побуждениешкольников 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения,правилаобщения 

со старшими (учителями) и 

сверстниками(школьниками) 

Этическиебеседы Беседа на тему «Есть такая 

профессия – Родину 

защищать!». Урок 

толерантности «Наш дом – 

Россия», «О культуре 

внешнего вида», 

«Школьныйэтикет» 
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Использование 

воспитательных 

возможностей 

содержанияучебного 

предмета через 

демонстрацию детям 

примеров ответственного, 

Тематические 

диспуты,проблемно- 

ценностные дискуссии 

Дискуссиинатемы:«Легкие 

алкогольные напитки», 

«Снюс –  безобидное 

увлечение  или   шаг в 

пропасть», тематические 

Уроки    мужества, 

гражданского поведения, 

проявлениячеловеколюбияи 

добросердечности. 

 посвященныегероямВОВ. 

 

Модуль «Внеурочная деятельность» 

Задача рабочей программы воспитания: расширять образовательные направления кружков, секций, 

объединений, работающих по программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности. 

Актуальность. Организация внеурочной деятельности дает возможность обучающимсяв теории и 

на практике получить представление о профессиях на курсах внеурочной деятельности и создает 

условия для социального, культурного самоопределения, творческой самореализации личности 

ребенка. Каждый вид внеурочной деятельности — творческой, познавательной, спортивной, 

трудовой —обогащаетопытколлективного взаимодействияобучающихсяв определенном аспекте, 

что в своей совокупности дает большой воспитательный эффект. 

Замысел: создание условий для организации профессиональных проб через курсы внеурочной 

деятельности, проявление и развитие ребенком своих интересов на основе свободного выбора, 

появлениевнутреннеймотивациикучастиюв деятельности,котораябынаправляласьневнешними 

стимулами, а внутренним побуждением, имеющим для ребенка личностный смысл постижения 

духовно-нравственных ценностей и культурных традиций. Очевидна тесная взаимосвязь данного 

модуля с модулем «Профориентация» 

Направление 

деятельности 

Форма 

деятельности 

Содержаниедеятельности 

Физкультурно - 

спортивное и 

оздоровительное 

Спортивныесекции, 

беседы о ЗОЖ, 

спортивные 

турниры и 

оздоровительные 

акции. 

Физическоеразвитиешкольников,развитиеих 

ценностного отношения к своему здоровью, 

побуждениек здоровому образу 

жизни, воспитание силы воли, 

ответственности,формированиеустановок 

назащитуслабых.1-4 класс:«Веселыестарты», 

«Папа,мамаия–спортивнаясемья»,«Мини- лапта» 

5-9класс:«Волейбол»,«Настольныйтеннис», 

«Футбол»,«Лапта». 

10-11класс:«Волейбол»,«Лапта»,«Настольный 

теннис». 
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Общекультурное Творческие 

объединения, 

выставки, 

фестивали, 

спектакли, 

художественные 

акции 

Создание благоприятных условий для 

просоциальной самореализации школьников, 

раскрытие их творческих способностей, 

формирование чувства вкуса и умения ценить 

прекрасное, воспитание ценностного отношения 

школьников к культуре и их общее 

духовнонравственное развитие. 

Общеинтеллектуаль 

ное 

дискуссии Раскрытие творческого и умственногопотенциала 

школьников, развитие у них навыков 

конструктивного общения, умений работать в 

команде. 

1-4 класс: «Мои первые проекты», «Путешествие 

по стране «Грамматика», «Учись учиться», 

Социальное проекты Передача школьникам социально значимых 

знаний, развитие их любознательности, 

привлечение внимания к экономическим, 

политическим, экологическим, гуманитарным 

проблемам нашего общества, формирование 

гуманистического мировоззрения и научной 

картины мира. 

Духовнонравственное Кружки, 

тематические 

диспуты 

Воспитаниеушкольниковлюбвиксвоемукраю, 

его истории, культуре, природе, 

развитие самостоятельности и 

ответственности школьников. 

1-4класс:Акция«Птицызимой»,«Уходза обелиском 

и братскими захоронениями» 

5-9 класс:«Уходзаобелискомибратскими 

захоронениями» 

Модуль«Классное руководство» 

Смысл и главное предназначение воспитательной работы классного руководителя заключается в 

направленности процесса воспитания на развитие ребенка. Классный руководитель, определяя 

направления и планируя воспитательную работус учетом интересов и способностей ребят данного 

класса, занимает позицию сопровождающего, помощника в подготовке детей к конкретным делам, 

постоянно стимулируя их к проявлению личностных качеств. 

Осуществляя классное руководство, педагог организует 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. 

Виддеятельности Форма деятельности Содержаниедеятельности 

Работа с классным  коллективом 
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Инициирование и 

поддержка участия класса в 

общешкольных и классных 

ключевых делах. 

Совместные дела, 

праздники, конкурсы, 

соревнования,  игры, 

коллективные творческие 

дела познавательной, 

творческойнаправленности 

Сплочение класса 

через проведение 

общихмероприятий 

(игр, квестов, конкурсов). 

Развитие личностного 

потенциала через просмотр 

рекомендованных 

видеофильмов и 

мультфильмов; чтение 

литературныхпроизведений. 

Оказание необходимой 

помощи детям в 

подготовке,проведениии 

анализе мероприятий. 

Проведение классных часов 

как часов плодотворного и 

доверительного общения 

педагога и школьников. 

Тренинги, диспуты, 

социально-психологические 

часы и др. 

Проведение классных часов 

и тренингов, направленных 

на сплочение коллектива и 

предоставляющих 

 

  возможность рефлексии 

собственного поведения, роли 

в классном коллективе, 

участия в жизни класса (1- 

4кл.) 

Выработка совместно со Тренинги Технология  «Соглашение  о 

взаимоотношениях», 

основанная   на  принципах 

уважительногоотношенияк 

личностиребенка,поддержки 

активной позиции  каждого 

ребенка    в     беседе, 

предоставления  школьникам 

возможности   обсуждения  и 

принятия   решений  по 

обсуждаемой       проблеме, 

создания     благоприятной 

среды для общения. 

школьниками законов  

класса,помогающихдетям  

освоитьнормыиправила  

общения,которымони  

должны следоватьвшколе  
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Выработка совместно со 

школьниками законов 

класса, помогающих детям 

освоить нормы и правила 

общения, которым они 

должны следоватьвшколе 

Тренинги Технология  «Соглашение  о 

взаимоотношениях», 

основанная   на  принципах 

уважительногоотношенияк 

личностиребенка,поддержки 

активной позиции  каждого 

ребенка    в     беседе, 

предоставления  школьникам 

возможности   обсуждения  и 

принятия   решений  по 

обсуждаемой       проблеме, 

создания     благоприятной 

среды для общения. 

Индивидуальнаяработасучащимися 

Изучение особенностей 

личностногоразвития 

учащихся класса. 

Диагностика Проведение мониторинга 

развития 

социальноэмоциональн 

ых навыков, 

определяющегоследующие 

показатели: 

-достижениецелей 

– умение

 работать

над достижением 

краткосрочных и 

долгосрочных целей 

(устойчивость, самоконтроль, 

стремление к 
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  цели); 

- работасдругими– 

умение       выстраивать 

продуктивные 

взаимоотношения   со 

сверстникамиивзрослыми 

(коммуникабельность, 

уважение,заботливость);    - 

управление   эмоциями   – 

контроль   над   тем, как 

эмоции  проявляются   в 

школьномконтекстеикак 

влияют на     выполнение 

заданий и    общение  со 

сверстникамиивзрослыми 

(оптимизм,   самоуважение, 

уверенность); 

- восприятие  и 

понимание причин эмоций 

как базовая способность, 

определяющая успешность 

коммуникации с другими и 

пониманиясебя;   - 

эмоциональная регуляция 

как способность определять 

интенсивность своих 

переживаний, оценку 

эффективности своего 

состояния относительно 

актуальной задачи и 

развитие умения менятьсвое

 эмоциональное 

состояние, если оно не 

оптимально для достижения 

желаемого результата; 

- развитие 

навыков 

социальноговзаимодействия,

 которые 

определяютточкиростаи 

успехи ученика во 

взаимодействиис другими 
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Поддержка ребенка в 

решении важных для него 

жизненных проблем – 

налаживании 

взаимоотношений с 

одноклассниками или 

учителями,выборе 

Неформальные беседы, 

вовлечение во внеурочную 

деятельность 

Технология 

«Ненасильственное 

общение» в этом контексте 

позволяет достичь 

взаимопонимания с 

ученикамииихродителями. 

Использование 

технологии 

 

профессии, вуза и  призвано сохранить 

дальнейшего 

трудоустройства, 

успеваемостиит.п., 

 доверительные отношения 

дажевситуацияхсложных 

конфликтов, когда 

  отношения классного 

  руководителя и ученика 

  оказываютсяпод угрозой,на 

  граниконфликта. 

  Ненасильственное общение 

помогает сохранить 

доверительные отношения в 

ситуациях недопонимания и 

разрешить  сложные 

ситуации, не потеряв 

контакт с ребенком. 

Коррекция поведения Индивидуальныебеседы Организация  деятельности 

детей  на  основе  их 

интересов –     одно  из 

направлений     коррекции. 

При выборе   способов   и 

методов       коррекции 

нарушенийповедениядетей 

учитываются 

индивидуальныеособенности

       ребенка, 

уровень     социальной 

адаптации,  соотношение 

биологических          и 

социальнопсихологических 

факторов.        Также 

учитываются возраст, 

индивидуальные условия 

воспитания. 

ребенка через частные  

беседы сним,его  

родителями или законными 

представителями, через 

включение в проводимые 

социальным педагогом 

тренинги общения; через 

предложение взять на себя 

ответственность за то или 

иное поручение в классе 

 

Работа сродителями(законными представителями) 
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Регулярное  

 

 

Родительские   собрания, 

индивидуальные    беседы, 

деятельность в    рамках 

службы  медиации, 

школьного 

психологопедагогического 

консилиума 

-Информирование 

информированиеродителей родителей (законных 

о школьных успехах и представителей) о 

проблемахихдетей,о школьных успехах и 

жизникласса вцелом возможных проблемах 

Помощь родителям детей,выявленныхвходе 

(законнымпредставителям) 

школьниковв 

регулировании отношений 

между ними, 

администрацией  школы и 

учителями-предметниками 

проведения исследования 

развития социально- 

эмоциональных навыков, о 

жизникласса в целом. 

- Организация и проведение 

родительских собраний, 

которые углубляют знания 

 

Организация родительских 

собраний, происходящих в 

режиме обсуждения 

наиболее острых проблем 

обучения и воспитания 

школьников 

 родителей  о  развитии 

социально-эмоциональных 

навыков своих детей и 

способствуют  созданию 

воспитывающей   среды 

дома. 

 - Организацияи 

 проведениеродительских 

 собраний,направленных на 

 информирование 

 участников о событиях, 

 происходящихвклассе. - 

 беседа «Яимой выбор». 

 - 

Привлечение членов семей 

школьниковкорганизациии 

проведению мероприятий 

класса 

Семейные праздники, 

конкурсы, соревнования 

1-4классы: 

- семейный 

фотоконкурс«Моя 

родословная»; 

- творческая 

новогодняя 

«МастерскаяДедаМороза»; 

- совместное детско- 

родительское мероприятие 

«Взрослые и  дети» - 

совместное детско- 

родительское  мероприятие 

«Вмирепрофессий» 

Организация на базе класса 

семейных мероприятий, 

направленныхнасплочение 

семьи и школы 
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Работа с учителями,преподающими в классе 

Регулярные консультации 

классного руководителя с 

учителями-предметниками. 

Беседы, индивидуальные 

консультации, личные 

встречи 

Созданиепрофессиональных 

обучающихсясообществс 

цельюрешенияконкретных 

проблем       класса, 

направленных      на 

формирование    единства 

мнений и  требований 

педагогов  по   ключевым 

вопросам воспитания, на 

предупреждение       и 

разрешение   конфликтов 

между учителями  и 

учащимися . 

Привлечение учителей к 

участию во внутриклассных 

Совместные дела,праздники, 

конкурсы, 

Привлечение учителей, 

работающих с классом к 

делах. соревнования, игры, 

коллективные творческие 

дела познавательной, 

творческой направленности, 

классные часы, тренинги 

внутриклассным 

мероприятиям. 

 

Модуль«Основные общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает участие 

большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и 

анализируются совместно педагогами и детьми. Это комплекс коллективных творческих дел, 

интересных и значимых для школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый 

коллектив. В воспитательной системе нашей школы выделяются тематические периоды 

традиционных дел. Главные дела являются понятными, личностно значимыми, главное, впразднике 

- своеобразная форма духовного самовыражения и обогащения ребенка. 

 

Науровнеобучающихся: 

вовлечение по возможности каждого обучающегося в ключевые дела образовательной организации 

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 обучающемуся (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел; 

наблюдениезаповедениемобучающегосяв ситуацияхподготовки, проведенияи анализаключевых 

дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими обучающимися, с 

педагогическими работниками и другими взрослыми; 

при необходимости коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним, включение 

еговсовместнуюработусдругимиобучающимися,которыемоглибыстатьхорошимпримером 
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дляобучающегося,черезпредложениевзятьвследующемключевомделенасебяроль ответственного за тот 

или иной фрагмент общей работы. 

Навнешкольном 

уровне 

Благотворительные 

акции,митинги 

Проводимые для жителей села и 

организуемые совместно с социальными 

партнерами спортивные состязания, 

праздники, фестивали, представления, 

проведение  уроков  доброты, 

распространение листовок и объявлений, 

сбор средств, организация 

благотворительных ярмарок. 

 Акция«Твой ровесник Участие школьников в различных 

мероприятиях акции: онлайн-чтения книг 

о войне, посещение выставок, Митинг у 

обелиска, Уроки Мужества 

(вариативность) 

 На войне»(совместнос 

 сельской библиотекой 

 и 

 СДК) 

 

 Акция «Бессмертный 

полк» (совместно с 

сельской библиотекой и 

СДК) 

Организацияшествия,проведениеклассных 

часов, информационных минуток. 

На 

школьном 

уровне 

«День самоуправления» Обучающиеся-дублеры заменяют 

административные службы, преподавателей, 

проводятпорасписаниюуроки,классныечасы 

  имероприятиядляобучающихсяиучителей. 

  Учителя-предметники 

  подают заявку на проведение уроков в 

соответствии с действующим расписанием на 

тотдень,когданазначенДеньсамоуправления, и 

желанием обучающихся старших классов 

вести тот или иной урок. 

Обучающиесястаршихклассовимеютправо 

  выборатогопредмета,покоторомууспевают 

  на«4»и«5». 

 «Первый звонок» 

«Осенний бал» 

«Последний звонок» 

Ежегодно проводимые 

творческие театрализованные, музыкальные, 

литературные и т.п. мероприятия, в которых 

участвуют все классы школы, согласно своим 

способностям и интересам. 
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  Опыт написания научных работ, получение 

навыков самопрезентации, раскрытие 

творческого потенциала школьников. 

«Новогодний праздник» Ежегодно проводимые 

творческие 

  театрализованные, музыкальные, 

литературные и т.п. номера, в которых 

участвуют все классы школы, согласно своим 

способностямиинтересам 

На уровне 

обучающихся 

вовлечениеповозможностикаждогообучающегосявключевыедела 

образовательнойорганизацииводнойизвозможныхдлянихролей: 

 сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, 

 музыкальныхредакторов, корреспондентов,ответственныхзакостюмыи 

 оборудование,ответственныхзаприглашениеивстречугостейит.п.); 

 индивидуальнаяпомощьобучающемуся(принеобходимости)восвоении 

 навыков подготовки, 

 проведенияианализаключевыхдел; 

 наблюдениезаповедениемобучающегосявситуацияхподготовки, 

 проведения и анализа ключевых дел, за его отношениями со 

 сверстниками, старшими и младшими обучающимися, с 

 педагогическимиработникамиидругими взрослыми; 

 принеобходимостикоррекцияповеденияобучающегосячерезчастные 

 беседы с ним, включение его в совместнуюработус другими 

 обучающимися,которыемоглибыстатьхорошимпримеромдля 

 обучающегося,черезпредложениевзятьвследующемключевомделена 

 себяроль 

 ответственногозатотилиинойфрагментобщейработы 

 

Модуль«Внешкольные мероприятия» 

Реализациявоспитательногопотенциалавнешкольныхмероприятийреализуютсячерез: 

- общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными 

партнѐрами общеобразовательной организации; 

- внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, организуемые 

педагогами по изучаемым в общеобразовательной организации учебным предметам, курсам, 

модулям; 

- экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, технопарк, на предприятие и др.), 

организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно с родителями 

(законными представителями) обучающихся с привлечением их к планированию, организации, 

проведению, оценке мероприятия; 
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- литературные, исторические, экологическиеидругие походы, экскурсии, экспедиции,слѐтыи т.п., 

организуемые педагогами, в том числе совместно с родителями (законными представителями) 

обучающихся для изучения историко-культурных мест, событий, биографий проживавших в этой 

местности российских поэтов и писателей, деятелей науки, природных и историко-культурных 

ландшафтов, флоры и фауны и др.; 

выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в процессекоторых 

складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными взаимоотношениями,

 ответственным отношением к делу, атмосферой 

эмоциональнопсихологического комфорта. 

Модуль«Организация предметно-пространственной среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы 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. Предметно-эстетическая среда школы – это не только предметное 

окружение в помещениях здания и вокруг, прежде всего-это гармонично организованное учебно- 

воспитательное пространство, содержащее: 

-источникиинформации 

-воспитательныйпотенциал 

-отражениевзаимосвязипедагогическогоиученическогоколлектива 

Форма деятельности Мероприятия 

Размещение в коридорах 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, встречах с интересными людьми и т.п.) 

Выставкирисунков,выставки 

творческих работ 

Озеленение классов, озеленение пришкольной территории, 

уборка спортивных площадок. 

Акция «Все на субботник», 

единый день 

посадкидеревьев,акция«Школ

ьная 

клумба» 

Благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе со школьниками своих классов, 

позволяющее учащимся проявить свои фантазию и творческие 

способности,создающееповоддлядлительногообщенияклассного 

руководителя со своими детьми 

Трудовойдесант«Классный 

уголок» 

Событийный дизайн – оформление пространства проведения 

конкретных школьных событий (праздников, церемоний, 

торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний, 

конференций и т.п.). 

Акцентирование внимания школьников посредством элементов 

предметноэстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на 

важных для воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах. 

КТД «Мастерская деда 

Мороза», «Окна Победы» 
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Модуль«Взаимодействие с родителями (законными представителями)» 

Работа с родителями (законными представителями) школьников осуществляется для более 

эффективного координированиявзаимодействия по развитиюличностного потенциалашкольников и 

направлена на согласование позиций семьи и школы в данном вопросе. 

Виддеятельности Форма деятельности Содержаниедеятельности 

Организация мероприятий, 

направленныхнаразвитие 

понимания ценности 

семейных уз 

Родительские дни: 

«Международный День 

семьи»,«ДеньМатери»идр. 

Обогащение семейной жизни 

эмоциональными 

впечатлениями,  опытом 

культуры взаимодействия 

ребенка и родителей 

Обучениеродителей Семейный всеобуч, 

рекомендации 

Организация встреч семейного 

всеобуча на темы 

(ориентировочно): 

- «Молчит – значит не 

выучил: как эмоции влияют на 

оценки в школе»; - «Что 

родители должны рассказать 

ребенку об эмоциях и 

уменииимиуправлять»;-«Нев 

отметкахсчастье:что 

такоеличностный 

потенциал»; 

- «Ничего не хочу».Почему 

дети теряют интерес и что с этим 

делать»; 

- «Как научить детей 

ставить цели и побеждать. 

Простые и понятные 

рекомендации» 

Обсуждение проблем 

обучения и воспитания 

школьников 

Общешкольныеиклассные 

родительские собрания 

Решение наиболее острых 

проблем обучения и воспитания 

школьников в разных форматах 

Посещение   школьных 

уроков и внеурочных 

занятий для  получения 

представления   о ходе 

учебно-воспитательного 

процесса в школе 

Дниоткрытыхдверей Посещениеуроков и 

наблюдение за организацией 

учебного процесса 

Работапо уровням 
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Вид 

деятельности 

Форма деятельности Содержаниедеятельности 

На групповом 

уровене 

Общешкольныйродительский

 комитет и 

Управляющий совет школы 

Участие в управлении образовательной 

организацией и решении вопросов 

воспитания и социализации их детей. 

 Общешкольные Обсуждениянаиболееострыхпроблем 

 родительскиесобрания обученияивоспитанияшкольников. 

Семейныевсеобучи Получение родителями ценных 

рекомендации  и советов  от 

профессиональных психологов, врачей, 

социальных работников и обмен 

собственным творческим опытом и 

находками в деле воспитания детей. 

На 

индивидуальном 

уровне 

Консультации, 

беседы 

Работа специалистов по запросу родителей 

для решения острых конфликтных 

ситуаций, c целью координации 

воспитательных усилий педагогов и 

родителей. 

 Педагогические консилиумы Решениеострыхпроблем, связанныхс 

обучениемивоспитаниемконкретного 

ребенка. 

 Праздники, походы, 

концерты, акции 

Помощь со стороны родителей вподготовке 

и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий 

воспитательной направленности. 

 

Модуль«Профилактика и безопасность» 

Организацияпрофилактическойработынеобходима для: 

• оздоровленияусловийвоспитанияижизнидетей,когдаситуациясоздаетугрозудляих 

нормального развития; 

• влияния на детей, допускающих отклонение в своих действиях, так чтобы неправомерные и 

безнравственные привычки и взгляды не смогли закрепиться в их сознании; 

пресеченияивыявленияисточниковантиобщественноговоздействия. 

Проведение профилактических работ ориентировано на: 

• выявлениенеблагоприятныхусловийвоспитанияижизнидотого,какониотразилисьна действиях, 

процессе формирования взглядов конкретных детей; 

• обнаружениеи устранениеисточниковнегативноговлияниянаподростков,способных 

склонить их к антиобщественным поступкам. 

 

Вид иформа деятельности Содержаниедеятельности 
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Разработка и осуществление комплекса 

мероприятийпопрофилактике 

правонарушений,алкоголизма,наркомании, 

токсикомании. 

Деятельность по формированию у 

обучающихся экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа 

жизни, формированию личных убеждений, 

качеств и привычек, способствующих 

снижению риска здоровью в повседневной 

жизни 

Осуществление систематической работы с 

обучающимися «группы риска». 

-Индивидуальнаяпрофилактическаяработас 

подростками, состоящими на учете, 

девиантного поведения, группы социального 

риска. 

 

 -Мероприятия по профилактике правонарушений и 

преступлений среди несовершеннолетних, в отношении 

несовершеннолетних, безнадзорности и социальногосиротства, 

защите прав детей 

Осуществление -Профилактика конфликтный ситуаций междуучастниками 

систематической работы по образовательныхотношений. В ОО работает Служба школьной 

профилактике конфликтных медиации,основнаяцелькоторойсостоитвформировании 

ситуаций благополучного, гуманного и безопасного пространства 

 (среды)дляполноценногоразвитияисоциализациидетейи 

 подростков, в том числе при возникновении трудных 

 жизненныхситуаций,включаявступлениеихвконфликтс 

 законом. 
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Профилактикадивиантного 

поведения 

- Профилактическая работа в школе предполагает 

формирование условий, не провоцирующих отклоняющихся 

поступков. Школа обеспечивает и расширяет безопасное 

пространство для детей, в котором им будет спокойно и 

интересно. Наиболее эффективными в этом смысле является 

система внеурочной деятельности, в которой учитываются 

потребности различного возраста. Существующие виды 

профилактики (досуговая деятельность, беседы, спортивные, 

художественные кружки и пр.) выступают в качестве мощного 

инструмента, позволяющего безболезненно воздействовать на 

детей, предупреждая развитие негативных склонностей. 

Индивидуальная 

профилактическаяработас 

обучающимся 

- Консультирование по проблемам исправления 

выявленных при диагностике недостатков. 

- Исследование личных особенностей, степени 

воспитанности детей. На основе изученного определяются 

конкретные задачи и методы последующего педагогического 

воздействия. 

- Регулярноеведениедневниканаблюденийзаобщением, 

поведением, положением каждого ребенка в коллективе. 

-Занятия классного руководителя, социального педагога, 

администрации ОО с 

 детьми, требующими коррекции поведения.- Формирование 

условий для реализации творческого потенциала, поддержка 

при организации досуга. 

-Вовлечениеобучающихсявобщественнуюдеятельность. 

-Обеспечение ненавязчивого контроля со стороны 

преподавателя,классногоруководителя, 

социальногопедагога,психологадействийдетейв 

урочное и внеурочное время. 

-Привлечениекчтениюхудожественныхпроизведений. 

-Проведение тренингов по общению, психологической 

разгрузке, бесед, встреч с 

интереснымиличностями 
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Профилактическаяработас 

родителями 

Классные руководители отвечают за: -организацию лекций, 

бесед, встреч со специалистами, осуществляют наблюдение, 

анализ, планируют профилактическую работу в классе; 

- установление контакта и взаимодействие с родителями не 

только в рамках собраний, но и в форме индивидуальной 

работы с каждой семьей (в частности, консультирование 

родителей и детей на дому, посещение семей с целью 

обследования их жилищно-бытовых условий и т.д.) 

 

Основнымицелямиработыпообеспечениюбезопасностижизнедеятельностиявляются: 

• обеспечениенормальныхусловийжизничеловека; 

• недопущение аварийных ситуаций и обеспечение готовности к действиям в условиях стихийных 

бедствий или других угрожающих явлений природной среды; 

• предупреждениетравматизма; 

• сохранениездоровья; 

• сохранениеработоспособностичеловека 

Вид иформа деятельности Содержаниедеятельности 

Организация физкультурно- 

спортивной и оздоровительной 

работы 

ФормированиенавыковЗОЖчерезсистемуфизкультурно- 

оздоровительных мероприятий: 

Зарядкадоуроков; 

-подвижные перемены; - 

физкультминутки;-ДниЗдоровья. 

Организация 

просветительской 

иметодическойработы 

Деятельность по формированию у обучающихся 

экологическойкультуры,культурыздоровогои 

безопасногообраза 

 жизни, 

формированию личных убеждений, качеств и привычек, 

способствующих 

снижениюрисказдоровьювповседневнойжизни 

Профилактическая работа с 

участниками образовательного 

процесса. 

- Профилактикаэкстремизмавмолодежнойсреде. 

- Формированиенавыкабезопасногоповедениявсети 

интернет. 

- Профилактика детско-подросткового 

суицидальногоповедениявобразовательнойсреде. 

- Профилактика детского 

дорожнотранспортноготравматизма. 
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«Школа-территория здоровья» 

На школу возложено множество задач, среди которых приоритетной является сохранение и 

укрепление физического, психического и нравственного здоровья средствами образования. Для 

обеспечения системного подхода к деятельности по здоровьесбережению должны быть вовлечены 

все участники образовательных отношений. А систематическаяработа при этом будет направлена 

на: 

-развитие навыков безопасности и формирования безопасной среды в школе, в быту, на отдыхе; 

формирование представлений об информационной безопасности, о девиантном поведении; 

-профилактику правонарушений срединесовершеннолетних и выполнение 

Концепции профилактики злоупотребления психоактивными веществами в образовательной 

среде; 

-формированиеуучащихсякультурыздоровогообразажизни,ценностныхпредставленийо физическом 

здоровье, о ценности духовного и нравственного здоровья; 

-формирование у учащихся навыков сохранения собственного здоровья, 

овладениездоровьесберегающимитехнологиямивпроцессеобученияивовнеурочноевремя; 

-формированиепредставленийоценностизанятийфизическойкультуройиспортом,понимания влияния этой 

деятельности на развитие личности человека, на процесс обучения и взрослой жизни; 

Вид и форма 

деятельности 

Содержаниедеятельности 

Организация физкул 

оздоровительной работы 

-работас учащимися всех групп здоровья на уроках физкультуры, 

секциях; 

-организацияфизкультминутокнауроках,динамическихперемен; 

-организация работы объединений дополнительного образования 

физкультурно-спортивной направленности в рамках работы школьного 

спортивного клуба 

«Лидер»; 

-Дниздоровья; 

-проведение бесед в классах о режиме дня,правильном питании, 

здоровом образе жизни, значении спорта в жизни; 

-организация наглядной агитации на стендах школы, 

 

 Разработка памяток и буклетов; 

-профилактические беседы, встречи с представителями 

медицинских учреждений; 

Реализация системы двигательной 

активностиучащихся как 

компонента воспитательной 

работы школы 

-организация динамических пауз,как во время уроков,так и вне; 

-подвижные игры на перемене в начальной школе; 
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Организация правильног 

(здорового) питания 

-проведениевнеклассныхмероприятий,лекториев,акцийпо 

формированию 

правильного(здорового)питания; 

-реализация мероприятий в рамках курса «Разговор о 

правильном питании»; 

-контрользакачеством питанияипитьевымрежимом; 

-проведениеродительскихсобранийииндивидуальных 

консультаций о необходимости правильного 

рациональногопитанияшкольника. 

Организация 

работы по 

профилактике 

употребления ПАВ 

 -тематические классные часы,направленные на формирование 

ответственного отношения к состоянию своего здоровья, на 

профилактику развития вредных привычек, различных форм 

асоциального поведения, оказывающих отрицательное 

воздействие на здоровье человека; 

-регулярное проведение профилактических мероприятий, 

лекций, встреч с медицинскими работниками, сотрудниками 

правоохранительных органов, детскими и подростковыми 

психологами; 

-проведениеднейздоровья; 

-участиеволимпиадахи конкурсах; 

-контроль заусловиямипроживанияивоспитаниявсемьях 

«группыриска». 

Просветительская 

родителями 

представителями) 

работа с 

(законными 

- Проведениеродительскихсобранийипедагогических 

лекториев: 

- «Распорядокдняидвигательныйрежимшкольника»; 

-«Личнаягигиенашкольника»; 

- «Воспитаниеправильнойосанки удетей»; 

- «Организацияправильногопитанияребенкавсемье»; 

- «Семейнаяпрофилактикапроявлениянегативных 

привычек»; 

- «Какпреодолетьстрахи»; 

-«Профилактика употребления ПAB 

  несовершеннолетними»; 

- Индивидуальныеконсультации; 

- Организациясовместной работы педагогов и 

родителейпопроведениюспортивныхсоревнований,дней 

здоровья. 

Персонал Функции 
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Администрация - Обеспечение внедрения во все предметные 

области здоровье созидающихобразовательных технологий; 

- Обеспечение оптимизации учебной нагрузки; 

- санитарно-гигиеническоеобеспечениеобщей 

инфраструктуры школы; 

- обеспечение  оздоровительной 

инфраструктуры школы; 

- созданиеусловийдляздоровогопитаниявшколе; 

- организацияединогомониторингаздоровья; 

Классныйруководитель - повышениеуровнякультурыздоровья 

 учащихсяпосредствомразличныхмоделейобученияи 

 воспитания; 

 - повышение активности родителей в формировании 

 здоровогообразажизни детей; 

 - разработка рекомендаций по построению 

 индивидуальныхобразовательныхмаршрутов; 

 - повышение квалификации в области

 здоровьесозидающей деятельности. 

- первичная профилактиканаркозависимости и 

социально-обусловленныхзаболеваний;-социальная 

защита и помощь в 

укреплении семейных отношений; 

- стимулированиеиразвитиесоциально-значимой 

деятельности учащихся; 

- профилактика эмоционального неблагополучия 

детей и работников школы; - психологическая подготовка к 

сдачеЕГЭ; 

- психологическаяадаптациядетейнаразныхэтапах 

образования; 

- психологическоесопровождениеучебногопроцесса 

Заведующий школьной столовой - обеспечение горячего питания школьников; 

- обеспечение работы школьной столовой; 

- обеспечение надлежащего питьевого и режима питания 

школьников 

 

Социальное партнерство 

 

Взаимодействиешколыссоциальнымипартнерами 

№ Социальные партнеры Совместнаядеятельность 
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1. сельская 

библиотека 

Участиев акциях,в конкурсах, проектах, игровых 

мероприятиях, совместноепроведениебиблиотечных 

уроков, тематических занятий, посещение выставок. 

Занятия в театральном кружке «Волшебное слово» 

2. СДК Организациясовместныхмероприятий.Участиев 

  акциях,в конкурсах, игровых мероприятиях. 

Школьники ОУ вовлечены в кружки и студии 

Тумановского СДК. 

 

Модуль «Профориентация» 

Современный этап развития общества характеризуется высоким динамизмом,качественными 

сдвигами во всех областях жизни. Социальный прогресс, возрастание роли науки и техники, рост 

культуры требует усиления творческой активности личности, организованности, дисциплины, 

повышения требовательности к себе и своей деятельности. Ориентация вокружающем мире, 

способность применить свои способности с учетом своих интересов и нужд общества является 

главным фактором успешности человека, его самореализации и успешности жизни. 

Все это возможно, если помочь ребенку определить для себя ценностные ориентиры, научить 

выделять цели и способы их достижений, развивать внутренний контроль, саморегулирование 

деятельности и поведения. 

Именно стремление к самореализации является мотивом успешного человека. Человек получает 

большое моральное удовлетворение от своего движения вперед и развития. 

Педагоги, работающие с подрастающими поколениями, должны осуществлять функцию 

личностной ориентации: ответить учащимся на наиболее острые, сложные вопросы нашей 

общественной жизни, помочь обучающимся продемонстрировать в социуме свои способности, 

знания, умения и навыки. 

С этой целью и разработана программа по профориентации, предоставляющая подросткам 

возможность не только приобрести опыт освоения посильных элементов профессиональной 

деятельности, но и осознать свои возможности, интересы, предпочтения. 

Итогомпрограммыдолжныстать следующие результаты: 

-положительноеотношение ктруду; 

умениеразбиратьсявсодержаниипрофессиональнойдеятельности; 

умениесоотноситьтребования,предъявляемыепрофессией,синдивидуальными 

качествами; 

умениеанализироватьсвоивозможностииспособности(сформироватьпотребностьв 

осознании и оценке качеств и возможностей своей личности); 

оказание психологической помощи учащимся в осознанном выборе будущей профессии; 

обучение подростков основным принципам построения профессиональной карьеры и 

навыкам поведения на рынке труда;  активация учащихся на реализацию собственных 

замыслов в реальных социальных 

условиях. 
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В ходе обучения учащиеся овладевают умениями, разнообразными способами деятельности, 

приобретаютопыт:  планирования и осуществления разнообразной практической 

деятельности: выполнение 

рефератов,рисунков,посещениерабочихмести др.; 

решения разнообразных задач, требующих поиска пути и способов решения; 

осуществленияразличныхтиповпроектов:исследовательских,творческих,практико- 

ориентированных,информационных; 

эстетическогооцениванияявленийокружающегомира,произведенийипредметов 

искусства, выполненных мастерами своего дела и высказывания суждений о них; 

поиска, систематизации и классификации информации, использования разнообразных 

информационных источников, включая справочную литературу, современные информационные 

технологии. 

Виддеятельности Форма деятельности Содержаниедеятельности 

Расширение  знаний 

школьников о  типах 

профессий, условияхработы, 

о способах  выбора 

профессий, о достоинствах и 

недостаткахтойилииной 

интересной школьникам 

профессиональной 

деятельности. 

Экскурсии на предприятия 

района, ярмарки профессий, 

деловые игры, квесты. 

Оформлениестенда по 

профориентации (например, 

«Твоя профессиональная 

карьера», «В мире 

профессий», «Слагаемые 

выбора профессии»). 

Проведениетематических 

классных часов 

Подготовка  школьника  к 

осознанному   планированию 

и реализации своего 

профессиональногобудущего,

  более  глубокое 

знакомство  с   теми  или 

иными      профессиями, 

получениепредставленийоб 

ихспецифике,пробасвоих сил

 в той   или иной 

профессии,развитиевсебе 

соответствующих навыков 

Аналитическая работа со 

справочниками средних и 

высших учебных 

заведений, 

аналитическая работа на 

основе медицинских 

справок и годности к 

выбранной  профессии. 

Проведение 

тестированияпометодикам 

«Ктоя?», 

«Произвольное 

самоопределение», 

«Профессиональная 

готовность»идр.,фестиваль 

рабочих профессий. 

Осуществление 

взаимодействия с 

учреждениямидополнительного 

образованиями,предприятиями, 

центром занятости. 

Консультации социального 

педагога по выявлению 

склонностей, способностей, 

Пографикусоциального 

педагога 

Методика "Жизненное 

предназначение" 

Анкета по 
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дарований и иных 

индивидуальных 

особенностей детей, которые 

могут иметь значение в 

процессе выбора ими 

профессии 

 профессиональному 

самоопределению. 

Анкета по изучению 

профессиональной направленности 

Анкета по выявлению 

профориентационных интересов 

Тест повыявлениюмотивоввыбора 

профессии 

Тестпо выявлениюинтересов 

учащихся 

Тест по выявлению 

направленностиличностинасебя, 

на коллектив, назадачуТест ―Я 

предпочту‖ 

Тест по выявлению 

организаторскихспособностейи 

т.п. 

Профориентационное 

онлайн-тестирование,онлайн 

курсы попрофессиям и 

направлениям 

образования, 

лекции, учебно- 

тренировочные задачи, 

мастер-классы, открытые 

уроки 

Регистрация 

пользователей  на 

платформе проекта 

«Билетвбудущее», и 

тестирование в рамках 

проекта, Всероссийские 

открытые уроки для 

обучающихся 8-11 

классовнапортале 

«ПроеКТОриЯ» 

 

Профпросвещение Начальная 

профессиональная 

подготовка школьников 

осуществляется  через 

организацию  кружков 

дополнительного 

образования. 

Проведение тематических 

классных часов 

Осуществление 

взаимодействия с 

Учреждениями дополнительного 

образованиями,предприятиями, 

центром занятости. 
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Профинформация Система мер по Размещение информации по 

профориентационной работе на 

школьном сайте Оформление 

стенда по профориентации 

(например, «Твоя 

профессиональная карьера», «В 

мире 

 ознакомлениюучащихся: 

 -сситуациейвобласти 

 спросаипредложенияна 

 рынке труда 

 -схарактеромработыпо 

 основнымпрофессиями профессий»,«Слагаемые выбора 

специальностям. профессии»).Организация 

 посещения учащимися 9 и 10 

 классоввыставок-ярмарок,атакже 

 учреждений 

 профессиональногообразованияв 

 Дниоткрытых 

 дверей 

Профконсультация Оказание помощи в 

выборе профессии путем 

изучения личности 

школьника с целью 

выявления факторов, 

влияющих на выбор 

профессии. 

Организация встречи учащихся с 

представителями различных 

профессий. 

Проведение индивидуальных 

консультаций с родителями по 

вопросу выбора профессий 

учащимися.  Привлечение 

родителей к участию в проведении 

экскурсий уч-ся на предприятия. 

 

Модуль«Детские общественные объединения» 

Актуальность. В современном мире важными качествами человека стали социальная 

мобильность, коммуникабельность и конкурентоспособность. В связи с этим, одной из важнейших 

задач образовательно-воспитательного процесса в настоящее время стало развитие социальной 

активности обучающихся. Главная цель этого процесса – формирование гражданина, личности, 

способной не только полноценно жить в обществе, но и быть максимально ему полезным. 

Современная педагогическая практика опирается на личностно-ориентированное образование,с 

позиций которого ребенок рассматриваетсякак субъект педагогического процесса,где наибольшее 

внимание уделяется созданию оптимальных условий для интеллектуального, социального и 

эмоциональногоразвития растущей личности. 

Цель – формирование лидерских качеств подростков через взаимодействие с детским коллективом 

для приобретения практического опыта воздействия, реализации творческого, лидерского 

потенциала и успешной социализации в современном обществе. 
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РАЗДЕЛ3. Организационный раздел Рабочейпрограммы воспитания 

 Кадровое обеспечение МБОУ Тумановской СШ 

Воспитательный процесс обучающихся школы осуществляют администрация школы,классные 

руководители, педагоги-предметники 

Наименование 

должности 

(в соответствии со 

штатнымрасписанием) 

Функционал, связанный с организацией и реализац 

воспитательного процесса 

Директор школы - Управление воспитательной деятельностью; 

- создание условий, позволяющих педагогическому 

составу реализовать воспитательную деятельность; 

- формирование мотивации педагогов к участию в 

разработке и реализации разнообразных образовательных и 

социально значимых проектов; 

- организационно-координационная работа 

припроведении 

общешкольныхвоспитательныхмероприятий;- 

регулирование воспитательной деятельности в 

ОО; 

– контроль за исполнением управленческих решений по 

воспитательной деятельности в ОО (в том числе 

осуществляется через мониторинг качества организации 

воспитательной деятельности в ОО) 

- стимулирование активной воспитательной 

деятельности педагогов 
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Классные 

руководители 

– формирование и развитие коллектива класса; 

– созданиеблагоприятныхпсихолого-педагогических условий 

 Для развитияличности,самоутверждениякаждогообучающегося, 

 сохранения неповторимости и раскрытия его потенциальных 

 способностей; 

 – формированиездоровогообразажизни; 

 – организация системы отношений через разнообразные 

 формывоспитывающейдеятельностиколлективакласса; 

 – защитаправиинтересовобучающихся;–организация 

 системнойработысобучающимися вклассе; 

 – гуманизация отношений между обучающимися, между 

 обучающимисяипедагогическимиработниками; 

 – формированиеуобучающихсянравственныхсмыслови 

 духовныхориентиров; 

 – организациясоциально-значимойтворческойдеятельности 

обучающихся 

Педагоги- 

предметники 

- осуществлениеобученияивоспитанияобучающихсяс 

учетомихпсихолого-физиологическихособенностейиспецифики 

 преподаваемогопредмета,итребованийФГОС; 

 - формированиеобщейкультурыличности,социализации, 

 осознанноговыбораиосвоенияобразовательныхпрограмм; 

 -осуществление комплекса мероприятий по развитию у 

обучающихся познавательной активности, самостоятельности, 

инициативы, творческих способностей, формированию 

 гражданской позиции, способности к труду и жизни в условиях 

современного мира, формированиюкультуры здорового и 

безопасного образа жизни. 

 

Совершенствование подготовки и повышения квалификации кадров по вопросам 

духовнонравственного воспитания детей и молодежи, один из главных вопросов в реализации 

рабочей программы воспитания.Мероприятия по подготовке кадров: 

- сопровождение молодых педагогических работников, вновь поступивших на работу 

педагогических работников(работа школы наставничества); 

- индивидуальнаяработаспедагогическимиработникамипозапросам(втомчислеиповопросам 

классного руководства); 

- контрольоформленияучебно-педагогической документации; 

- проведение конференций, «круглых столов», семинаров по педагогическим и другим 

проблемам духовно-нравственного воспитания и просвещения обучающихся; 

- участие в постоянно действующих учебных курсах, семинарах по вопросам воспитания; - 

участие в работе городских и региональныхметодических объединений представлениеопыта 

работы школы; 
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- участие в работе постоянно действующего методического семинара по 

духовнонравственному воспитанию. 

3.2Нормативно-методическоеобеспечение. 

 

Воспитательнаяработашколыстроитсянаосновеследующихнормативныхдокументов: 

на основе Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», с учѐтом Стратегии развития воспитания в Российской Федерациина период до 2025 

года и Плана мероприятий по ее реализации в 2021-2025 гг., № 996-р и Плана мероприятий по еѐ 

реализации в 2021 — 2025 годах (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

12.11.2020 № 2945-р);на основе Федерального закона от 04.09.2022г №371-ФЗ "О внесении 

изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации, (Указ Президента Российской Федерации от 

02.07.2021 № 400) 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 № 372 "Об 

утверждении федеральной образовательной программы начального общего образования" 

(Зарегистрирован 13.07.2023 № 74229) 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 № 370 "Об 

утверждении федеральной образовательной программы основного общего образования" 

(Зарегистрирован 12.07.2023 № 74223) 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 № 371 "Об 

утверждении федеральной образовательной программы среднего общего образования" 

(Зарегистрирован 12.07.2023 № 74228) 

• Письма Министерства просвещения Российской Федерацииот 18 июля 2022 года № АБ- 

1951/06«Обактуализациипримернойрабочейпрограммывоспитания»,всоответствиис 

примерной программой воспитания, одобренной решением федерального 

учебнометодическогообъединенияпообщемуобразованию(протоколот23.06.2022г.№ 3/22). 

Кроме того, в школе разработаны следующие нормативные локальные акты по воспитательной 

работе: 

должностные инструкции педагогических работников по вопросам воспитательной деятельности; - 

Положениео классномруководстве; 

-Положение о плане воспитательной работы классных руководителей; 

-сотрудничеству с социальными партнерами, нормативному, методическому обеспечению 

воспитательной деятельности. 

 Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями 

На уровне воспитывающей среды: во всех локальных составляющих строится как максимально 

доступная для детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда обеспечивает возможность 

включения каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества; рукотворная 

воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности достиженийкаждого 

обучающегося с ОВЗ. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответственности и 

самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов сообщества, 

приобретаетсяопытразвитияотношениймеждуобучающимися,родителями(законнымипредставителя

ми), 
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педагогами. Детская и детско-взрослая общности в инклюзивном образовании развиваются на 

принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в классе, в 

разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских группах обеспечивает 

условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, развивает активность и 

ответственность каждого обучающегося в социальной ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов учебной работы, отдыха, праздников и 

общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка с 

ОВЗ обеспечивает возможность его участия в жизни класса, школы, событиях группы, формирует 

личностный опыт, развивает самооценку и уверенность в своих силах. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями 

являются: 

• налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающимидля их 

успешной социальной адаптации и интеграции в общеобразовательной организации; 

• формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьямсо стороны всех 

участников образовательных отношений; 

• построение воспитательной деятельности с учѐтом индивидуальных особенностей и 

возможностей каждого обучающегося; 

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие 

повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной 

компетентности 

В настоящее время в ОО получает образование 2 инвалида.Дети ОВЗ получают образование, на 

равных, со всеми школьниками, создана благоприятная доброжелательная среда. Эти дети 

находятся под пристальным контролем классных руководителей, и социально- психологической 

службы. Они имеют возможность участвовать в различных формах жизни детского сообщества:в 

работеорганов самоуправления, волонтерского отряда, участвовать в 

конкурсныхмероприятияхонлайн иофлайн, вшкольныхпраздниках. Обеспечивается возможность их 

участия в жизни класса, школы, событиях группы. Таким образом,формируется их личностный 

опыт, развивается самооценка и уверенность в своих силах, опыт работы в команде, развивает 

активность и ответственность каждого обучающегося в социальной ситуации его развития. 

ОсобымизадачамивоспитанияобучающихсясОВЗ являются: 

- налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с ОВЗ с окружающими для их 

успешной адаптации и интеграции в школе; 

- формированиедоброжелательногоотношениякдетямсОВЗиихсемьямсосторонывсех участников 

образовательных отношений; 

- построениевоспитательнойдеятельностисучетоминдивидуальныхособенностейкаждого 

обучающегося с ОВЗ; 

- активное привлечение семьи и ближайшего социального окружения к воспитанию обучающихся с 

ОВЗ; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся с ОВЗ в развитии и 

содействие повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной 

компетентности; 

- индивидуализацияввоспитательнойработесобучающимисяс ОВЗ. 
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-на личностно-ориентированный подход в организации всех видов детской деятельности. .При 

организации воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями необходимо 

ориентироваться на: 

формирование личности ребѐнка с особыми образовательными потребностямис использованием 

адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию методов воспитания; 

создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся с особыми 

образовательнымипотребностями и их сверстников, с использованием 

адекватных вспомогательных средств и педагогических приѐмов, организацией совместных 

форм работы воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 

личностно-ориентированныйподходворганизациивсехвидовдеятельностиобучающихсяс особыми 

образовательными потребностями. 

 

 Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся 

Вшколеприменяютсяследующиеформыпоощрения: 

- похвальныйлист«Заотличныеуспехивучении»; 

- похвальнаяграмота«Заособыеуспехи визученииотдельныхпредметов»; 

- награждениеблагодарностямизаактивноеучастиевшкольныхделахи/иливконкретных проявлениях 

активной жизненной позиции; 

- награждениепочетнымиграмотамиидипломамизапобедуилипризовоеместосуказанием уровня 

достижений обучающихся в различных школьных конкурсах и викторинах; 

- награждениеродителей(законныхпредставителей)обучающихсяблагодарственнымиписьмами за 

хорошее воспитание детей; 

-включениевгруппудляподъемаи спускаГосударственногофлагаРоссийскойФедерации. 

Кроме того, практикуется такая форма поощрения проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся и социальной успешности, как благотворительная поддержка. Благотворительная 

поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов и др.) может заключаться в материальной 

поддержке проведения в школе воспитательных дел, мероприятий, проведения внешкольных 

мероприятий, различных форм совместной деятельности воспитательной направленности, в 

индивидуальной поддержке нуждающихся в помощи обучающихся, семей, педагогических 

работников. 

Использование всех форм поощрений, а также привлечение благотворителей (в том числе из 

родительского сообщества), их статус, акции, деятельность, соответствуют укладу школы, цели, 

задачам, традициям воспитания, могут согласовываться с представителями родительского 

сообщества во избежание деструктивного воздействия на воспитывающую среду,взаимоотношения 

в школе. 

Ведение портфолио отражает деятельность обучающихся при еѐ организации и регулярном 

поощрении классными руководителями, поддержке родителями (законными представителями) по 

собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и символизирующих достижения 

обучающегося. 

Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, достижений в группе, 

участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, фотографиипризов, фотоизделий,работ 
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и другого, участвовавшего в конкурсах). Кроме индивидуального портфолио возможно ведение 

портфолио класса. 

Рейтинги формируются через размещение имен (фамилий) обучающихся или названийклассов в 

последовательности, определяемой их успешностью, достижениями. 

 Анализвоспитательногопроцесса. 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми ориентирами 

результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на уровне начального общего 

образования, установленными ФГОС НОО. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в образовательной организации является 

ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных проблем и 

последующего их решения с привлечением (при необходимости) внешних экспертов,специалистов. 

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный план воспитательной 

работы. 

Основныепринципысамоанализавоспитательнойработы: 

• взаимноеуважениевсехучастниковобразовательныхотношений; 

• приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение прежде всего не 

количественных, а качественных показателей,таких как сохранение уклада образовательной 

организации, содержание и разнообразие деятельности, стиль общения, отношений между 

педагогическими работниками, обучающимися и родителями; 

• развивающий характер осуществляемого анализа ориентируетна использование его 

результатов для совершенствования воспитательной деятельности 

педагогическихработников(знанияисохранениявработецели и задач воспитания, умелого 

планирования воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания 

совместной деятельности с обучающимися, коллегами, социальными партнѐрами); 

• распределѐнная ответственность за результаты личностного развития обучающихся 

ориентирует на понимание того, что личностное развитие – это результат как 

организованногосоциального воспитания,вкоторомобразовательнаяорганизацияучаствует 

наряду с другими социальными институтами, так и стихийной социализации, исаморазвития. 

Основные направления анализа воспитательного процесса (предложенные направления можно 

уточнять, корректировать, исходя из особенностей уклада, традиций, ресурсов образовательной 

организации, контингента обучающихся и другого). 

Результатывоспитания,социализацииисаморазвитияобучающихся. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного 

развития обучающихся в каждом классе. 

Анализ проводится классными руководителями вместес заместителем директора по воспитательной 

работе (советником директорапо воспитанию, педагогом-психологом,социальным педагогом (при 

наличии) с последующим обсуждением результатов на методическом объединении классных 

руководителей или педагогическом совете. 

Основным способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвитияобучающихсяявляетсяпедагогическоенаблюдение.Вниманиепедагогических 
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работников сосредоточивается на вопросах:какие проблемы, затруднения в личностном развитии 

обучающихся удалось решить за прошедший учебный год; 

какиепроблемы,затруднениярешитьнеудалосьипочему; 

какие новые проблемы, трудности появились, над чем предстоит работать педагогическому 

коллективу. 

Состояниесовместнойдеятельностиобучающихсяивзрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется анализ состояния совместной деятельности 

обучающихся и взрослых, является наличие интересной, событийно насыщенной и личностно 

развивающей совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе (советником директора по 

воспитанию,социальным педагогом (при наличии), классными руководителями с привлечением 

актива родителей (законных представителей) обучающихся, совета обучающихся. 

Способами получения информации о состоянии организуемой совместной деятельности 

обучающихся ипедагогическихработниковмогут бытьанкетированияи беседы собучающимися и их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками, представителями совета 

обучающихся. 

Результаты обсуждаются на заседании методических объединений классных руководителей или 

педагогическом совете. 

Внимание сосредотачивается на вопросах, связанных с качеством (выбираются вопросы, которые 

помогут проанализировать проделанную работу): реализации воспитательного потенциала урочной 

деятельности; организуемой внеурочной деятельности обучающихся; деятельности классных 

руководителей и их классов; проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

внешкольных мероприятий; 

создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

взаимодействиясродительскимсообществом;деятельности ученического 

самоуправления; деятельности по 

профилактике и безопасности; реализации потенциала 

социальногопартнѐрства;деятельностипопрофориентации 

обучающихся; и другое по дополнительным модулям. 

Итогомсамоанализаявляетсяпереченьвыявленныхпроблем,надрешениемкоторыхпредстоит работать 

педагогическому коллективу. 

Итоги самоанализа оформляются в виде отчѐта, составляемого заместителем директора по 

воспитательной работе (совместно с советником директора по воспитательной работе при его 

наличии) в конце учебного года, рассматриваются и утверждаются педагогическим советом или 

иным коллегиальным органом управления в образовательной организации. 

 

III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙРАЗДЕЛ 

 

3.1 Учебный план начального общего образования. 

В качестве учебного плана НОО МБОУ  Тумановской СШ выбран Федеральный учебный план 

Вариант 1 

Учебный план образовательных организаций, реализующих ООП НОО (Вариант1),фиксирует 

общийобъѐм нагрузки , максимальный объѐм аудиторной нагрузки обучающихся, состав 
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и структуру предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по 

классам и учебным предметам. 

Учебный план НООопределяет общие рамки принимаемых решений при отборе учебного 

материала, формировании перечня результатов образования и организации образовательной 

деятельности. 

Содержание образования при получении начального общего образования реализуется 

преимущественно за счѐт учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, системно- 

деятельностный подход и индивидуализацию обучения. 

Вариативность содержания образовательных программ начального общего образования 

реализуется через возможность формирования программ начального общего образования 

различного уровня сложности и направленности с учетом образовательных потребностей и 

способностей обучающихся. 

Федеральный учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть федерального учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих ООП НОО, и 

учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Расписание учебных занятий составляется с учѐтом дневной и недельной динамики 

умственной работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели, при 

этом объѐм максимально допустимой нагрузки в течение дня должен соответствоватьдействующим 

санитарным правилам и нормативам. 

Образовательная организация самостоятельна в организации образовательной деятельности 

(урочной и внеурочной), в выборе видов деятельности по каждому предмету (проектная 

деятельность, практические и лабораторные занятия, экскурсии и другое). Во время занятий 

необходим перерыв для гимнастики не менее 2 минут. 

Урочная деятельность направлена на достижение обучающимися планируемых результатов 

освоения программы начальногообщегообразования сучѐтомобязательныхдля изучения учебных 

предметов. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную часть 

внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, может быть использовано на 

увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебныхпредметов, учебных курсов, 

учебных модулей по выбору родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, в том числе предусматривающих углублѐнное изучение учебных предметов, с целью 

удовлетворения различных интересов обучающихся, потребностей в физическом развитии и 

совершенствовании, а также учитывающих этнокультурные интересы. 

Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов освоения 

программы начального общего образования с учѐтом выбора участниками образовательных 

отношений учебных курсов внеурочной деятельности из перечня, предлагаемого образовательной 

организацией. Осуществляется в формах, отличных от урочной (экскурсии, походы, соревнования, 

посещения театров, музеев, проведение общественно-полезных практик и иные формы). 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой 

частьюобразовательнойдеятельностивобразовательнойорганизации.Образовательные 
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организации предоставляют обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, 

направленных на развитие обучающихся. 

Формы организации образовательной деятельности, чередование урочной и внеурочной 

деятельности при реализации ООП НОО определяет организация, осуществляющая 

образовательную деятельность. 

В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучающихся могут 

разрабатываться индивидуальные учебные планы, в том числе для ускоренного обучения, в 

пределах осваиваемой программы начального общего образования в порядке, установленном 

локальными нормативными актами образовательной организации. Реализация индивидуальных 

учебных планов, программ сопровождается тьюторской поддержкой. 

Время,отведѐнноенавнеурочнуюдеятельность,неучитывается при определении максимально 

допустимой недельной учебной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объѐмов 

финансирования, направляемых на реализацию ООП НОО. 

Учебный план является частью образовательной программы МБОУ Тумановской СШ 

Вяземского района Смоленской области, разработанной в соответствии с ФГОС начального общего 

образования, с учетом Федеральной образовательной программой начального общего образования, 

и обеспечивает выполнение санитарно-эпидемиологических требований СП 2.4.3648- 20 и 

гигиенических нормативов и требований СанПиН 1.2.3685-21. 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Российской 

Федерации, а также возможность преподавания и изучения родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации, из числа государственных языков республик Российской Федерации, в том 

числе русского языка как родного языка. 

Общийобъемаудиторнойработыобучающихся зачетыре учебныхгода составляет неменее 

2954 академических часов и не более 3345 академических часов в соответствии с требованиями к 

организации образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-дневной учебной неделе, 

предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитарноэпидемиологическими 

требованиями. 

Учебный год в МБОУ Тумановской  СШ начинается 01.09.2023 и заканчивается 24.05.2024. 

Продолжительность учебногогодав 1классе-33 учебныенедели во 2-4классах–34 учебных недели. 

Максимальныйобъемаудиторнойнагрузки обучающихся в неделю составляетв 1классе -21 час, 

во 2 – 4 классах – 23 часа. 

Образовательная недельнаянагрузкараспределяетсяравномерновтечениеучебнойнедели, при 

этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

-дляобучающихся1-хклассов-непревышает 4уроков и один раз в неделю-5уроков.

 для

обучающихся 2-4 классов - не более 5 уроков. 

Распределение учебной нагрузки в течение недели строится таким образом, чтобы 

наибольший ее объем приходился на вторник и (или) среду. На эти дни в расписание уроков 

включаются предметы, соответствующие наивысшему баллу по шкале трудности либо со средним 

баллом и наименьшим баллом по шкале трудности, но в большем количестве, чем в остальные дни 

недели. 



333 

 

Изложение нового материала, контрольные работы проводятся на 2 - 4-х уроках в середине 

учебной недели. Продолжительность урока (академический час) составляетне более 45 минут, за 

исключением 1 класса. 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

- учебныезанятияпроводятсяпо5-дневнойучебнойнеделеитольковпервуюсмену; 

- использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 

урока в день по 35минут каждый, в ноябре-декабре - по 4урока по 35минут каждый;январь - май - по 

4 урока по 40 минут каждый). 

- Продолжительность выполнения домашних заданий составляет во 2-3 классах - 1,5 ч., в 4 классах - 

2 ч. 

С целью профилактики переутомления в календарном учебном графике предусматривается 

чередование периодов учебного времени и каникул.Продолжительность каникул в течение 

учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для 

первоклассников предусмотрены дополнительные недельные каникулы в середине третьей 

четверти. 

Учебные занятия для учащихся 2-4 классов проводятся по 5-и дневной учебной неделе. 

Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения. 

Обязательнаячастьучебного планавключаетвсебяследующиепредметныеобласти: 

«Русскийязыкилитературноечтение»; 

«Иностранныйязык»; 

«Математикаи информатика»; 

«Обществознаниеестествознание(«Окружающиймир»)»; 

«Основырелигиозныхкультурисветскойэтики»; 

«Искусство»; 

«Технология»; 

«Физическаякультура». 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную часть 

учебного плана внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, может быть 

использовано: на проведение учебных занятий, обеспечивающих различные интересыобучающихся 

В МБОУ Тумановской СШ Вяземского района Смоленской областиязыком обучения является 

русский язык. 

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светскойэтики» изучается в объеме1 

часа в неделю в 4-м классе. На основании заявлений родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся в учебном плане представлен модуль «Основы православной 

культуры». 

Учебный предмет «Физическая культура» реализуется в объѐме 2 часов в неделю в 1 - 4 

классах. 
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Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на 

данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, используется на 

курс «Физическая культура» в 1-3 классах (1 час в неделю). 

Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется согласно Положению о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся МБОУ Тумановская СШ. 

Критерии и нормы оценки по предметам учебного плана утверждены Положением онормах 

оценивания по учебным предметам в МБОУ Тумановская СШ. 

Промежуточная аттестация – процедура, проводимая с целью оценки качества освоения 

обучающимися части содержания (четвертное оценивание) или всего объема учебной дисциплины 

за учебный год (годовое оценивание). 

Промежуточная/годовая аттестация обучающихся за четверть осуществляется в соответствиис 

календарным учебным графиком. 

Все предметы обязательной части учебного плана оцениваются по четвертям. 

Промежуточная аттестация проходит на последней учебной неделе четверти. Формы и 

порядок проведения промежуточной аттестации определяются «Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся МБОУ Тумановской СШ Вяземского района Смоленской области. 

Оценивание младших школьников в течение первого года обучения осуществляются в форме 

словесных качественных оценок на критериальной основе, в форме письменных заключений 

учителя, по итогам проверки самостоятельных работ. 

Освоение основных образовательных программ начального общего образования завершается 

итоговой аттестацией. Нормативный срок освоения ООП НОО составляет 4 года. 

 

Учебныйпланначальногообщегообразования(5-дневная 

учебная неделя) 

Предметныеобласти Учебные 

предметы/классы 
Количество часов в неделю Всего 

I II III IV 

Обязательнаячасть 
 

 

 

Русскийязыкилитературноечтение 

Русскийязык 5 5 5 5 20 

Литературное 

чтение 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

16 

Иностранныйязык Иностранныйязык 
- 2 2 2 6 

 

Математикаи информатика 

 

Математика 
4 4 4 4 16 
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Обществознание и естествознание 

(Окружающий мир) 

 

 

Окружающий мир 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

8 

 

 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

 

Основырелигиозных 

культур и светской 

этики 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

Искусство 

Изобразительное 

искусство 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

4 

 

Музыка 
1 1 1 1 4 

 

Технология 

 

Технология 
1 1 1 1 4 

 

 

Физическая культура 

Физическая 

культура 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

8 

 

Итого: 
20 22 22 23 87 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

 

1 

 

1 

 

1 

 

0 

 

3 

 

Физическая культура 
1 1 1 0 3 

 

Учебныенедели 
33 34 34 34 135 

Всегочасов 
693 782 782 782 3039 

Максимально допустимая недельная нагрузка, 

предусмотреннаядействующимисанитарнымиправиламии 

гигиеническими нормативами 

 

21 

 

23 

 

23 

 

23 

 

90 

 

 

 Календарныйучебныйграфик. 

Календарный учебный график МБОУ Тумановской  СШ Вяземского района Смоленской 

области составлен на основании федерального календарного учебного графика начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, с учѐтом мнений участников образовательных 

отношений, региональных и этнокультурных традиций, плановых мероприятий учреждений 

культуры Смоленскойобласти. Календарный учебный график определяет чередование учебной 

деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для 

отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам 2023/2024 учебногогода. 
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Организация образовательной деятельности в МБОУ Тумановской СШ Вяземского района 

Смоленской области осуществляется по учебным четвертям. Устанавливается 5-ти дневная учебная 

неделя. 

 

Продолжительностьучебногогода. 

 

Начало учебного года1сентября2023года.Если этот день приходится на выходной день,тов этом 

случае учебный год начинается в первый, следующий за ним, рабочий день. 

 

Продолжительностьучебного года: 

в1классах–33недели; 

во 2-11классах– 34 недели (невключая период государственной итоговой аттестациив IXклассе) 

Окончаниеучебногогода:26мая2024года.Если этот день приходится на выходной день,тов этом 

случае учебный год заканчивается в предыдущий рабочий день – 24 мая 2024 года. 

 

Продолжительность учебных периодов. 

В1-9классах–учебный год делится на 4 четверти. 

 

Iчетверть:8учебныхнедель 

С 01сентября2023г.по29октября 

2023г. 

IIчетверть:8учебныхнедель С 08ноября2023г.по31декабря 2023г. 

IIIчетверть:11учебныхнедель с10 января2024г.по24марта 2024г. 

IVчетверть:7учебныхнедель с03апреля2024г.по26мая2024г. 

 

I полугодие:16учебныхнедель с01сентября2023г.по31декабря2023г. 

II полугодие:18учебныхнедель с10 января2024г.по24мая2024г. 

Окончание учебного годав IX и XI классах устанавливается приказом по школе в соответствии со 

сроками проведения государственной итоговой аттестации. 

 

Сроки и продолжительность каникул. 

 

С целью профилактики переутомления в календарном учебном графике предусматривается  

чередование периодов учебного времени и каникул: 

 

Осенние каникулы: с30октября2023г.по 07ноября2023г.- 9 

календарных дней 

Зимниеканикулы: с01января2024г.по09января2024г.-9 

календарных дней 

Весенниеканикулы с25марта 2024г.по2апреля2024г.- 

9календарныхдней 

Летниеканикулы с27мая2024г.по 31августа2024г.( не 

менее 8 недель) 

Дополнительные каникулы для 1 класса: с 10 февраля 2024 г. по 18 февраля 2024 г. -9 календарных 

дней 
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Продолжительностьурока: для1-11классов– не более 45минут 

 

Обучениев1классе осуществляется с соблюдением следующих требований: 

Учебные занятия проводятся по5-дневной учебной неделе и только в первую смену, 

обучение в первом полугодии: в сентябре, октябре – по 3 урока в деньпо 35 минут 

каждый,в ноябре –декабре–по4урокав деньпо35минут 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. 

 

Началозанятий в 9часов.Обучение осуществляется в1смену. 

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью, 

дополнительным образованием составляет 20 минут, за исключением обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, обучение которых осуществляетсяпо специальной 

индивидуальной программе развития. 

 

Промежуточная аттестация проводится с 22 апреля по 24 мая 2024 года 

в формах, определенных учебным планом. 

 

3.3.Планвнеурочной деятельности НОО в МБОУ Царёво-ЗаймищеснкоойООШ 

Пояснительная записка 

 Планвнеурочнойдеятельности МБОУ Тумановской СШ является нормативным 

документом, определяющим распределение часов внеурочной деятельности, состав и структуру 

направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности, отводимой на формирование 

всесторонне развитой личности школьника. 

Внеурочная деятельность обучающихся осуществляется в соответствии с Концепцией 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, Программой 

воспитания; Программой по духовно-нравственному развитию воспитанию обучающихся. 

План внеурочной деятельности наравне с учебным планом является неотъемлемой частью 

ООП НОО. Внеурочная деятельность является обязательной частью учебного плана, формируемой 

участниками образовательного процесса. 

Внеурочная деятельность включает все виды деятельности школьников (кроме учебной 

деятельности, осуществляемой в рамках урока), в которых возможно и целесообразно решение 

задач их воспитания и социализации. 

Программы внеурочной деятельности НОО реализуются в соответствии с особенностями МБОУ 

Тумановской СШ, с учетом влияния следующих факторов: 

• возможностишколы; 

• запросы школьников иродителей (законных представителей) МБОУ Тумановской СШ в 

реализации общеобразовательных программ начального общего образования. 

 

МБОУ Тумановской СШ самостоятельно разрабатывает и утверждает план внеурочной 

деятельности, определяя формы организации образовательного процесса, чередование учебной и 

внеурочной деятельности в рамках реализации основной образовательной программы начального 

общего образования. Расписание уроков составляется отдельно для уроков и внеурочных занятий. 



338 

 

 

В соответствии с обновленным федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования (ФГОС НОО), основная образовательная программа начального 

общего образования реализуется образовательным учреждением, в том числе и через внеурочную 

деятельность. Внеурочная деятельность является составной частью образовательных отношений и 

одной из форм организации свободного времени обучающихся. Под внеурочной деятельностью, в 

рамках реализации ФГОС НОО.следует пониматьобразовательную деятельность,осуществляемую в 

формах, отличных от классно-урочной, и направленную на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Система внеурочной воспитательной работы представляет собой единство целей, задач, 

принципов, содержания, форм и методов деятельности. 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для выявления и развития способностей 

обучающихся на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и 

культурных традиций. 

Основные задачи организации внеурочной деятельности при получении начального 

общего образования: 

• выявитьинтересы,склонности,способности,возможностиобучающихсяпоотношениюк 

различным видам деятельности; 

•  организоватьобщественнополезнуюидосуговуюдеятельностьобучающихся 

совместно с учреждениями дополнительного образования, культуры и спорта; 

• создатьусловиядляиндивидуальногоразвитияобучающихсявизбранной сфере 

внеурочнойдеятельности; 

•  сформировать систему знаний, умений, навыков в избранном направлении 

деятельностисучетомвозрастныхииндивидуальныхособенностейобучающихся; 

• обеспечитьблагоприятнуюадаптациюребенкавначальнойшколе; 

• оптимизироватьучебнуюнагрузкуобучающихся; 

•  развивать опыт творческой деятельности, творческих способностей, 

неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 

• расширитьрамкиобщенияобучающихсяс социумом. 

 

Режим внеурочнойдеятельности на2023-2024 учебныйгод: 

Внеурочная деятельность в 1-4 классах проводится с перерывом не менее 30 минут после 

окончания уроков, в соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами и нормативами. 

Внеурочная деятельность реализуется в группах из обучающихся одного или нескольких 

классов. 

Занятия проводят учителя начальных классови физической культуры, продолжительность 

одного занятия в 1-4 классах - 40 минут, согласно «Положению о внеурочной деятельности». 

Внеурочная деятельность в начальной школе организуется в таких формах как обсуждения, 

дискуссии, мозговые штурмы, решения кейсов, опыты, эксперименты, конкурсы, 

коммуникативные, деловые, интеллектуальные игры, экскурсии, соревнования, походы, слеты, 

сборы, концерты, театрализации, подвижные игры, творческие акции, трудовые дела, общественно 

полезные практики в соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

Учет занятий внеурочной деятельности осуществляется педагогическими работниками, 

ведущими занятия. 
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Текущий контроль за посещением занятий внеурочной деятельности обучающимися класса 

осуществляется классным руководителем в соответствии с должностной инструкцией. Реализация 

курсов внеурочной деятельности проводится без балльного оценивания результатов. 

 

Направленияиформыорганизациивнеурочной деятельности. 

Принципыорганизациивнеурочной деятельности: 

- соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемственность с технологиями учебной 

деятельности; 

- опоранатрадициииположительныйопыторганизациивнеурочнойдеятельности; -опорана 

ценности воспитательной системы образовательного учреждения; 

- свободныйвыборнаосновеличныхинтересовисклонностейобучающегося. 

Внеурочная деятельность осуществляется в формах, отличных от классно-урочной и 

направлена на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы. 

 

 План внеурочной деятельности состоит из двух частей: части, рекомендуемой для всех 

обучающихся, и вариативной части. 

Внеурочнаядеятельностьвчасти,рекомендуемойдлявсехобучающихся,представленаслед

ующими направлениями: 

• 1 час в неделю - информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной и 

экологической направленности «Разговоры о важном» (понедельник, первый урок), целью 

которых является развитие ценностного отношения обучающихся к своей Родине - России, 

населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой природе и великой культуре. 

Реализация программы занятий «Разговоры о важном» возложена на классных 

руководителей; 

• 1 час в неделю - занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся (втом 

числе финансовой грамотности), целью которых является развитие способности 

обучающихся применять приобретѐнные знания, умения и навыки для решения задач в 

различных сферах жизнедеятельности, (обеспечение связи обучения с жизнью); 

• 1 час в неделю - занятия, направленные наудовлетворениепрофориентационныхинтересов и 

потребностей обучающихся (в том числе основы предпринимательства), целью которых 

является развитие ценностного отношения обучающихся к труду, как основному способу 

достижения жизненного благополучия и ощущения уверенности в жизни. 

• 1 час в неделю –«Орлята России» для формирование у ребѐнка младшего школьного возраста 

социальноценностных знаний, отношений и опыта позитивного преобразования 

социального мира на основе российских базовых национальных ценностей, накопленных 

предыдущими поколениями, воспитание культуры общения, воспитание любви к своему 

Отечеству, его истории, культуре, природе, развитие самостоятельности и ответственности. 

Ввариативнуючастьпланавнеурочнойдеятельностивключены: 

• занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и социокультурныхпотребностей 

обучающихся (в том числе для сопровождения изучения отдельных учебных предметов на 

углубленном уровне, проектно-исследовательской деятельности, исторического 

просвещения), целью которых является интеллектуальное и общекультурное развитие 

обучающихся, удовлетворение их особых познавательных, культурных, оздоровительных 

потребностей и интересов; 
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• занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей обучающихся в 

творческом и физическом развитии (в том числе организация занятий в различных 

творческих объединениях - музыкальных, хоровых, танцевальных студиях, кружках 

художественного творчества, школьных музеях, школьных спортивных клубах, спортивных 

секциях и т.п.), целью которых является удовлетворение интересов и потребностей 

обучающихся в творческом и физическом развитии, помощь в 

самореализации,раскрытиииразвитииспособностейиталантов; 

• занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и потребностей 

обучающихся (в том числе в рамках Российского движения школьников, Юнармии), целью 

которых является развитие важных для жизни подрастающего человека социальных умений 

- заботиться о других и организовывать свою собственную деятельность, лидировать и 

подчиняться, брать на себя инициативу и нести ответственность, отстаивать свою точку 

зрения и принимать другие точки зрения 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой через 

внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных на освоение 

обучающимися учебного плана, до 10 часов в неделю на проведение занятий в каждом классе. 

Принципы организации внеурочной деятельности в МБОУ Тумановской СШ: 

- интерес (поможет укрепить контакты педагогов с детьми, будет способствовать 

формированию в глазах детей позитивного восприятия школы, уменьшит риск их вовлечения в 

нежелательные, антисоциальные виды деятельности); 

- сотрудничество (помогает детям взрослеть, преодолевая свою инфантильность и развивая 

самостоятельность и ответственность); 

-доверие (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 принципы охотнее воспринимаются ими в качестве образцов для 

подражания); 

- не назидательность (содержание внеурочных занятий не должно преподноситься ребенку в 

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). 

В школе используется модель плана внеурочной деятельности с преобладанием 

учебнопознавательной деятельности. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и направлены на реализацию различных форм ее 

организации, отличных от урочной системы обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, 

викторин, игр, познавательных бесед, диспутов, проектов, интеллектуальных марафонов, 

соревнований, спортивных игр, конкурсов, выставок, т.д. 

Формирование групп обучающихся, желающих освоить те или иные программы, происходит 

перед началом учебного года по согласованию с родителями (законными представителями) 

обучающегося, допускается формирование учебных групп из числа обучающихся разных классов. 

Для организации внеурочной деятельности школа располагает спортивным залом со спортивным 

инвентарем для школьников,игровой и спортивной площадкой,кабинетом информатики, 

оборудованнымкомпьютерной техникой 

Ожидаемыерезультатыреализациивнеурочнойдеятельности: 
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- овладение обучающимися в соответствии с возрастными возможностями разными видами 

деятельности (учебной, трудовой, коммуникативной, двигательной, художественной), умением 

адаптироваться к окружающей природной и социальной среде, поддерживать и укреплять свое 

здоровье; 

- формирование у обучающихся правильного отношения к окружающему миру, этических и 

нравственных норм, эстетических чувств, желания участвовать в разнообразной творческой 

деятельности; 

- формирование знаний, умений и способов деятельности, определяющих степень готовности 

обучающихся к дальнейшему обучению, развитие элементарных навыков самообразования, 

контроля и самооценки. 

 

Первый уровень результатов – приобретение социальных знаний, первичной реальности в 

повседневной жизни для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося со своими учителями как значимыми для него носителями 

положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение обучающимися опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в 

целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающихся между собой на уровне класса, гимназии, т.е. в защищенной, дружественной среде. 

Третий уровень результатов –получение обучающимисяопыта самостоятельного общественного 

действия. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающегося с социальнымисубъектами за пределами Образовательного учреждения, воткрытой 

общественной среде. 

Таким образом, в ходе реализации программ внеурочной деятельности ожидается достижение всех 

трех уровней результатов, что будет свидетельствовать об эффективности внеурочнойдеятельности: 

• Увеличениечисладетейиподростков,охваченныхорганизованнымдосугом; 

• Воспитаниеуважительногоотношениякродномудому, школе,городу; 

• Формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры, осознанного 

отношения к профессиональному самоопределению. 

• Достижение обучающимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и 

формирование у них принимаемой обществом системы ценностей. 

 

Реализуемыепрограммыиобъемвнеурочной деятельности 

 

В соответствии с ФГОС и планом образовательной программы начального общего образования в 

МБОУУспенской СОШдля 1-4 –хклассов в 2023-2024 учебном годуреализуются следующие виды 

внеурочной деятельности: 

• Коммуникативнаядеятельность 

• Интеллектуальныймарафон 

• Информационнаякультура 

• Художественно-эстетическая,творческаядеятельность 

• Спортивно-оздоровительнаядеятельность 
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Недельныйпланвнеурочнойдеятельности 

начальногообщегообразования(1класс-комплект) 

Направлениевнеурочнойдеят

ельности 
Программа 1 2 3 4 Всег

о 

Часть,обязательнаядлявсехобучающихся(врамкахтарификаци
и) 

  

Информационно- 

просветительскиезанятия 

патриотической,нравственной 

и экологической 

направленности«Разговорыо 

важном» 

Разговоры о 

важном 

1 1 1 1 4 

Занятия по формированию 

функциональнойграмотности 
обучающихся 

Функциональная 

грамотность 
1 1 1 1 4 

Занятия направлена на 
формированиесоциально- 
значимых ценностей у 
обучающихся 
«ОрлятаРоссии» 

«Орлята

России» 

1 2 2 2 7 

Вариативная часть(врамках классных часов)  

Занятия,направленныена 

удовлетворение 

профориентационных 

интересовипотребностей 
обучающихся 

Мирпрофессий 1 1 1 1 4 

Занятия,направленные на 

здоровый образ жизни 

. 

Сортивные игры    1 1 

ИТОГО:   20 

 

 

 ХарактеристикаусловийреализациипрограммыНОО 

Система условий реализации программы НОО, созданная в образовательной организации, 

направлена на: 

- достижение обучающимися планируемых результатов освоения программыначального 

общего образования, в т.ч. адаптированной; 

- развитие личности, еѐ способностей, удовлетворение образовательных потребностей и 

интересов, самореализацию обучающихся, в т.ч. одарѐнных, через организацию урочной и 

внеурочной деятельности, социальных практик, включая общественно полезную деятельность, 

профессиональные пробы, практическую подготовку, использование возможностей 

организаций дополнительного образования и социальных партнѐров; 

- формирование функциональной грамотности обучающихся (способности решать 

учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных предметных, 

мета- предметных и универсальных способов деятельности), включающей овладение 

ключевыми навыками, составляющими основу дальнейшего успешного образования и 



ориентацию в мире профессий; 

- формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучающихся, 

основ их гражданственности, российской гражданской идентичности; 

- индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и реализации 

индивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной самостоятельной работы 

обучающихся при поддержке педагогических работников; 

- участие обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся и педагогических работников в проектировании и развитии 

программыначальногообщегообразованияи условий еѐреализации, 

учитывающихособенностиразвитияи возможности обучающихся; 

- включение обучающихся в процессы преобразования социальной среды (класса, 

школы), формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации 

социальных проектов и программ при поддержке педагогических работников; 
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- формирование у обучающихся первичного опыта самостоятельной образовательной, 

общественной, проектной, учебно-исследовательской, спортивно-оздоровительной и творческой 

деятельности; 

- формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и 

безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

- использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий, направленных в т.ч. на воспитание обучающихся и развитие различных форм 

наставничества; 

- обновление содержания программы начального общего образования, методик и 

технологий еѐ реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся с 

учѐтом национальных и культурных особенностей субъекта Российской Федерации; 

- эффективное использование профессионального и творческого потенциала 

педагогических и руководящих работников организации, повышения их профессиональной, 

коммуникативной, информационной и правовой компетентности; 

- эффективное управление организацией с использованием ИКТ, современных 

механизмов финансирования реализации программ начального общего образования. 

При реализации настоящей образовательной программы НОО в рамках сетевого 

взаимодействия используются ресурсы иных организаций, направленные на обеспечение 

качества условий реализации образовательной деятельности. 

 

 Общесистемные условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 

Условия реализации программы начального общего образования позволяют создать 

комфортную развивающую образовательную среду по отношению к обучающимся и 

педагогическим работникам: 

- обеспечивают получение качественного начального общего образования, его 

доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся и всего общества, воспитание 

обучающихся; 

- гарантируют безопасность, охрану и укрепление физического, психического здоровья 

и социального благополучия обучающихся. 

В целях обеспечения реализации программы начального общего образования для участников 

образовательных отношений в школесозданы условия, обеспечивающие возможность: 

- достижения планируемых результатов освоения программы начального общего 

образования обучающимися; 

- формирования функциональной грамотности обучающихся (способности решать 

учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных предметных, 

метапредметных и универсальных способов деятельности), включающей овладениеключевыми 

компетенциями, составляющими основу готовности к успешному взаимодействию с 

изменяющимся миром и дальнейшему успешному образованию; 

- выявления и развития способностей обучающихся через урочную и внеурочную 

деятельность, систему воспитательных мероприятий, практик, учебных занятий и иных форм 

деятельности,включаяобщественнополезнуюдеятельность,втомчислесиспользованием 
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возможностей иных образовательных организаций, а также организаций, обладающих 

ресурсами, необходимыми для реализации программ начального общего образования, и иных 

видов образовательной деятельности, предусмотренных программой начального общего 

образования; 

- работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих 

соревнований, научно-технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

- выполнения индивидуальных и групповых проектных работ, включая задания 

межпредметного характера, в том числе с участием в совместной деятельности; 

- участия обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических 

работников в разработке программы начального общего образования, проектировании и 

развитии в школе социальной среды, а также в разработке и реализации индивидуальных 

учебных планов; 

- эффективного использования времени, отведенного на реализацию части программы 

начального общего образования, формируемой участниками образовательных отношений, в 

соответствии с запросами обучающихся и их родителей (законных представителей), 

особенностями развития и возможностями обучающихся, спецификой школы, и с учетом 

национальных и культурных особенностей субъекта Российской Федерации; 

- использования в образовательной деятельности современных образовательных и 

информационных технологий; 

- эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических 

работников; 

- включения обучающихся в процессы понимания и преобразования внешней 

социальной среды д. Успенское, д. Ново-Никольское для приобретения опыта социальной 

деятельности, реализации социальных проектов и программ; 

- обновления содержания программы начального общего образования, методик и 

технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования,запросов 

обучающихся и их родителей (законных представителей), а также с учетом национальных и 

культурных особенностей субъекта Российской Федерации; 

- эффективного управления школой с использованием ИКТ, а также современных 

механизмов финансирования реализации программ начального общего образования. 

При реализации программы начального общего образования каждому обучающемуся, 

родителям (законным представителям) несовершеннолетнего обучающегося в течение всего 

периода обучения обеспечивается доступ к информационно-образовательной среде школы. 

Информационно-образовательнаясредашколыобеспечивает: 

1) доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, учебных курсов 

(в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей, учебным изданиям и 

образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах учебных предметов, учебных 

курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей, информации о ходе 

образовательного процесса, результатах промежуточной и итоговой аттестации обучающихся; 

2) доступ к информации о расписании проведения учебных занятий, процедурах и 

критериях оценки результатов обучения. 

Доступ к информационным ресурсам информационно-образовательной среды школы 

обеспечивается в том числе посредством информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

(далее - сеть Интернет). 
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При необходимости реализации программы начального общего образования с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий каждый обучающийся в 

течение всего периода обучения обеспечивается индивидуальным авторизированным доступом к 

совокупности информационных и электронных образовательных ресурсов, информационных 

технологий, соответствующихтехнологическихсредств, обеспечивающих освоениеобучающимися 

образовательных программ начального общего образования в полном объеме независимо от ихмест 

нахождения, в которой имеется доступ к сети Интернет, как на территории школы, так и за ее 

пределами (далее - электронная информационно-образовательная среда). 

Реализация программы начального общего образования с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий осуществляется в соответствии с 

Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

Условия для функционирования электронной информационно-образовательной среды могут 

быть обеспечены ресурсами иных организаций. 

Электроннаяинформационно-образовательнаясредашколыобеспечивает: 

1) доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, учебных курсов(в 

том числе внеурочной деятельности), учебных модулей, электронным учебным изданиям и 

электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах учебных предметов, 

учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей посредством сети 

Интернет; 

2) формирование и хранение электронного портфолио обучающегося, в том числе 

выполненных им работ и результатов выполнения работ; 

3) фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса, результатов 

промежуточной аттестации и результатов освоения программы начального общего образования; 

4) проведение учебных занятий, процедуры оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий; 

5) взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

посредством сети Интернет. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается 

соответствующими средствами ИКТ и квалификацией работников, ее использующих и 

поддерживающих. Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

соответствует законодательству Российской Федерации. 

Условия использования электронной информационно-образовательной среды обеспечивают 

безопасность хранения информации об участниках образовательных отношений, безопасность 

цифровых образовательных ресурсов, используемых школой при реализации программ начального 

общего образования, безопасность организации образовательной деятельности в соответствии с 

Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

Условия для функционирования электронной информационно-образовательной среды могут 

быть обеспечены ресурсами иных организаций. 

При реализации программы начального общего образования с использованием сетевой 

формы условия реализации указанной программы обеспечены совокупностью ресурсов 

материально-технического и учебно-методического обеспечения, предоставляемогоорганизациями, 

участвующими в реализации программы начального общего образования с использованием сетевой 

формы. 
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 Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 

Материально-техническиеусловияреализации программы начальногообщегообразования 

обеспечивают: 

1) возможностьдостиженияобучающимисярезультатовосвоенияпрограммыначального 

общего образования, требования к которым установлены ФГОС; 2) соблюдение: 

- ГигиеническихнормативовиСанитарно-эпидемиологическихтребований; 

- социально-бытовых условий для обучающихся, включающих организацию питьевого 

режима и наличие оборудованных помещений для организации питания; 

- социально-бытовых условий для педагогических работников, в том числе 

оборудованных рабочих мест, помещений для отдыха и самоподготовки педагогических 

работников; - требований пожарной безопасности и электробезопасности; 

- требованийохранытруда; 

- сроковиобъемовтекущего икапитального ремонтазданийисооружений, 

благоустройства территории; 

3) возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ОВЗ к объектам 

инфраструктуры школы. 

В школе локальными актами закреплены перечни оснащения и оборудования, 

обеспечивающие учебный процесс. 

Критериальными источниками оценки материально-технических условий образовательной 

деятельности являются требования ФГОС НОО, лицензионные требования и условия Положения о 

лицензировании образовательной деятельности, а также соответствующие приказы и методические 

рекомендации, в том числе: 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

иобучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасностии 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания»; перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программначальногообщегообразования(всоответствиисдействующимПриказомМинистерства 

просвещения РФ); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации «Об утверждении 

перечня средств обучения и воспитания, необходимых для реализации образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

соответствующих современным условиям обучения, необходимого при оснащении 

общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по содействию 

созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) 

новых мест в общеобразовательных организациях, критериев его формирования и 

требований к функциональному оснащению, а также норматива стоимости оснащения 

одного места обучающегося указанными средствами обучения и воспитания» в 

действующей редакции; 

В зональную структуру школы включены: 

 участки(территории)с целесообразным набором оснащенныхзон; 

 входная зона; 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
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 учебные кабинеты для организации учебного процесса; 

 библиотека с книгохранилищем; 

 спортивные сооружения(зал,спортивные площадки); 

 столовая пищевой блок; 

 административные помещения; 

 санитарныйузл(туалет); 

 помещения/место для хранения уборочного инвентаря. 

Состав и площади помещений предоставляют условия для: 

 получения начального общего образования согласно избранным направлениям 

учебного плана в соответствии с ФГОС НОО; 

 организации режима труда и отдыха участников образовательных отношений; 

 размещения в кабинетах, мастерских, студиях необходимых комплектов мебели, в том 

числе специализированной, и учебного оборудования, отвечающих специфике учебно  

воспитательного процесса по данному предмету или циклу учебных дисциплин. 

В состав учебныхкабинетов входят: 

 учебные кабинеты начальных классов-4; 

 учебный кабинет информатики; 

 учебный кабинет физики; 

 учебный кабинет ОБЖ; 

При реализации программ по специальным предметам и коррекционным развивающим 

курсам образовательной программы НОО для детей с ОВЗ в школе учебные классы не 

предусмотрены. 

Учебныекабинетывключаютследующиезоны: 

 рабочее место учителя с пространством для размещения часто используемого 

оснащения; 

 рабочую зону учащихся с местом для размещения личных вещей;  пространство для 

размещения и хранения учебного оборудования;  демонстрационную зону. 

Организациязональной структуры учебного кабинета отвечает педагогическим и эргономическим 

требованиям, комфортности и безопасности образовательного процесса. Компонентами оснащения 

учебного кабинета являются: 

 школьная мебель; 

 технические средства; 

 лабораторно-технологическое оборудование; 

 фонд дополнительной литературы;учебно-наглядныепособия; 

 учебно-методическиематериалы. 

 

В базовый комплект мебели входят: 

 доска классная; 

 стол учителя; 

 стул учителя(приставной); 

 стол ученический (регулируемый по высоте); 
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 стул ученический(регулируемый по высоте);шкафы для хранения учебных пособий; 

 стеллаж демонстрационный. 

Мебель,приспособления,оргтехника и иное оборудование отвечают требованиям учебного 

назначения, максимально приспособлены к особенностям обучения, имеют сертификаты 

соответствия принятой категории разработанного стандарта (регламента). 

В базовый комплект техническихсредств входят: 

 компьютер/ноутбук с периферией; 

 многофункциональное устройство(МФУ)или принтер,сканер,ксерокс;сетевой фильтр; 

 

Оснащениеучебныхкабинетов 

Спортивныйзал, включая помещениедляхранения спортивного инвентаря, в соответствиис 

рабочими программами учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей, утвержденными школой, оснащен: 

 инвентарем и оборудованием для проведения занятий по физической культуре 

и спортивным играм; 

 стеллажамидляспортивногоинвентаря; комплектомскамеек. 

Библиотека включает: 

 стол библиотекаря,кресло библиотекаря; 

 стеллажи библиотечные для хранения и демонстрации печатных и 

медиапособий, художественной литературы; 

 стол для выдачи учебныхизданий; 

 стеллаж для читательских формуляров; 

 картотеку; 

 

Обеспечение техническими средствами обучения (персональными компьютерами), 

лицензированными программными продуктами, базами данных и доступом к информационно 

образовательным ресурсам осуществляется с учетом создания и обеспечения функционирования 

автоматизированных рабочих мест для педагогических работников, 

административноуправленческого и учебно-вспомогательного персонала, участвующих в 

разработке и реализации основной образовательной программы начального общего образования. 

 

 Учебно-методические условия, в том числе условия информационного 

обеспечения, реализации основной образовательной программы начального общего 

образования 

Учебно-методические условия, в том числе условия информационного обеспечения, 

реализации программы начального общего образования обеспечиваются современной 

информационно-образовательной средой. 

Информационно-образовательная среда школы включает комплекс информационных 

образовательных ресурсов, в том числе цифровые образовательные ресурсы, совокупность 

технологических средств ИКТ: компьютеры, иное ИКТ-оборудование, коммуникационные каналы, 

систему современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в современной 

информационно-образовательной среде. 
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Информационно-образовательная среда школы обеспечивает: 

- возможность использования участниками образовательного процесса ресурсов и 

сервисов цифровой образовательной среды; 

- безопасный доступ к верифицированным образовательным ресурсам цифровой 

образовательной среды; 

- информационно-методическую поддержку образовательной деятельности; 

- информационное сопровождение проектирования обучающимися планов продолжения 

образования и будущего профессионального самоопределения; 

- планирование образовательной деятельности и ее ресурсного обеспечения; 

- мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности; 

мониторинг здоровья обучающихся; 

- современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и 

представления информации; 

- дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений 

(обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 

педагогических работников, органов управления в сфере образования, общественности), в том 

числе в рамках дистанционного образования с соблюдением законодательства Российской 

Федерации; 

- дистанционное взаимодействие школы с другими организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, и иными заинтересованными организациями в сфере культуры, 

здравоохранения, спорта, досуга, занятости населения и обеспечения безопасности 

жизнедеятельности. 

Информационно-образовательная среда (ИОС) является открытой педагогической системой, 

сформированной на основе разнообразных информационных образовательных ресурсов, 

современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических технологий, 

гарантирующих безопасность и охрану здоровья участников образовательного процесса, 

обеспечивающих достижение целей начального общего образования, его высокое качество, 

личностное развитие обучающихся. 

Основными компонентами ИОС школы являются: 

- учебники по всем учебным предметам на государственном языке Российской 

Федерации (языке реализации основной образовательной программы начального общего 

образования), из расчета не менее одного учебника и (или) учебного пособия в печатной форме, 

выпущенных 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, необходимогодля освоения программы начального общего 

образования, на каждого обучающегося по учебным предметам: русский язык, математика, 

окружающий мир, литературное чтение, иностранные языки, а также не менее одного учебника и 

(или) учебного пособия в печатной и (или) электронной форме, необходимого для освоения 

программы начального общего образования, на каждого обучающегося по иным учебным 

предметам (дисциплинам, курсам), входящим как в обязательную часть учебного плана указанной 

программы, так и в часть, формируемую участниками образовательных отношений; 

- фонд дополнительной литературы (художественная и научно-популярная литература, справочно- 

библиографические и периодические издания); 
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- учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, модели, печатные, экраннозвуковые 

средства, мультимедийные средства); 

- электронные образовательные ресурсы (далее – ЭОР), в том числе ЭОР, размещенным в 

федеральных и региональных базах данных ЭОР; 

- информационно-образовательные ресурсы Интернета, прошедшие в установленном порядке 

процедуру верификации и обеспечивающие доступ обучающихся к учебным материалам, в т. ч. к 

наследию отечественного кинематографа; 

-информационно-телекоммуникационнаяинфраструктура; 

- технические средства, обеспечивающие функционированиеинформационно- 

образовательной среды; 

- программные инструменты,обеспечивающие функционирование информационнообразовательной 

среды; 

- службатехническойподдержкифункционированияинформационно-образовательнойсреды. 

Основой информационно-образовательной среды являются общешкольные технические 

средства,используемые в различных элементах образовательного процесса и процесса управления 

школой. Все кабинеты начальной школы оснащены компьютером, проектором, колонками, 

выходом в сеть Интернет. 

Необходимое для использования техническое оборудование отвечает современным 

требованиям и обеспечивает использование информационно-образовательной среды: 

- вучебной деятельности; 

- вовнеурочной деятельности; 

- висследовательскойипроектнойдеятельности; 

- приизмерении, контролеиоценкерезультатовобразования; 

- в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательных отношений, в том числе в рамках использования дистанционных 

технологий и электронного обучения, а также дистанционное взаимодействие школы с другими 

организациями социальной сферы и органами управления. 

Характеристика информационно-образовательнойсредышколы 

 

 

 

 

№ 

п/ 

п 

 

 

 

 

 

Компоненты информационно- 

образовательной среды 

 

 

 

 

Наличие 

компонентов 

ИОС 

Срокисоздания 

условий в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС (в случае 

полного или 

частично 

отсутствия 

обеспеченности) 
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1.  

Учебники в печатной форме по предметам 

русский язык, математика, окружающий мир, 

литературное чтение, иностранные языки, а 

также не менее одного учебника и (или) 

учебного пособия в печатной и (или) 

электронной форме по иным учебным 

предметам (дисциплинам, курсам) в расчете не 

менее одного экземпляра учебника по предмету 

обязательной части учебного плана на одного 

обучающегося 

 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

2. 

 

Учебникив печатнойи(или) электронной 

 

100% 

 

 

 
 

форме или учебные пособия по каждому 

учебному предмету, курсу, модулю, входящему в 

часть, формируемую участниками 

образовательных отношений, учебного плана 

ООП НОО в расчете не менее одного экземпляра 

учебника по предмету обязательной части 

учебного плана на одного обучающегося 

  

3.  

Фонд дополнительной литературы 

художественной и научно-популярной, 

справочно-библиографических, периодических 

изданий, в том числе специальных изданий для 

обучающихся с ОВЗ 

 

 

 

100% 

 



353 

 

4. Учебно-наглядные пособия(средства 

обучения): 

натурный фонд (натуральные природныеобъекты,

 коллекции промышленных 

материалов, наборы для экспериментов, 

коллекции народных промыслов и др.); 

моделиразныхвидов;печатныесредства 

(демонстрационные: таблицы, 

репродукциипортретов и картин, 

альбомы изобразительногоматериала 

и др.;раздаточные: дидактические 

карточки, пакетыкомплекты 

документальныхматериаловидр.); 

экранно-звуковые (аудиокниги, 

фонохрестоматии, видеофильмы), 

мультимедийные средства (электронные 

приложения к учебникам, аудиозаписи, 

видеофильмы,электронные 

медиалекции,тренажеры,идр.) 

 

 

50% 

 

 

 

50% 

100% 

 

 

 

100% 

 

100% 

 

 

в течение 

2023-2024уч.г. 

 

 

в течение 

2023-2024уч.г. 

5. 
Информационно-образовательные ресурсы 

Интернета, электронные образовательные 

ресурсы (далее – ЭОР), в том числе ЭОР, 

размещенные в федеральных и региональных 

базах данных ЭОР 

(обеспечен доступ для всех участников 

образовательного процесса) 

 

 

 

 

100% 

 

6. Информационно-телекоммуникационная 100% 
 

 
инфраструктура 

  

7. Технические средства, обеспечивающие 

функционирование информационно- 

образовательнойсреды 

 

 

100% 

 

8. 
Программные инструменты, обеспечивающие 

функционирование информационно- 

образовательной среды 

 

 

100% 
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9. Служба технической поддержки 

функционирования информационно- 

образовательнойсреды 

 

 

+ 

 

 

Информационно-образовательнаясредашколыдаетвозможность: 

-реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, в том числе при 

обучении на дому, осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

- информационного подключенияклокальнойсетииглобальнойсетиИнтернет,входа в 

информационную систему школы «АИС Образование» в том числе через Интернет, размещения 

гипермедиа сообщений в информационной среде школы; 

- взаимодействия в Интернете, в социальных группах и сетях, участия в форумах, 

групповой работы над сообщениями, проектами и т.п.; 

- включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного 

оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение 

местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и 

коллекций основных математических и естественно-научных объектов и явлений; 

- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде школы; 

- обеспечения технической, методической и организационной поддержки деятельности 

школы: разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка локальных актов 

школы; подготовка программ совершенствования информационной компетентности работников 

школы и т.д.; 

- отображения образовательной деятельности в информационно-образовательной среде: 

размещаются домашние задания (текстовая формулировка, файлы с заданиями, видеофильмы для 

анализа, географическая карта и т.п.);результаты выполненияаттестационныхработобучающихся; 

творческие работы учителей и обучающихся; осуществляется связь учителей, администрации, 

родителей, органов управления; осуществляется методическая поддержка учителей. 

Электроннаяинформационно-образовательнаясредапозволяетобучающимсяосуществить: 

- поискиполучениеинформациивлокальной сетиорганизации иГлобальнойсети – 

Интернете в соответствии с учебной задачей; 

- обработку информации для выступления с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; 

- размещение продуктов познавательной, исследовательской и творческой деятельности 

в сети школы и Интернете; 

- участие в массовых мероприятиях (конференциях, собраниях, представлениях, 

праздниках), обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением. 

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами. 

Администрацией школы определяются необходимые меры и сроки по модернизации 

информационно-образовательной среды в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 
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При освоении ООП начального общего образования обучающимися с ОВЗ информационно- 

образовательная среда школы аучитывает состояние здоровья обучающихся с ОВЗ, их особые 

образовательные потребности. 

Эффективное использование информационно-образовательной среды предполагает 

компетентность работников школы в решении профессиональных задач с применением ИКТ, 

наличие служб поддержки применения ИКТ. Обеспечение поддержки применения ИКТ 

организуется учредителем школы. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации программы начального 

общего образования направлено наобеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для 

всех участников образовательных отношений к любой информации, связанной с реализацией 

программы начального общего образования, достижением планируемых результатов, организацией 

образовательной деятельности и условиями ее осуществления. 

Школой предоставляется не менее одного учебника и (или) учебного пособия в печатной 

форме, выпущенных организациями, входящими в перечень организаций,осуществляющих выпуск 

учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, необходимого для освоения программы начального общего 

образования, на каждого обучающегося по учебным предметам: русский язык, математика, 

окружающий мир, литературное чтение, иностранные языки, а также не менее одного учебника и 

(или) учебного пособия в печатной и (или) электронной форме, необходимого для освоения 

программы начального общего образования, на каждого обучающегося по иным учебным 

предметам (дисциплинам, курсам), входящим как в обязательную часть учебного плана указанной 

программы, так и в часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

Дополнительно школа может предоставить учебные пособия в электронной форме, 

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, необходимого для освоения программы начального общего 

образования на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, учебному курсу (в том 

числе внеурочной деятельности), учебному модулю, входящему как в обязательную часть 

указанной программы, так и в часть программы, формируемую участниками образовательных 

отношений. 

Обучающимсяобеспечендоступкпечатнымиэлектроннымобразовательнымресурсам (далее - 

ЭОР),в том числе кЭОР,размещенным вфедеральныхи региональных базахданных ЭОР. Библиотека 

школы укомплектована печатными образовательными ресурсами и ЭОР по всем 

учебным предметам учебного плана и имеет фонд дополнительной литературы. Фонд 

дополнительнойлитературы включает детскую художественнуюи научно-популярнуюлитературу, 

справочно-библиографическиеипериодическиеиздания, сопровождающиереализациюпрограммы 

начального общего образования. 

 Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 

Психолого-педагогическиеусловияреализациипрограммыначальногообщегообразования 

обеспечивают: 
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1) преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности при 

реализации образовательных программ дошкольного, начального общего и основного общего 

образования; 

2) социально-психологическую адаптацию обучающихся к условиям школы с учетом 

специфики их возрастного психофизиологического развития, включая особенности адаптации к 

социальной среде; 

3) формирование и развитие психолого-педагогической компетентности работников 

школы и родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

4) профилактикуформирования уобучающихся девиантных форм поведения, агрессии и 

повышенной тревожности; 

5) психолого-педагогическое сопровождение квалифицированными специалистами 

(педагогом-психологом, учителем-логопедом, учителем-дефектологом, тьютором, социальным 

педагогом) участников образовательных отношений: 

формированиеиразвитиепсихолого-педагогической компетентности; 

сохранениеиукреплениепсихологическогоблагополучияипсихическогоздоровья 

обучающихся; поддержка и сопровождение детско-родительских отношений; 

формированиеценностиздоровьяибезопасногообразажизни; 

дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с учетом особенностей 

когнитивногоиэмоциональногоразвитияобучающихся;мониторингвозможностейиспособностей 

обучающихся,выявление,поддержка и сопровождениеодаренныхдетей;созданиеусловий 

дляпоследующегопрофессиональногосамоопределения; 

сопровождение проектирования обучающимися планов продолжения образования и 

будущегопрофессиональногосамоопределения;обеспечениеосознанногоиответственноговыбора 

дальнейшейпрофессиональнойсферыдеятельности;формированиекоммуникативных 

навыковвразновозрастнойсредеисредесверстников;поддержкадетскихобъединений, ученического 

самоуправления; 

формирование психологической культуры поведения в информационной среде; развитие 

психологической культуры в области использования ИКТ; 

6) индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение всех участников 

образовательных отношений, в том числе: 

обучающихся,испытывающихтрудностивосвоениипрограммыначальногообщего 

образования,развитииисоциальнойадаптации;обучающихся,проявляющих 

индивидуальныеспособности,иодаренных; 

педагогических, учебно-вспомогательныхииныхработниковшколы,обеспечивающих 

реализациюпрограммыначальногообщегообразования;родителей(законных 

представителей)несовершеннолетнихобучающихся; 

7) диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень школы); 

8) вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная 

работа, развивающая работа, просвещение); 
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9) осуществление мониторинга и оценки эффективности психологических программ 

сопровождения участников образовательных отношений, развития психологической службы 

школы. 

В школе психолого-педагогическое сопровождение реализации программы начального 

общего образования осуществляется классным руководителем и администрацией школы. 

В процессе реализации основной образовательной программы используются такие формы 

психолого-педагогического сопровождения как: 

- диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, 

котораяпроводитьсянаэтапеприемаученикана уровеньначальногообщегообразованияи вконце 

каждого учебного года; 

- консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и сучетом 

результатов диагностики, а также администрацией школы; 

- профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 

 

 Кадровыеусловия реализации основной образовательной программы начального 

общего образования 

Для обеспечения реализации программы начального общего образования школа 

укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, связанных с 

достижением целей и задач образовательной деятельности. 

Обеспеченностькадровымиусловиямивключаетв себя: 

 укомплектованностьшколыпедагогическими,руководящимииинымиработниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников школы, участвующих в 

реализации основной образовательной программы и создании условий для ее разработки и 

реализации; 

 непрерывность профессионального развития педагогических работников школы, 

реализующей образовательную программу начального общего образования. 

Укомплектованность школы педагогическими, руководящими и иными работниками 

характеризируется замещением 100% вакансий, имеющихся в соответствии с утвержденным 

штатным расписанием. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников школы, участвующих в 

реализации основной образовательной программы и создании условий для ее разработки и 

реализации характеризуется наличием документов о присвоении квалификации, соответствующей 

должностным обязанностям работника. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учетом особенностей организации труда и управления, а 

также прав, ответственности и компетентности работников школы, служат квалификационные 

характеристики, отвечающие квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках и (или) профессиональных стандартах. 

В основу должностных обязанностей положены представленные в профессиональном 

стандарте «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» обобщенные трудовые 

функции, которые выполняет работник, занимающий данную должность. 
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Уровень квалификации педагогических и иных работников школы, участвующих в 

реализации основной образовательной программы и создании условий для ее разработки и 

реализации характеризуется также результатами аттестации – установленными 

квалификационными категориями. 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения их соответствия 

занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, с учетом желания 

педагогических работников в целях установления квалификационной категории. Проведение 

аттестации педагогических работников в целях подтверждения их соответствия занимаемым 

должностям осуществляться не режеодного раза в пять лет наосновеоценки их профессиональной 

деятельности аттестационными комиссиями, самостоятельно формируемыми в школе. 

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории педагогических 

работников осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми федеральными 

органами исполнительной власти, в ведении которых эти организации находятся. 

 

Школа укомплектована вспомогательным персоналом, обеспечивающим создание и 

сохранение условий материально-технических и информационно-методических условий 

реализации основной образовательной программы. 

Профессиональноеразвитиеиповышениеквалификациипедагогическихработников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового 

потенциала школы является обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и 

задачами адекватности системы непрерывного педагогического образования происходящим 

изменениям в системе образования в целом. 

Непрерывность профессионального развития педагогических и иных работников школы, 

участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы начального общего 

образования характеризуется долей работников, периодически повышающих квалификацию. Все 

педагогические работники школы, привлекаемые к реализации программы начального общего 

образования, получили дополнительное профессиональноеобразование по программам повышения 

квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, деятельность которых связана с 

разработкой и реализацией программ начального общего образования, имеющие соответствующую 

лицензию. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее реализации 

предполагается оценка качества и результативности деятельности педагогических работников с 

целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплатытруда. 

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовностьработников 

образования к реализации ФГОС НОО: 

- обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

- освоение системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной 

деятельности обучающихся; 

- овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО. 
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Одним из важнейших механизмов обеспечения необходимого квалификационного уровня 

педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной образовательной 

программы начального общего образования является система методической работы, 

обеспечивающая сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований 

ФГОС НОО. 

Актуальные вопросы реализации программы начального общего образования 

рассматриваются методическими объединениями, действующими в школе, а также методическими 

и учебно-методическими объединениями в сфере общего образования, действующими на 

муниципальном и региональном уровнях. 

 

 Финансовые условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общего 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные 

гарантииправнаполучениеобщедоступного ибесплатного начальногообщегообразования.Объем 

действующих расходных обязательств отражен в государственном задании школы. 

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и (или) 

объем (содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания (выполнения). 

Финансовыеусловияреализациипрограммыначальногообщегообразованияобеспечивают: 

- соблюдениевполномобъемегосударственныхгарантийпополучениюгражданами 

общедоступного и бесплатного начального общего образования; 

- возможностьреализациивсехтребованийиусловий,предусмотренныхФГОС; 

- покрытиезатратнареализациювсехчастейпрограммыначальногообщего 

образования. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общего 

образования бюджетного учреждения осуществляется исходя из расходных обязательств на основе 

государственного (муниципального) задания по оказанию государственных (муниципальных) 

образовательных услуг, учреждения – на основании бюджетной сметы. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного начального общего образованияв общеобразовательныхорганизацияхосуществляется в 

соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации. 

При этом формирование и утверждение нормативов финансирования государственной 

(муниципальной) услуги по реализации программ начального общего образованияосуществляются 

в соответствии с общими требованиями к определению нормативных затрат на оказание 

государственных (муниципальных) услуг в сфере дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего, среднего профессионального образования, дополнительного образования 

детей и взрослых, дополнительного профессионального образования для лиц, имеющих или 

получающих среднее профессиональное образование, профессиональногообучения, применяемых 

при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 

(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 

работ) государственным (муниципальным) учреждением. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы начального 

общегообразования–гарантированныйминимальнодопустимыйобъемфинансовыхсредстввгодв 
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расчетенаодногообучающегося,необходимыйдляреализацииобразовательнойпрограммы начального 

общего образования, включает: 

 расходынаоплатутрудаработников,участвующихвразработкеиреализации 

образовательной программы начального общего образования; 

 расходынаприобретениеучебниковиучебныхпособий,средствобучения; 

 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий иоплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в сфере 

образования определяются по каждому виду и направленности образовательных программ, сучетом 

форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации образовательных 

программ, образовательных технологий, специальных условий получения 

образованияобучающимися с ОВЗ, обеспечения дополнительного профессионального образования 

педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны 

здоровья обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных законодательством особенностей 

организации и осуществления образовательной деятельности (для различных категорий 

обучающихся), за исключением образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с 

образовательными стандартами, в расчете на одного обучающегося, если иное не установлено 

законодательством. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных бюджетов 

финансовое обеспечение предоставления начального общего образования муниципальными 

общеобразовательнымиорганизациямив частирасходов наоплатутруда работников, реализующих 

образовательную программуначального общего образования, расходов наприобретение учебников 

и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх норматива финансового обеспечения, 

определенного субъектом Российской Федерации. 

Школа самостоятельно принимает решение в части направления и расходования средств 

государственного (муниципального) задания. И самостоятельно определяет долю средств, 

направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения государственного 

задания, придерживаясь при этом принципа соответствия структуры направления и расходования 

бюджетных средств в бюджете организации – структуре норматива затрат на реализацию 

образовательной программы начального общего образования (заработная плата с начислениями, 

прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с 

учебной деятельностью общеобразовательных организаций). 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг включают всебя 

затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней 

заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) 

работу и другую работу, определяемого в соответствии с Указами Президента Российской 

Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления.Расходы на оплату труда педагогических работников муниципальных 

общеобразовательных организаций, включаемые органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации в нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, 

соответствующего средней заработной плате в соответствующем субъекте Российской Федерации, 

на территории которого расположенашкола. 
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В связи с требованиями ФГОС НОО при расчете регионального норматива учитываются 

затраты рабочего времени педагогических работников школы на урочную и внеурочную 

деятельность. 

Формирование фонда оплаты труда школы осуществляется в пределах объема средствшколы 

на текущий финансовый год, установленного в соответствии с нормативами финансового 

обеспечения, определенными органами государственной власти субъекта Российской Федерации, 

количеством обучающихся, соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии)и 

локальным нормативным актом школы, устанавливающим положение об оплате трудаработников 

школы. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

локальными нормативными актами школы. В локальных нормативных актах о стимулирующих 

выплатах определены критерии и показатели результативности и качества деятельности и 

результатов, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения 

образовательной программы начального общего образования. В них включаются: динамика 

учебных достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; 

использование учителями современных педагогических технологий, в том числе 

здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового 

педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др. 

Школасамостоятельноопределяет: 

 соотношениебазовой истимулирующей частифондаоплатытруда; 

 соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, 

инженернотехнического, административно-хозяйственного, производственного, учебно- 

вспомогательного и иного персонала; 

 соотношениеобщейиспециальной частейвнутри базовойчасти фондаоплаты труда; 

 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными правовыми актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 

коллегиальных органов управления школой выборного органа первичной профсоюзной 

организации. 

При реализации основной образовательной программы с привлечением ресурсов иных 

организаций на условиях сетевого взаимодействия действует механизм финансового обеспечения 

школы и организаций дополнительного образования детей, а также других социальных партнеров, 

организующихвнеурочную деятельностьобучающихся, онотраженлокальныхнормативныхактах. 

Взаимодействиеосуществляется: 

 на основе соглашений и договоров о сетевой форме реализации образовательных 

программ на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным 

направлениям внеурочной деятельности на базе школы (организации дополнительного 

образования,клуба,спортивногокомплексаи др.); 

 за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся школы широкого спектра программ внеурочной 

деятельности. 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных школой на очередной финансовый год. 

3.4.6.Механизмыдостиженияцелевыхориентироввсистемеусловий 
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Сетевойграфик(дорожнаякарта)поформированиюнеобходимойсистемыусловий реализации 

образовательной программы НОО 

 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

I.Нормативное 

обеспечение 

введенияФГОС 

НОО 

1. Наличие решения  органа 

государственно общественного управления 

(советашколы,управляющего совета, 

Попечительского совета)о введении в 

2023 

 Образовательной организации  

 ФГОСНОО  

 2.Разработка программы начальногообщего 

образования 

2023 

 3.Утверждение ООП НОО 2023 

 4.Обеспечение соответствия нормативной базы 

школы требованиям ФГОС НОО 

2023 

 5. Приведение должностных инструкций 

работников образоательной организации в 

соответствие с требованиями ФГОС НОО, 

тарифно-квалификационными характеристиками 

и профессиональным стандартом 

2023 

 6.Разработка и утверждение плана-графика 

введения ФГОС НОО 

2023 

 

 7. Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательной 

деятельности в соответствиис ФГОС НОО 

2023 

8.Разработка локальных актов,устанавливающих 

требования к различным объектам 

инфраструктуры образовательной организации с 

учѐтом требований к необходимой и достаточной 

оснащѐнности учебной деятельности 

2023 
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 9. Разработка: 

- Образовательных 

программ (индивидуальных и 

др.); 

- Учебного плана; 

- Рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин, модулей; 

- Годового календарного учебного графика; 

- положений о внеурочной 

деятельности обучающихся; 

- положения об организации текущей и 

итоговой оценки достиженияобучающимися 

планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы; 

- положения оборганизации домашней 

работы обучающихся; 

- положения о формах получения 

образования; 

2023 

II.Финансовое 

обеспечение 

введения 

ФГОСНОО 

1. Определение объѐма расходов, необходимых 

для реализации ООП и достижения планируемых 

результатов 

2023 

2. Корректировка локальных актов (внесение 

изменений в них), регламентирующих 

установление заработной платы работников 

образовательной организации, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования 

2023 

3.Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 

работниками 

2023 

III. 

Организационное 

обеспечение 

введения 

ФГОСНОО 

1. Обеспечение координации взаимодействия 

участников образовательных отношений по 

организации введения ФГОС НОО 

2023 

2. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия образовательных организаций и 

организаций дополнительного образования, 

обеспечивающих организацию внеурочной 

деятельности 

2023 

3.Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и 

2023 
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 родителей (законных представителей) по 

использованию часов вариативной части 

учебногопланаивнеурочной деятельности 

 

4. Привлечение  органов 

государственно общественного управления 

образовательной организацией к проектированию 

основной образовательной программы НОО 

2023 

IV.Кадровое 

обеспечение 

введения 

ФГОС НОО 

1.Анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации ФГОС НОО 

2023 

2. Создание (корректировка) плана-графика 

повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников образовательной 

организации в связи с введением ФГОС НОО 

2023 

3. Разработка (корректировка) плана 

научнометодической работы (внутришкольного 

повышения квалификации) с ориентацией на 

проблемы введения ФГОС НОО 

2023 

V.Информа- 

ционное 

обеспечение 

введения 

ФГОСНОО 

1. Размещение на сайте образовательной 

организации информационных материалов о 

введении ФГОС НОО 

2023 

2. Широкое информирование родителей 

(законных представителей) как участников 

образовательного процесса о введении и 

реализации ФГОС НОО 

2023 

3. Обеспечение публичной

 отчѐтностиобразовательной организации о 

ходе и 

результатахвведения иреализацииФГОСНОО 

2023 

VI.Материально- 

техническое 

обеспечение 

введения 

ФГОСНОО 

1. Характеристика материально-технического 

обеспечения введения и реализации ФГОС НОО 

2023 

2. Обеспечение соответствия 

материальнотехнической базы образовательной 

организации требованиям ФГОС НОО 

2023 

3. Обеспечение соответствия условий реализации 

ООП противопожарным

 нормам,санитарноэпидемиологичес

ким нормам, нормам 

охранытрудаработниковобразовательной 

организации 

2023-2024 
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 4. Обеспечение соответствия 

информационнообразовательнойсреды 

требованиямФГОСНОО:укомплектованность 

библиотечноинформацио 

нного центра печатными и электронными 

образовательными ресурсами; наличие доступа 

образовательной организации к электронным 

образовательнымресурсам(ЭОР),размещѐнным в 

федеральных, региональных и иных базах 

данных; 

наличие контролируемого доступа участников 

образовательных отношений к информационным 

образовательнымресурсамлокальнойсетии 

Интернета; 

2023-2024 
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Приложение1 
 

КАЛЕНДАРНЫЙПЛАНВОСПИТАТЕЛЬНОЙРАБОТЫ 

НА2023-2024УЧЕБНЫЙГОД 

Начальнаяшкола(1-4) 

Модуль«Основныешкольныедела» 

Дела К Дата Ответственные 

Общешкольная линейка, 1 1сентября Классные 

посвященная -  руководители 

«Первомузвонку–2023года» 9   

Классный час «Россия, 

устремленная в будущее» 

1 

- 

4 

1сентября Классные 

руководители 

Подъем Флага РФ и 

исполнение Гимна РФ 

1 

- 

4 

Каждый 

понедельник 

Классные 

руководители 

«Разговорыо важном» 1 

- 

4 

Каждый 

понедельник 

Классные 

руководители 

Общешкольный«День 

здоровья» 

1 

- 

4 

8сентября Учитель 

физкультуры 

Конкурс рисунков 

«МызаЗОЖ» 

1 

- 

4 

с 15 

сентября 

Классные 

руководители 

Митингупамятника 

воину-освободителю, 

посвящённый 80- 

летию освобождения 

Смоленщины 

 25 

сентября 

Классные 

руководители 

Классныечасы,посвященные 1 13-20 Классные 

«Дню правовой помощи - ноября руководители 

детям» 4   

Мастерская Деда Мороза: 1 Декабрь Классные 

Изготовление новогоднего -  руководители, 

оформления 4   

НовогодниеЁлки 1 

- 

4 

23-29 

декабря 

Классные 

руководители 

«Неделя школьных наук», 

посвященная М.В. Ломоносову 

1 

- 

4 

С16января Классны 

е 

руковод 

ители 
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Мероприятия к 23 

февраля 

1 

- 

4 

19-21 

февраля 

Классные 

руководители 

Мероприятия к 8 

марта 

1 

- 

4 

4-6 

марта 

Классные 

руководители 

Игра«ПДД» 3 

- 

4 

Апрель Классные 

руководители 

Акция «Письмо 

солдату» 

3 

- 

4 

Апрель Классные 

руководители 

Участие в выставке Детского 

творчества 

1 

- 

4 

апрель Классные 

руководители 

Учителятехнологии 

Мероприятие «По страницам 

Великой отечественной 

войны» 

3 

- 

4 

6мая Классные 

руководители 

Участие в акции 

«Окна Победы», 

«Георгиевская 

ленточка» 

1 

- 

4 

1-9мая Классные 

руководители 

Прощаниесначальной 

школой 

4 Май Классные 

руководители 

Конкурс рисунков на асфальте: 

«СоблюдаяПДД,неокажешьсяв беде» 

2 

- 

4 

Май Классные 

руководители 

Линейка «Последний 

звонок -2024» 

1 

- 

4 

23-25мая Классные 

руководители 

Итоговые классные 

часы 

1 

- 

4 

30мая Классные 

руководители 
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	Рабочая программа по учебному предмету «Основы религиозных культур и светской этики».
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	5. Семьяисемейныеценности
	6. КультураРоссии
	7. НауканаслужбеРодины

	Особенностиреализациипрограммы
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	2.3.Рабочаяпрограмма воспитания
	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА
	РАЗДЕЛ1.ЦЕЛЕВОЙ
	РАЗДЕЛ2.3.3СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ
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