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1. ЦЕЛЕВОЙРАЗДЕЛ 
Пояснительная записка. 

Программа начального общего образования МКОУ МСОШ № 1 является основным документом, 

определяющим содержание общего образования, а также регламентирующим образовательную деятельность 

организации в единстве урочной и внеурочной деятельности при учёте установленного ФГОС НОО соотношения 

обязательной части программы и части, формируемой участниками образовательного процесса, на основе ФОП 

НОО. 

Целями реализации программы начального общего образования являются: 

1. Обеспечение реализации конституционного права каждого гражданина РФ на получение качественного 
образования, включающего обучение, развитие и воспитание каждого обучающегося. 

2. Организация учебного процесса с учётом целей, содержания и планируемых результатов начального 
общего образования, отражённых в ФГОС НОО. 

3. Создание условий для свободного развития каждого обучающегося с учётом его потребностей, 
возможностей и стремления к самореализации. 

4. Организация деятельности педагогического коллектива по созданию индивидуальных программ и 
учебных планов для одарённых, успешных обучающихся и (или) для детей социальных групп, нуждающихся в 
особом внимании и поддержке. 

Достижение поставленных целей реализации ООП НОО предусматривает решение следующих основных 

задач: 

— формирование общей культуры, гражданско-патриотическое, духовно-нравственное воспитание, 
социальное, 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; 

— становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, уникальности и неповторимости; 

— обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

— достижение планируемых результатов освоения ФОП начального общего образования 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, студий и кружков, организацию общественно полезной 
деятельности; 

— организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества и проектно- 
исследовательской деятельности; 

— участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников в 
проектировании и развитии социальной среды образовательной организации, 

Данная программа начального общего образования МКОУ МСОШ № 1учитывает следующие принципы: 
Принцип учёта ФГОС НОО:ООП НОО базируется на требованиях, предъявляемых ФГОС НОО к целям, 

содержанию, планируемым результатам и условиям обучения в начальной школе. 

Принцип учёта языка обучения: с учётом условий функционирования образовательной организации программа 
характеризует право получения образования на родном языке из числа языков 

народов РФ и отражает механизмы реализации данного принципа в учебных планах, а также планах внеурочной 

деятельности. 

Принцип учёта ведущей деятельности обучающегося: программа обеспечивает конструирование учебного 

процесса в структуре учебной деятельности, предусматривает механизмы формирования всех 

компонентов учебной деятельности(мотив,цель,учебная задача,учебные операции,контроль и самоконтроль). 
Принцип индивидуализации обучения: программа предусматривает возможность и механизмы разработки 

индивидуальных программ и учебных планов для обучения детей с особыми способностями, потребностями и 

интересами. При этом учитывается мнение родителей (законных представителей) обучающегося. 

Принцип преемственности и перспективности: программа обеспечивает связь и динамику в формировании 

знаний, умений и способов деятельности между этапами начального образования, а также успешную адаптацию 

обучающихся к обучению по образовательным программам в основной школе, единые подходы между их 

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

Принцип интеграции обучения и воспитания: программа предусматривает связь урочной и внеурочной 
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деятельности,разработку мероприятий, направленных на обогащение знаний, воспитание чувств и познавательных 

интересов обучающихся, нравственно-ценностного отношения к действительности. 

Принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности не допускается использование 

технологий, которые могут нанести вред физическому и (или) психическому здоровью обучающихся, приоритет 

использования здоровьесберегающих педагогических технологий. Объём учебной нагрузки, организация учебных 

и внеурочных мероприятий должны соответствовать требованиям, предусмотренным санитарными правилами и 

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

безвредности для человека факторов среды  обитания», утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2 (зарегистрировано 

МинистерствомюстицииРоссийскойФедерации29января2021г.,регистрационныйN62296),действующимидо1 

марта2027г.(далее—Гигиенические  нормативы),и санитарными правиламиCП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологическиетребованиякорганизациямвоспитанияиобучения,отдыхаи оздоровления детей и 

молодежи», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 18 

декабря 2020 г., регистрационный № 61573), действующими до 1 января 2027 г. (далее — Санитарно- 

эпидемиологические требования). 

 

Общая характеристика программы начального образования. 

Программа учитывает возрастные и психологические особенности обучающихся. Наиболее адаптивным 

сроком освоения ООП HOO 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 (или 6- 

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. 

Планируемые результаты освоения ООП НОО. 

Планируемые результаты освоения программы соответствуют современным целям начального общего 

образования,представленнымвоФГОСНООкаксистемаличностных,метапредметныхипредметных достижений 

обучающегося. 

Личностные результаты освоения ООП HOO достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности образовательной организации в соответствии с традиционными российскими социокультурными и 

духовно- нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют 

процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности познавательных, коммуникативных и 

регулятивных универсальных действий, которые обеспечивают успешность изучения учебных предметов, а также 

становление способности к самообразованию и саморазвитию. В результате освоения содержания 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. 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы. 

Основой объективной оценки соответствияустановленнымтребованиямобразовательнойдеятельностии 

подготовки обучающихся, освоивших ООП HOO, является ФГОС HOO независимо от формы получения 

начальногообщегообразованияиформыобучения.Такимобразом,ФГОСHOOопределяетосновные требования к 

образовательным результатам обучающихся и средствам оценки их достижения. 

Системаоценкидостиженияпланируемыерезультатов(далее-системаоценки)является частью системы 

оценкииуправлениякачествомобразованиявобразовательнойорганизацииислужитосновойприразработке 
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Образовательной организацией соответствующего локального акта. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, обеспечению 

преемственности в системе непрерывного образования. Её основными функциями являются: ориентация 

образовательного процесса на достижение планируемых результатов освоения ФОП HOO 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; 

оценкарезультатовдеятельностипедагогическихработниковкакосновааттестационныхпроцедур;оценка 

результатов деятельности образовательной организации как основа аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной базой выступают требования ФГОС 

HOO, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися ФОП HOO. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

стартовую диагностику; 

текущую и тематическую 

оценку; 

портфолио; 

психолого-педагогическое наблюдение; 

внутренний мониторинг образовательных достижений обучающихся. 

Внешняя оценка включает: 

Независимую оценку качества образования; 

мониторинговыеисследованиямуниципального,региональногоифедеральногоуровней. 

В соответствии с ФГОС HOO система оценки образовательной организации реализует 

системно-деятельностный,уровневыйикомплексныйподходыкоценкеобразовательныхдостижений. 

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 уровняфункциональнойграмотностиобучающихся.Онобеспечиваетсясодержаниемикритериямиоценки, 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 счёт фиксации 

различных уровней достижения обучающимися планируемых результатов базового уровня и уровней вышеи ниже 

базового. Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные 

задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым 

уровнемявляетсяграницей,отделяющейзнаниеотнезнания,выступаетдостаточнымдляпродолжения обучения и 

усвоения последующего учебного материала. 

Комплексныйподходкоценкеобразовательныхдостиженийреализуетсячерез: 

оценку предметных и метапредметных результатов; 

Использование комплекса оценочных   процедур  как основы   для  оценки  динамики  индивидуальных 
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образовательных достижений обучающихся и для итоговой оценки; 

использованиеконтекстнойинформации(обособенностяхобучающихся,условияхипроцессеобученияи 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 и 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 HOO,включают две группы результатов: 

основы российской гражданской идентичности, ценностные установки и социально значимые качества 

личности; 

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. 

Диагностическиезадания,устанавливающиеуровеньэтихкачеств,целесообразноинтегрироватьс 

заданиямипооценкеметапредметныхрегулятивныхуниверсальныхучебныхдействий. 

Оценка метапредметных результатов осуществляется через оценку достижения планируемых результатов 

освоения ФОП HOO, 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 действии, умения работать с 

информацией. 

Овладениебазовымилогическимидействиямиобеспечиваетформированиеуобучающихсяследующихумений: 
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сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии 
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объединять части объекта(объекты)по определенному признаку; 

определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные объекты; 

находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях на основе 

предложенного педагогическим работником алгоритма; 

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. 

Овладение базовыми исследовательскими действиями обеспечивает формирование у 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; 

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

критериев); 

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению особенностей объекта 

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

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведённого наблюдения 

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

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

ситуациях; 

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 самостоятельно или на основании предложенного 

педагогическим работником способа её проверки; 

соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся) правила информационной безопасности при поиске информации в 

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 и формулировать суждения,выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения в 

знакомой среде; 

проявлятьуважительноеотношениексобеседнику,соблюдатьправилаведениядиалогаидискуссии;признавать 
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возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументировано высказывать своё мнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

 

создаватьустныеиписьменныетексты(описание,рассуждение,повествование); 

 

готовить небольшие публичные выступления; 

подбиратьиллюстративныйматериал(рисунки,фото,плакаты)ктекстувыступления; 

Совместная деятельность как одно из коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивает 

сформированность у обучающихся следующих умений: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в коллективных 

задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата планирования, распределения 

промежуточных шагов и сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению:распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; проявлять готовность руководить, выполнять 

поручения, подчиняться; 

ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Овладение регулятивными универсальными учебными действиями согласно ФГОС HOO 

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 ycпexa (неудачи) 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 оценки 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 HOO с 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 HOO осуществляется через оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов по отдельным учебным предметам. 

Основным предметом оценки результатов освоения ООП HOO в соответствии с требованиями ФГОСHOO 

является способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом 

учебном материалеи способах действий, в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, 

коммуникативных) действий. 
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Для оценки предметных результатов освоения ООП HOO используются критерии: знание и понимание, 

применение, функциональность. 

Обобщенный критерий «знание и понимание» включает знание и понимание роли изучаемой области знания 

или вида деятельности в различных контекстах,знание и понимание терминологии,понятий и идей, а также 

процедурных знаний или алгоритмов. 

Обобщенный критерий «применение» включает: 

 

использование изучаемого материала при решении учебных задач, различающихся сложностью предметного 

содержания, сочетанием универсальных познавательных действий и операций, степенью проработанности в 

учебном процессе; 

использование специфических для предмета способов действий и видов деятельности по получению нового 

знания, его интерпретации, применению и преобразованию при решении учебных задач (проблем), в том числе в 

ходе поисковой деятельности, учебно-исследовательской и учебно-проектной деятельности. 

Обобщенный критерий «функциональность» включает осознанное использование приобретённых знаний и 

способов действий при решении внеучебных проблем, различающихся сложностью предметного содержания, 

читательских умений, контекста, а также сочетанием когнитивных операций. 

Оценка предметных результатов освоения ООП HOO 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 HOO. 

Описание оценки предметных результатов по отдельному учебному предмету должно включать: 

список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и способов оценки (например, 

текущая (тематическая); устно (письменно), практика); 

требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при необходимости - с учётом степени 

значимости отметок за отдельные оценочные процедуры); 

график контрольных мероприятий. 

Стартовая диагностика проводитсяадминистрациейобразовательнойорганизациисцельюоценкиготовности к 

обучению на уровне начального общего образования. 

Стартовая диагностика проводится в начале 1 класса и выступает как основа (точка отсчёта) для оценки 

динамики образовательных достижений обучающихся. Объектом оценки в рамках стартовой диагностики 

является сформированность предпосылок учебной деятельности, готовность к овладению чтением, грамотой и 

счетом. 

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. 

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты,этапы освоения которых 
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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 учетом особенностей учебного предмета. 

Результатытекущейоценкиявляютсяосновойдляиндивидуализацииучебногопроцесса. 

 

Тематическая оценка направлена на оценку уровня достижения обучающимися тематических 

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. 

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 складываетсяиз 

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 учетом формируемых метапредметных действий. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

 

Федеральная 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,которыевозможноформироватьсредствамирусскогоязыкасучётомвозрастныхособенностей 

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 HOO, а также 

ориентирована на целевые приоритеты, сформулированные в федеральной программе воспитания. 

На уровне начального общего образования изучение русского языка имеет особое значение в развитии 
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обучающегося. Приобретённые знания, опыт выполнения предметных и универсальных учебных действий на 

материале русского языка станут фундаментом обучения на уровне основного общего образования,а также будут 

востребованы в жизни. 

Русский язык как средство познания действительности обеспечивает развитие интеллектуальных и 

творческих способностей учащихся,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,особенно таких ее компонентов,как языковая,коммуникативная,читательская,общекультурная и 

социальная грамотность. 

Первичное знакомство с системой русского языка,богатством его выразительных возможностей, развитие 

умения правильно и эффективно использовать русский язык в различных сферах и ситуациях общения 

способствуют успешной социализации 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 средства во многом определяют 

возможность адекватного самовыражения взглядов, мыслей, чувств, проявления себя в различных жизненно 

важных для человека областях. 

Изучение русского языка обладает огромным потенциалом присвоения традиционных 

социокультурныхидуховно-нравственныхценностей,принятыхвобществеправилинормповедения,в 

том числе речевого,что способствует формированию внутренней позиции личности.Личностные достижения 

учащегося 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; 

осознаниеправильнойустнойиписьменнойречикакпоказателяобщейкультурычеловека; 

овладениеосновнымивидамиречевойдеятельностинаосновепервоначальныхпредставленийонормах 

современного русского литературного языка: аудирование, говорение, чтение, письмо; 

овладениепервоначальныминаучнымипредставлениямиосистемерусскогоязыка:фонетика, 

графика,лексика,морфемика,морфологияисинтаксис;обосновныхединицахязыка,ихпризнакахи особенностях 

употребления в речи; 

использованиевречевойдеятельностинормсовременногорусскоголитературногоязыка(орфоэпических, лексических, 

грамматических, орфографических, пунктуационных) и речевого этикета; 



12  

развитиефункциональнойграмотности,готовностикуспешномувзаимодействиюсизменяющимсямироми 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 

речиучащихся.Языковойматериалпризвансформироватьпервоначальныепредставленияоструктурерусского 

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 HOO; 

определить и структурировать планируемые результаты обучения и содержание русского языка по годам 

обучения в соответствии с ФГОС HOO; 

разработатькалендарно-тематическоепланированиесучетомособенностейконкретногокласса. 

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 учетом методических 

традиций и особенностей преподавания русского языка на уровне начального общего образования.Предметные 

планируемые результаты освоения программы даны для каждого года русского языка. 

Программапорусскомуязыкуустанавливаетраспределениеучебногоматериалапоклассам,рекомендуемую 

последовательность изучения тем, основанную на логике развития предметного содержания и учете 

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 подчеркивают пропедевтическое значение уровня начального общего образования, 

формирование готовности обучающегося к дальнейшему обучению. 

Общее число часов,рекомендованных для изучения русского языка,-675 (5часов в неделю в каждом классе):в 1 

классе - 165 часов, во 2-4 классах - по 170 часов. 

Содержание обучения в 1 классе. 

Начальным этапом изучения русского языка и учебного предмета «Литературное чтение» в 1 классе 

является учебный курс «Обучение грамоте»: обучение письму идёт параллельно с обучением чтению. На 

учебный курс «Обучение грамоте» рекомендуется отводить 9 часов в неделю: 5 часов русского языка 

(обучение письму) и 4 часа учебного предмета «Литературное чтение» (обучение чтению). 

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. 
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Развитие речи. Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжетных 

картинок, на основе собственных игр, занятий. Участие в диалоге. Понимание текста при его прослушивании и 

при самостоятельном чтении вслух. 

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

порядка. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. 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 твёрдых и мягких, звонких и глухих. Определение места ударения. Слово как 

минимальная произносительная единица. Количество слогов в слове. Ударный слог. 

Графика. 

Различение звука и буквы:буква как знак звука.Слоговой принцип русской графики. Буквы гласных как 

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

мягкости предшествующего согласного звука в конце слова.Последовательность букв в русском алфавите. 

Чтение. 

Слоговое чтение(ориентация на букву,обозначающую гласныйзвук).Главное 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. 

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 не буквенных графических средств: 

пробела между словами,знака переноса. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не 

расходится с их произношением. Приемы и последовательность правильного списывания текста. 

Орфография и пунктуация. 

Правила правописания и их применение: раздельное написание слов; обозначение гласных после 

шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под ударением), ча, ща, чу, щу; прописная буква в начале 

предложения,в именах собственных (имена людей,клички животных);перенос по слогам слов без стечения 

согласных; знаки препинания в конце предложения. 

Систематический курс. 

Общие сведения о языке. 

Язык как основное средство человеческого общения. Цели и ситуации общения. 

Фонетика. 

Звуки речи.Гласные и согласные звуки,их различение.Ударение в слове. 
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Гласные ударные и безударные.Твёрдые 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. 

Звукибуква.Различение звуков и букв.Обозначение на письме твёрдости согласных звуков буквами а,о,у,ы, 

э;слова с буквой э.Обозначение на письме мягкости согласных звуков буквами е,ё,ю,я,и.Функции букв е,ё, ю, 

я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука в конце слова. 

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

Небуквенные графические средства:пробел между словами,знак переноса. Русский алфавит:правильное 

название букв, их последовательность. Использование алфавита для упорядочения списка слов. 

Орфоэпия. 

Произношение звуков и сочетаний звуков,ударение в словах в соответствиис нормами современного русского 

литературного языка (на ограниченном примере слов, обрабатываемом в учебнике). 

Лексика. 

Слово как единица языка (ознакомление). Слово как название предмета, признака предмета, действия предмета 

(ознакомление). Выявление слов, значение которых требует уточнения. 

Синтаксис. 

Предложение как единица языка(ознакомление). 

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

помощи смысловых вопросов.Восстановление деформированных предложений.Составление предложений из 

набора форм слов. 

Орфография и пунктуация. 

Правила правописания и их применение: 

раздельное написание слов в предложении; 

 

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

кличках животных; 

перенос слов(без учёта морфемного членения слова); 

гласные после шипящих в сочетаниях жи,ши(в положении под ударением),ча,ща,чу,щу; 

сочетания чк, чн; 

слова с непроверяемыми гласными и согласными (перечень слов в орфографическом словаре учебника); 

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

Алгоритм списывания текста. 

Развитие речи. 

Речь как основная форма общения между людьми.Текст как единица речи(ознакомление). 

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 
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универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий,совместной 

деятельности. 

Базовыелогическиедействиякакчастьпознавательныхуниверсальныхучебныхдействий 

способствуют формированию умений: 

сравниватьзвуки в соответствииучебнойзадачей:определятьотличительныеособенности 

гласных и согласных звуков; твёрдых мягких согласных звуков; 

сравниватьзвуковойибуквенныйсоставсловавсоответствиисучебнойзадачей:определятьсовпаденияи 

расхождения в звуковом и буквенном составе слов; 

устанавливатьоснованиядлясравнениязвуковогосоставаслов:выделятьпризнакисходстваиразличия; 

характеризоватьзвукипозаданнымпризнакам;приводитьпримерыгласныхзвуков; твердыхсогласных, 

мягких согласных, звонких согласных, глухих согласных звуков; слов с заданным звуком. 

Базовыеисследовательскиедействиякакчастьпознавательныхуниверсальныхучебныхдействий 

способствуют формированию умений: 

проводитьизменениязвуковоймоделипопредложенномуучителемправилу,подбиратьсловакмодели; 

формулировать выводы о соответствии звукового и буквенного состава слова; 

использоватьалфавитдлясамостоятельногоупорядочиванияспискаслов. 

Работасинформациейкакчастьпознавательныхуниверсальныхучебныхдействийспособствует формированию 

умений: 

выбиратьисточникполученияинформации:уточнятьнаписаниесловапоорфографическомусловарику учебника; 

место ударения в слове по перечню слов, отрабатываемых в учебнике; 

анализироватьграфическуюинформацию-моделизвуковогосоставаслова; 

самостоятельно создавать модели звукового состава слова. 

Общениекакчастькоммуникативныхуниверсальныхучебныхдействийспособствуетформированию 

умений: 

воспринимать суждения, выражатьэмоции в соответствии сцелями и условиями общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать в процессе общениянормыречевогоэтикета; 

соблюдать правила ведения диалога; 

восприниматьразныеточкизрения; 

впроцессеучебногодиалогаотвечатьнавопросыпоизученномуматериалу; 

строитьустноеречевоевысказываниеобобозначениизвуковбуквами;oзвуковомибуквенномсоставеслова. 

Самоорганизациякакчастьрегулятивныхуниверсальныхучебныхдействийспособствуетформированию  умений: 

 

определятьпоследовательностьучебныхоперацийприпроведениизвуковогоанализаслова; 

определять последовательность учебных операций при списывании; 

удерживать учебную задачу при проведении звукового анализа, при обозначении звуков буквами, при 

списываниитекста,приписьмеподдиктовку:применятьотрабатываемыйспособдействия,соотноситьцельи 

результат; 

Самоконтролькакчастьрегулятивныхуниверсальныхучебныхдействийспособствуетформированию умений: 

находитьошибку,допущеннуюприпроведениизвуковогоанализа,приписьмеподдиктовкуили 

списывании слов, предложений, с опорой на указание педагога о наличии ошибки; 
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оцениватьправильностьнаписаниябукв,соединенийбукв,слов,предложений. 

Совместнаядеятельностьспособствуетформированиюумений: 

приниматьцель совместной деятельности, коллективностроить план действий поеёдостижению, 

распределятьроли,договариваться,учитыватьинтересыимненияучастниковсовместнойработы; 

ответственно выполнять свою часть работы. 

Содержаниеобученияво2классе. 

Общиесведенияоязыке. 

Язык как основное средство человеческого общения и явление национальной культуры. Первоначальные 

представленияомногообразииязыковогопространстваРоссииимира.Методыпознанияязыка:наблюдение, анализ. 

Фонетикаиграфика. 

Смыслоразличительнаяфункциязвуков;различениезвуковбукв;различениеударныхибезударныхгласных звуков, 

согласного звука [й’] и гласного звука [и], твёрдых и мягких согласных звуков, звонких и глухих 

согласныхзвуков;шипящиесогласныезвуки[ж],[ш],[ч’],[щ’];обозначениенаписьметвёрдостиимягкости согласных 

звуков, функции букв е, ё, ю, я (повторение изученного в 1 классе). 

Парныеинепарныепотвёрдости-мягкостисогласныезвуки. 

Парныеинепарныепозвонкости-глухостисогласныезвуки. 

Качественнаяхарактеристиказвукагласный-согласный;гласныйударный-безударный; 

согласный твёрдый - мягкий, парный - непарный; согласный звонкий - глухой, парный - 

непарный. 

Функцииь:показательмягкостипредшествующегосогласноговконцеивсерединеслова;разделительный. Использование на 

письме разделительных ъиь. 

Соотношениезвуковогоибуквенногосостававсловахсбуквамие,ё,ю,я(вначалесловаипослегласных). Деление слов 

на слоги (в том числе при стечении согласных). 

Использованиезнанияалфавитаприработесословарями. 

Небуквенныеграфическиесредства:пробелмеждусловами,знакпереноса,абзац(краснаястрока), пунктуационные 

знаки (в пределах изученного). 

Орфоэпия. 

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

литературногоязыка(наограниченномперечнеслов,обрабатываемомвучебнике).Использованиеотработанного 

перечня слов (орфоэпического словаря учебника) для решения практических задач. 

Лексика. 

Словокакединствозвучанияизначения.Лексическоезначениеслова(общеепредставление). 

Выявлениеслов,значениекоторыхтребуетуточнения.Определениесловапотекстуилиуточнениезначенияс помощью 

толкового словаря. 

Однозначныеимногозначныеслова(простыеслучаи,наблюдение).Наблюдениезаиспользованиемвречи синонимов, 

антонимов. 

Составслова(морфемика). 

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

(родственных)слов.Различениеоднокоренныхсловисинонимов,однокоренныхсловисловсомонимичными 

корнями. Выделение в словах корня (простые случаи). 
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Окончаниекакизменяемаячастьслова.Изменениеформысловаспомощьюокончания.Различение 

изменяемых и неизменяемых слов. 

Суффикскакчастьслова(наблюдение).Приставкакакчастьслова(наблюдение). 

Морфология. 

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

Глагол(ознакомление):общее значение, вопросы («что делать?»,«чтосделать?»идругие),употребление в 

речи. 

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

в речи. 

Предлог.Отличиепредлоговотприставок.Наиболеераспространенныепредлоги:в,на,из,без,над,до,у,о, об и 

другое. 

Синтаксис. 

Порядоксловвпредложении;связьсловвпредложении(повторение). 

Предложениекакединицаязыка.Предложениеислово.Отличиепредложенияотслова.Наблюдениеза выделением в 

устной речи одного из слов предложения (логическое ударение). 

Видыпредложенийпоцеливысказывания:повествовательные,вопросительные,побудительныепредложения.  Виды 

предложений по эмоциональной окраске (по интонации): восклицательные и невосклицательные предложения. 

Орфографияипунктуация. 

Прописная буква в начале предложения и в именахсобственных (имена и фамилии людей, клички животных); 

знаки препинания в конце предложения; перенос слов со строки на строку (без учёта морфемного членения 

слова);гласныепослешипящихвсочетанияхжи,ши(вположенииподударением),ча,ща,чу,щу;сочетаниячк, 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 исамоконтроль припроверке собственныхипредложенныхтекстов. 

Правила правописания и их применение: 

разделительныймягкийзнак; 

сочетания чт, щн, нч; 

проверяемыебезударныегласные вкорне слова; 

 

парныезвонкиеиглухиесогласныевкорнеслова; 

непроверяемыегласныеисогласные(переченьсловворфографическомсловареучебника); 

прописнаябуквавименахсобственных:имена,фамилии,отчествалюдей,кличкиживотных,географические названия; 

раздельноенаписаниепредлоговсименамисуществительными. 

Развитиеречи. 

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

коммуникативной задачи(дляответа назаданныйвопрос, длявыражениясобственногомнения). Умениевести 

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

диалогическойформойречи.Соблюдениенормречевогоэтикетаиорфоэпическихнормвситуацияхучебногои 

бытового общения. Умение договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности при 

проведении парной и групповой работы. 
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Составлениеустногорассказапорепродукциикартины.Составлениеустногорассказасопоройна личные 

наблюдения и на вопросы 

Текст.Признакитекста:смысловоеединствопредложенийвтексте;последовательностьпредложенийв 

тексте;выражениевтекстезаконченноймысли.Тематекста.Основнаямысль.Заглавиетекста.Подборзаголовков к 

предложенным текстам. Последовательность частей текста (абзацев). Корректирование текстов с 

нарушенным порядком предложений и абзацев. 

Типытекстов:описание,повествование,рассуждение,ихособенности(первичноеознакомление). 

Поздравление и поздравительная открытка. 

Пониманиетекста:развитиеуменияформулироватьпростыевыводынаосновеинформации,содержащейся в 

тексте. Выразительное чтение текста вслухс соблюдением правильной интонации. 

Подробноеизложениеповествовательноготекстаобъемом30-45словсопоройнавопросы. 

Изучение русского языка во 2 классе способствуетнапропедевтическомуровнеработенад 

рядом метапредметных результатов: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных 

универсальных учебных действий,регулятивных универсальныхучебных действий, совместной деятельности. 

Базовыелогическиедействиякакчастьпознавательныхуниверсальныхучебныхдействий 

способствуют формированию умений: 

сравниватьоднокоренные(родственные)словаисинонимы;однокоренные(родственные)словаисловас омонимичными 

корнями: называть признаки сходства и различия; 

сравниватьзначениеоднокоренных(родственных)слов:указыватьсходствоиразличиелексическогозначения;  

сравнивать буквенную оболочку однокоренных (родственных) слов: выявлять случаи чередования; 

устанавливать основания для сравнения слов: на какой вопрос отвечают, что обозначают; 

характеризоватьзвукипозаданнымпараметрам; 

определятьпризнак,покоторомупроведенаклассификациязвуков,букв,слов,предложений; 

находить закономерности в процессе наблюдения за языковыми единицами; 

ориентироватьсявизученныхпонятиях(корень,окончание,текст);соотноситьпонятиесегократкой  характеристикой. 

 

Базовыеисследовательскиедействиякакчастьпознавательныхуниверсальныхучебныхдействий 

способствуют формированию умений: 

проводить по предложенному плану наблюдение за языковыми единицами (слово, предложение, текст); 

формулироватьвыводыипредлагатьдоказательстватого,чтословаявляются(неявляются)однокоренными 

(родственными). 

Работасинформациейкакчастьпознавательныхуниверсальныхучебныхдействийспособствует 

формированию умений: 

выбиратьисточникполученияинформации:нужныйсловарьучебникадляполученияинформации; устанавливать с 

помощью словаря значения многозначных слов; 

согласнозаданномуалгоритмунаходитьвпредложенномисточникеинформацию,представленнуювявном виде; 

анализировать текстовую, графическую и звуковуюинформациювсоответствиисучебнойзадачей; 

«читать»информацию,представленнуювсхеме,таблице; 

спомощьюучителянаурокахрусскогоязыкасоздаватьсхемы,таблицыдляпредставленияинформации. 

Общениекакчастькоммуникативныхуниверсальныхучебныхдействийспособствуетформированию 
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умений: 

восприниматьиформулироватьсужденияоязыковыхединицах; 

проявлятьуважительноеотношениексобеседнику,соблюдатьправилаведениядиалога; 

признаватьвозможностьсуществования разныхточекзрениявпроцессеанализарезультатовнаблюденияза 

языковыми единицами; 

корректноиаргументировановысказыватьсвоёмнениеорезультатахнаблюдениязаязыковымиединицами; строить 

устное диалогическое высказывание; 

строитьустноемонологическоевысказываниенаопределённуютему,наосновенаблюденияссоблюдением орфоэпических 

норм, правильной интонации; 

устноиписьменноформулироватьпростыевыводынаосновепрочитанногоилиуслышанноготекста. 

 

Самоорганизациякакчастьрегулятивныхуниверсальныхучебныхдействийспособствует 

формированию умений: 

планировать с помощью учителя действия по решению орфографической задачи; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтролькакчастьрегулятивныхуниверсальныхучебныхдействийспособствуетформированию 

умений: 

устанавливатьспомощьюучителяпричиныуcпexa(неудач)привыполнениизаданийпорусскомуязыку; 

корректироватьспомощьюучителясвоиучебныедействиядляпреодоленияошибокпривыделениивслове корня 

и окончания, при списывании текстов изаписи под диктовку. 

Совместнаядеятельностьспособствуетформированиюумений: 

строить действия по достижению цели совместной деятельности при выполнении парныхи групповых 

заданий на уроках русского языка: 

распределять роли, договариваться, корректно делать замечания и высказывать пожелания участникам 

совместнойработы,спокойноприниматьзамечаниявсвойадрес,мирнорешатьконфликты(втомчислес помощью 

учителя); 

совместнообсуждатьпроцессирезультатработы; 

ответственно выполнять свою часть работы; 

оцениватьсвойвкладвобщийрезультат. 

Содержаниеобученияв3классе. 

Сведения о русском языке. 

РусскийязыккакгосударственныйязыкРоссийскойФедерации.Методыпознанияязыка:наблюдение, 

анализ, лингвистический эксперимент. 

Фонетикаиграфика. 
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Звуки русского языка: гласный (согласный); гласный ударный (безударный); согласный твёрдый 

(мягкий),парный(непарный);согласныйглухой(звонкий),парный(непарный);функцииразделительных мягкогои 

твёрдогознаков, условия использованияна письмеразделительных мягкогои твёрдогознаков (повторение 

изученного). 

Соотношениезвуковогоибуквенногосостававсловахсразделительнымиьиъ,всловахс непроизносимыми 

согласными. 

Использованиеалфавитаприработесословарями,справочниками,каталогами. 

Орфоэпия. 

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

современногорусскоголитературногоязыка(наограниченномперечнеслов,отрабатываемомвучебнике). 

Использованиеорфоэпическогословарядлярешенияпрактическихзадач. 

Лексика. 

Повторение:лексическоезначениеслова. 

Прямоеипереносноезначениеслова(ознакомление).Устаревшиеслова(ознакомление). 

Составслова(морфемика). 

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

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

омонимичнымикорнями;выделениевсловахкорня(простыеслучаи);окончаниекакизменяемаячастьслова 

(повторение изученного). 

Однокоренныесловаиформыодногоитогожеслова.Корень,приставка,суффикс-значимыечасти слова. 

Нулевое окончание (ознакомление). Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, 

корня, приставки, суффикса. 

Морфология. 

Частиречи. 

Имясуществительное:общеезначение,вопросы,употреблениевречи.Именасуществительные 

единственного и множественного числа. Имена существительныемужского, женского и среднего рода. 

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

Изменениеимёнсуществительныхпопадежамичислам(склонение). Имена существительные1,2,3-го склонения. 

Имена существительные одушевлённые и неодушевлённые. 

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

прилагательногоотформыименисуществительного.Изменениеимёнприлагательныхпородам,числами падежам 

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

Местоимение(общеепредставление).Личныеместоимения,ихупотреблениевречи.Использование 

личных местоимений для устранения неоправданных повторов в тексте. 

Глагол:общеезначение,вопросы,употреблениевречи.Неопределённаяформаглагола.Настоящее, 

будущее,прошедшеевремяглаголов.Изменениеглаголовповременам,числам.Родглаголоввпрошедшем 

времени. 

Частицане,еёзначение. 

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

словамивпредложении.Главныечленыпредложения-подлежащееисказуемое.Второстепенныечлены 

предложения (без деления на виды). Предложения распространённые и нераспространённые. 

Наблюдение за однородными членами предложения с союзамии,а,ноибезсоюзов. 

Орфографияипунктуация. 

Орфографическая зоркость как осознаниеместа возможноговозникновения орфографической 

ошибки,различныеспособырешенияорфографическойзадачивзависимостиотместаорфограммыв слове; 

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

на новом орфографическом материале). 

Использованиеорфографическогословарядляопределения(уточнения)написанияслова. 

Правила правописания и их применение: 

разделительный твёрдый знак; 

непроизносимыесогласныевкорнеслова; 

мягкийзнакпослешипящихнаконцеимёнсуществительных; 

безударные гласные в падежных окончаниях имён существительных 

(на уровне наблюдения); 

безударныегласныевпадежныхокончанияхимёнприлагательных(науровненаблюдения); 

раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

непроверяемые гласные и согласные (перечень словворфографическомсловаре 

учебника); 

раздельноенаписаниечастицынесглаголами. 

Развитиеречи. 

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

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

бытовогообщения.Речевыесредства,помогающие:формулироватьиаргументироватьсобственноемнениев 

диалоге и дискуссии;договариваться и приходитьк общему решению в 

совместнойдеятельности;контролировать(устнокоординировать)действияприпроведениипарнойи групповой 

работы. 

Особенности речевого этикета вусловияхобщенияслюдьми,плоховладеющимирусскимязыком. 

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

основная мысль текста, заголовок, корректирование текстов снарушеннымпорядкомпредложенийи 

абзацев. 

Плантекста.Составлениепланатекста,написаниетекстапозаданномуплану.Связьпредложенийв тексте с 

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

Определение типовтекстов(повествование,описание,рассуждение)исозданиесобственных 

текстов заданного типа. 

Жанрписьма,объявления. 

Изложениетекстапоколлективноилисамостоятельносоставленномуплану.Изучающеечтение. Функции 

ознакомительного чтения, ситуации применения. 

Изучениерусскогоязыкав3классеспособствуетработенадрядомметапредметныхрезультатов: 
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познавательныхуниверсальныхучебныхдействий,коммуникативныхуниверсальныхучебныхдействий, 

регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

Базовыелогическиедействиякакчастьпознавательныхуниверсальныхучебныхдействий 

способствуют формированию умений: 

сравниватьграмматическиепризнакиразныхчастейречи:выделятьобщиеиразличные 

грамматические признаки; 

сравниватьтемуиосновнуюмысльтекста; 

сравниватьтипытекстов(повествование,описание,рассуждение):выделятьособенностикаждого типа 

текста; 

сравниватьпрямоеипереносноезначениеслова; 

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

существительныевгруппыпоопределённомуграмматическомупризнаку(например,родили число), 

самостоятельно находить возможный признак группировки; 

определять существенный признак для классификации звуков, предложений; 

ориентироватьсявизученныхпонятиях(подлежащее,сказуемое,второстепенныечлены 

предложения, 

частьречи,склонение)исоотноситьпонятиесегократкойхарактеристикой. 

 

Базовыеисследовательскиедействиякакчастьпознавательныхуниверсальныхучебныхдействий способствуют 

формированию умений: 

определять разрыв между реальным и желательным качеством текстана 

основе предложенных учителем критериев; 

с помощью учителя формулировать цель изменения текста, планировать 

действия по изменению текста; 

высказыватьпредположение впроцессенаблюдениязаязыковымматериалом; 

проводить по предложенному плану несложное лингвистическоемини-исследование,выполнятьпо 

предложенному плану проектное задание; 

формулировать выводы об особенностях каждого из трех типов текстов, 

подкреплятьихдоказательстваминаосноверезультатовпроведенногонаблюдения; 

выбиратьнаиболееподходящийдляданнойситуациитиптекста(наосновепредложенныхкритериев). 

 

Работасинформациейкакчастьпознавательныхуниверсальныхучебныхдействийспособствует формированию 

умений: 

выбиратьисточникполученияинформациипривыполнениимини-исследования; 

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

самостоятельносоздаватьсхемы,таблицыдляпредставленияинформациикакрезультатанаблюдения за 

языковыми единицами. 

Общениекакчастькоммуникативныхуниверсальныхучебныхдействийспособствуетформированию 

умений: 

строитьречевоевысказываниевсоответствииспоставленнойзадачей; 

создаватьустныеиписьменныетексты(описание,рассуждение,повествование),адекватные 

ситуации общения; 
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готовитьнебольшиевыступленияорезультатахгрупповойработы,наблюдения,выполненного 

мини-исследования, проектного задания; 

создаватьнебольшиеустныеиписьменныетексты,содержащиеприглашение,просьбу,извинение, благодарность, 

отказ, с использованием норм речевого этикета. 

Самоорганизация как часть регулятивных универсальных учебных действий способствует 

формированиюуменийпланироватьдействияпорешениюорфографическойзадачи;выстраивать 

последовательность выбранных действий. 

Самоконтролькакчастьрегулятивныхуниверсальныхучебныхдействийспособствуетформированию 

умений: 

устанавливатьпричиныуcпexa(неудач)привыполнениизаданийпорусскомуязыку; 

 

корректироватьспомощьюучителясвоиучебныедействиядляпреодоленияошибокпривыделениивслове корня и 

окончания, при определении части речи, члена предложения при списывании текстов и записи под диктовку. 

Совместнаядеятельностьспособствуетформированиюумений: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в 

коллективныхзадачах)привыполненииколлективногомини-исследованияилипроектногозаданиянаоснове 

предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

выполнятьсовместные (вrpyппax) проектные задания сопоройнапредложенныеобразцы; 

при выполнении совместной деятельности справедливо распределять работу, договариваться, 

обсуждатьпроцессирезультатсовместнойработы; 

проявлятьготовностьвыполнятьразныероли:руководителя(лидера),подчиненного,проявлять 

самостоятельность, организованность, инициативность для достижения общего ycпexa деятельности. 

Содержаниеобученияв4классе. 

Сведенияорусскомязыке. 

Русскийязыккакязыкмежнациональногообщения.Различныеметодыпознанияязыка:наблюдение, анализ, 

лингвистический эксперимент, мини-исследование, проект. 

Фонетикаиграфика. 

Характеристика,сравнение,классификациязвуковвнесловаивсловеозаданнымпараметрам. 

Звуко-буквенный разбор слова (по отработанному алгоритму). 

Орфоэпия. 

Правильнаяинтонациявпроцессеговоренияичтения.Нормыпроизношениезвуковисочетаний звуков; 

ударение в словах в соответствии с нормами современного русского литературного языка (на ограниченном 

перечне слов, отрабатываемом в учебнике). 

Использованиеорфоэпическихсловарейрусскогоязыкаприопределенииправильногопроизношения  слов. 

Лексика. 

Повторениеипродолжениеработы:наблюдениезаиспользованиемвречисинонимов,антонимов, 

устаревших слов (простые случаи). 

Наблюдениезаиспользованиемвречифразеологизмов(простыеслучаи). 

Состав слова (морфемика). 
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Составизменяемыхслов,выделениевсловахсоднозначновыделяемымиморфемамиокончания, корня, 

приставки, суффикса (повторение изученного). 

Основаслова. 

Составнеизменяемыхслов(ознакомление). 

Значение наиболее употребляемых суффиксов изученных частей речи 

(ознакомление). 

Морфология. 

Частиречисамостоятельныеислужебные. 

Имясуществительное.Склонениеимёнсуществительных(кромесуществительныхна-мя,-ий, 

 

-ие, -ия; на -ья типа гостья, на -ье типа ожерелье вомножественномчисле;атакжекроме 

собственных имён 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 имён прилагательныхвомножественномчисле. 

Местоимение.Личныеместоимения(повторение). Личныеместоимения1-roи3-голица 

единственного и множественного числа; склонение личных местоимений. 

Глагол.Изменениеглаголовполицамичисламвнастоящемибудущемвремени(спряжение). 

IиIIспряжение глаголов.СпособыопределенияI и II спряжения глаголов. 

Наречие(общеепредставление).Значение,вопросы,употреблениевречи. 

Предлог. Отличие предлогов от приставок (повторение). 

Союз;союзыи,а,новпростыхисложныхпредложениях. 

Частица не, её значение (повторение). 

Синтаксис. 

Слово,сочетаниеслов (словосочетание) и предложение, осознаниеихсходстваиразличий; 

виды предложений поцели высказывания (повествовательные,вопросительныеипобудительные);виды 

предложений по эмоциональной окраске (восклицательные и невосклицательные); связь между словами в 

словосочетании и предложении (при помощи смысловых вопросов); распространённые и 

нераспространённые предложения (повторение изученного). 

Предложения с  однородными  членами: без союзов, с союзамиа,но,содиночным 

союзоми.Интонация  перечисления впредложениях с однородными членами. 

Простоеисложноепредложение(ознакомление).Сложныепредложения:сложносочинённыес союзами 

и, а,но;бессоюзныесложныепредложения (без называния терминов). 

Орфографияипунктуация. 

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

осознание места возможного возникновения орфографической ошибки; различные способы решения 

орфографическойзадачивзависимостиотместаорфограммывслове;контрольприпроверкесобственныхи 

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

Использованиеорфографическогословарядляопределения(уточнения)написанияслова. 

Правила правописания и их применение: 
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безударныепадежныеокончанияимёнсуществительных(кромесуществительныхна-мя,-ий, 

 

-ие,-ия,на-ьятипагостья,на-ьетипаожерельевомножественномчисле, атакжекроме 

собственныхимён существительных на -ов, -ин, -ий); 

безударныепадежныеокончанияимёнприлагательных; 

мягкийзнакпослешипящихнаконцеглаголоввформе2-гoлицаединственногочисла; наличие 

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

безударныеличныеокончанияглаголов; 

знаки препинания в предложениях с однородными членами, соединёнными союзамии,а,ноибез 

союзов. 

Знакипрепинаниявсложномпредложении,состоящемиздвухпростых(наблюдение). 

Знаки препинаниявпредложенииспрямойречьюпослесловавтора(наблюдение). 

Развитиеречи. 

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

общения (письмо, поздравительная открытка, объявление идругое);диалог;монолог;отражениетемы 

текста или основной мысли в заголовке. 

Корректированиетекстов(заданныхисобственных)сучётомточности,правильности,богатстваи выразительности 

письменной речи. 

Изложение(подробныйустныйиписьменныйпересказтекста;выборочныйустныйпересказтекста). Сочинение как 

вид письменной работы. 

Изучающеечтение.Поискинформации,заданнойвтекстевявномвиде.Формулированиепростыхвыводов на 

основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте 

информации. Ознакомительноечтение в соответствии с поставленной задачей. 

Изучение русского языка в 4 классе способствует работе над рядом метапредметных результатов: 

познавательныхуниверсальныхучебныхдействий,коммуникативныхуниверсальныхучебныхдействий, 

регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

Базовыелогическиедействиякакчастьпознавательныхуниверсальныхучебныхдействий 

способствуют формированию умений: 

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

устанавливатьоснованиядлясравненияслов,относящихсякоднойчастиречи,отличающихся 

грамматическими признаками; 

группироватьслованаоснованиитого,какойчастьюречиониявляются; 
объединять глаголы в группы по определённому признаку (например, время, спряжение); 

объединятьпредложенияпоопределённомупризнаку,самостоятельноустанавливатьэтотпризнак; 

классифицировать предложенные языковые единицы; 

устнохарактеризоватьязыковыеединицыпозаданнымпризнакам; 

ориентироватьсявизученныхпонятиях(склонение,спряжение,неопределённаяформа,однородныечлены предложения, 

сложное предложение) и соотносить понятие с его краткой характеристикой. 

Базовыеисследовательскиедействиякакчастьпознавательныхуниверсальныхучебныхдействий способствуют 

формированию умений: 

сравниватьнескольковариантоввыполнениязаданийпорусскомуязыку,выбиратьнаиболее 
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целесообразный(наосновепредложенных критериев); 

проводитьпопредложенномуалгоритмуразличныевидыанализа(звуко-буквенный,морфемный, 

морфологический, синтаксический); 

формулироватьвыводыиподкреплятьихдоказательстваминаосноверезультатовпроведённого 

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

выявлятьнедостатокинформациидлярешенияучебной(практической)задачинаоснове предложенного 

алгоритма; 

прогнозироватьвозможноеразвитиеречевойситуации. 

Работасинформациейкакчастьпознавательныхуниверсальныхучебныхдействийспособствует формированию 

умений: 

выбиратьисточникполученияинформации,работатьсословарями,справочникамивпоисках 

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

информацию, используя справочники и словари; 

распознаватьдостовернуюинедостовернуюинформациюоязыковыхединицахсамостоятельноилина основании 

предложенного учителем способа её проверки; 

соблюдатьэлементарныеправилаинформационнойбезопасностиприпоискедлявыполнениязаданийпо русскому 

языку информации в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет»; 

самостоятельносоздаватьсхемы,таблицыдляпредставленияинформации. 

Общениекакчастькоммуникативныхуниверсальныхучебныхдействийспособствуетформированию 

умений: 

восприниматьиформулироватьсуждения,выбиратьадекватныеязыковыесредствадлявыражения эмоций 

в соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 

строитьустноевысказываниеприобоснованииправильностинаписания,приобобщениирезультатов наблюдения 

за орфографическим материалом; 

создаватьустныеиписьменныетексты(описание,рассуждение,повествование),определяя необходимый в 

данной речевой ситуации тип текста; 

готовитьнебольшиепубличныевыступления; 

подбиратьиллюстративныйматериал(рисунки,фото,плакаты)ктекстувыступления. 

Самоорганизациякакчастьрегулятивныхуниверсальныхучебныхдействийспособствует формированию 

умений: 

самостоятельно планировать действия по решению учебной задачи 

для получения результата; 

выстраиватьпоследовательностьвыбранныхдействий; 

 

предвидетьтрудностиивозможныеошибки. 

Самоконтролькакчастьрегулятивныхуниверсальныхучебныхдействийспособствуетформированию 

умений: 

контролироватьпроцессирезультатвыполнениязадания,корректироватьучебныедействиядля 

преодоления ошибок; 

находить ошибки в своей и чужих работах, устанавливать их причины; 

оцениватьпопредложеннымкритериямобщийрезультатдеятельностиисвой 

вкладв неё; 
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адекватноприниматьоценкусвоейработы. 

Совместнаядеятельностьспособствуетформированиюумений: 

 

приниматьцельсовместнойдеятельности,коллективностроитьдействияпоеёдостижению:распределять 

роли, договариваться, обсуждать процесс ирезультат совместной работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

ответственно выполнять свою часть работы; 

оцениватьсвойвкладвобщийрезультат; 

выполнятьсовместныепроектныезаданиясопоройнапредложенныеобразцы,планы,идеи. 

Планируемыерезультатыосвоенияпрограммыпорусскомуязыкунауровненачальногообщего образования. 

Врезультатеизученияпредмета«Русскийязык»вначальнойшколеуобучающегосябудут 

сформированы следующие личностные результаты: 

 

гражданско-патриотическоговоспитания: 

— становлениеценностногоотношенияксвоейРодине—России,втомчислечерезизучение 
русского языка, отражающего историю и культуру страны; 

— осознаниесвоейэтнокультурнойироссийскойгражданскойидентичности,понимание 
роли русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка 
межнационального общения народов России; 

— осознаниесвоейсопричастностикпрошлому,настоящемуибудущемусвоейстраныи 
родногокрая,втомчислечерезобсуждениеситуацийприработестекстаминауроках 
русского языка; 

— проявлениеуваженияксвоемуидругимнародам,формируемоевтомчисленаоснове 
примеров из текстов, с которыми идёт работа на уроках русского языка; 

— первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 
ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах 
поведенияиправилахмежличностныхотношений,втомчислеотражённыхвтекстах, с 
которыми идёт работа на уроках русского языка; 

духовно-нравственноговоспитания: 

—осознаниеязыкакакоднойизглавныхдуховно–нравственныхценностейнарода; 

— признаниеиндивидуальностикаждогочеловекасопоройнасобственныйжизненныйи 
читательский опыт; 

— проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе с 
использованием адекватныхязыковыхсредствдлявыражениясвоего 
состояния и чувств; 

— неприятиелюбыхформповедения,направленныхнапричинениефизическогои 
морального вреда другим людям (в том числе связанного с использованием 
недопустимых средств языка); 

эстетическоговоспитания: 

— уважительноеотношениеиинтерескхудожественнойкультуре,восприимчивость к 
разным видамискусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

— стремлениексамовыражениювискусствеслова;осознаниеважностирусскогоязыка как 
средства общения и самовыражения; 

физическоговоспитания,формированиякультурыздоровьяиэмоциональногоблагополучия: 

— соблюдениеправилбезопасногопоискавинформационнойсредедополнительной 
информации в процессе языкового образования; 

— бережноеотношениекфизическомуипсихическомуздоровью,проявляющеесяввыборе 
приемлемых способов речевого самовыражения и соблюдении норм речевого этикета и 
правил общения; 

трудовоговоспитания: 

— осознаниеценноститрудавжизничеловекаиобщества(втомчислеблагодаряпримерам из 
текстов, с которыми идёт работа на уроках русского языка), интерес к различным 
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профессиям,возникающийприобсуждениипримеровизтекстов,скоторымиидётработа на 
уроках русского языка; 

экологическоговоспитания: 

— бережноеотношениекприроде,формируемоевпроцессеработыстекстами; 

— неприятиедействий,приносящихвредприроде; 

ценностинаучногопознания: 

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

— познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 
самостоятельностьвпознании,втомчислепознавательныйинтерескизучениюрусского 
языка, активность и самостоятельность в его познании. 

 

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

сформированы следующие познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 

универсальныеучебныедействия,регулятивныеуниверсальныеучебныедействия,совместнаядеятельность. 

Уобучающегосябудутсформированыбазовыелогическиедействиякакчастьпознавательных 

универсальных учебных действий: 

— сравнивать различные языковые единицы (звуки, слова, предложения, тексты), 
устанавливатьоснованиядлясравненияязыковыхединиц(частеречнаяпринадлежность, 
грамматическийпризнак,лексическоезначениеидр.);устанавливатьаналогииязыковых 
единиц; 

— объединятьобъекты(языковыеединицы)поопределённомупризнаку; 

— определятьсущественныйпризнакдляклассификацииязыковыхединиц(звуков,частей 
речи, предложений, текстов); классифицировать языковые единицы; 

— находитьвязыковомматериалезакономерностиипротиворечиянаосновепредложенного 
учителем алгоритма наблюдения; анализировать алгоритм действий при работе с 
языковыми единицами, самостоятельно выделять учебные операции при анализе 
языковых единиц; 

— выявлятьнедостатокинформациидлярешенияучебнойипрактическойзадачинаоснове 
предложенного алгоритма, формулировать запрос на дополнительную информацию; 

— устанавливатьпричинно-следственныесвязивситуацияхнаблюдениязаязыковым 
материалом, делать выводы. 

Уобучающегосябудутсформированыбазовыеисследовательскиедействиякакчасть 

познавательных универсальных учебных действий: 

— спомощьюучителяформулироватьцель,планироватьизмененияязыковогообъекта,речевой 

ситуации; 

— сравниватьнескольковариантоввыполнениязадания,выбиратьнаиболеецелесообразный 
(на основе предложенных критериев); 

— проводитьпопредложенномупланунесложноелингвистическоемини-исследование, 
выполнять по предложенному плану проектное задание; 

— формулироватьвыводыиподкреплятьихдоказательстваминаосноверезультатов 
проведённого наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения, 
исследования); формулировать с помощью учителя вопросы в процессе анализа 
предложенного языкового материала; 

— прогнозироватьвозможноеразвитиепроцессов, событийиихпоследствияваналогичных или 
сходных ситуациях. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеуменияработатьсинформациейкакчасть 

познавательных универсальных учебных действий: 

— выбиратьисточникполученияинформации:нужныйсловарьдляполучения 
запрашиваемой информации, для уточнения; 

— согласнозаданномуалгоритмунаходитьпредставленнуювявномвидеинформациюв 
предложенном источнике: в словарях, справочниках; 

— распознаватьдостовернуюинедостовернуюинформациюсамостоятельноилина 
основаниипредложенногоучителемспособаеёпроверки(обращаяськсловарям, 
справочникам, учебнику); 

— соблюдатьспомощьювзрослых(педагогическихработников,родителей,законных 
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представителей) правила информационной безопасности при поиске информации в 
информационно–телекоммуникационнойсети«Интернет»(информациионаписаниии 
произношении слова, о значении слова, о происхождении слова, о синонимах слова); 

— анализироватьисоздаватьтекстовую,видео-,графическую,звуковуюинформациюв 
соответствии с учебной задачей; 

— пониматьлингвистическуюинформацию,зафиксированнуюввидетаблиц,схем; 
самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления лингвистической 
информации. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеуменияобщениякакчасть 

коммуникативныхуниверсальныхучебных действий. 

— восприниматьиформулироватьсуждения,выражатьэмоциивсоответствиисцелямии 
условиями общения в знакомой среде; 

— проявлятьуважительноеотношениексобеседнику,соблюдатьправилаведениядиалогаи 

дискуссии; 

— признаватьвозможностьсуществованияразныхточекзрения; 

— корректноиаргументированновысказыватьсвоёмнение; 

— строитьречевоевысказываниевсоответствииспоставленнойзадачей; 

— создаватьустныеиписьменныетексты(описание,рассуждение,повествование)в 
соответствии сречевой ситуацией; 

— готовитьнебольшиепубличныевыступленияорезультатахпарнойигрупповойработы,о 
результатах наблюдения, выполненного мини-исследования, проектного задания; 

— подбиратьиллюстративныйматериал(рисунки,фото,плакаты)ктекстувыступления. 

 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеумениясамоорганизациикакчасти 

регулятивных универсальных учебных действий: 

— планироватьдействияпорешениюучебнойзадачидляполучениярезультата; 

— выстраиватьпоследовательностьвыбранныхдействий. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеумениясамоконтролякакчасти регулятивных 

универсальных учебных действий: 

— устанавливатьпричиныуспеха/неудачучебнойдеятельности; 

— корректироватьсвоиучебныедействиядляпреодоленияречевыхиорфографическихошибок; 

— соотноситьрезультатдеятельностиспоставленнойучебнойзадачейповыделению, 
характеристике, использованию языковых единиц; 

 

— находитьошибку,допущеннуюприработесязыковымматериалом,находить 
орфографическую ипунктуационную ошибку; 

— сравниватьрезультатысвоейдеятельностиидеятельностиодноклассников,объективно 
оценивать их попредложенным критериям. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеумениясовместнойдеятельности: 

— формулироватькраткосрочныеидолгосрочныецели(индивидуальныесучётомучастияв 
коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного 
учителем форматапланирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

— принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 
достижению:распределятьроли,договариваться,обсуждатьпроцессирезультат 
совместной работы; 

— проявлятьготовностьруководить,выполнятьпоручения,подчиняться,самостоятельно 
разрешать конфликты; 

— ответственновыполнятьсвоючастьработы; 

— оцениватьсвойвкладвобщийрезультат; 

— выполнятьсовместныепроектныезаданиясопоройнапредложенныеобразцы. 
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Предметныерезультатыизучениярусскогоязыка.Кконцуобученияв1классеобучающийсянаучится: 

— различатьсловоипредложение;вычленятьсловаизпредложений; 

— вычленятьзвукиизслова; 

— различатьгласныеисогласныезвуки(втомчислеразличатьвсловесогласныйзвук[й’]игласный звук 
[и]); 

— различатьударныеибезударныегласныезвуки; 

— различатьсогласныезвуки:мягкиеитвёрдые,звонкиеиглухие(внесловаивслове); 

— различатьпонятия«звук»и«буква»; 

— определятьколичествослоговвслове;делитьслованаслоги(простыеслучаи:словабезстечения 
согласных); определять в слове ударный слог; 

— обозначатьнаписьмемягкостьсогласныхзвуковбуквамие,ё,ю,яибуквойьвконцеслова; 

— правильноназыватьбуквырусскогоалфавита;использоватьзнаниепоследовательностибукврусского 
алфавита для упорядочения небольшого списка слов; 

— писатьаккуратнымразборчивымпочеркомбезискаженийпрописныеистрочныебуквы,соединения 
букв, слова; 

— применять изученные правила правописания: раздельное написание слов в предложении; знаки 

препинаниявконцепредложения:точка,вопросительныйивосклицательныйзнаки;прописнаябуква в 

началепредложенияивименах собственных(имена,фамилии,кличкиживотных);переносслов 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); 

—  правильносписывать(безпропусковиискаженийбукв)словаипредложения,текстыобъёмомне более 
25 слов; 

— писатьподдиктовку(безпропусковиискаженийбукв)слова,предложенияиз3—5слов,тексты 
объёмом не более 20 слов, правописание которых не расходится с произношением; 

— находитьиисправлятьошибкинаизученныеправила,описки; 

— пониматьпрослушанныйтекст; 

— читатьвслухипросебя(спониманием)короткиетекстыссоблюдениеминтонацииипаузв 
соответствии со знаками препинания в конце предложения; 

— находитьвтекстеслова,значениекоторыхтребуетуточнения; 

— составлятьпредложениеизнабораформслов; 

— устносоставлятьтекстиз3—5предложенийпосюжетнымкартинкаминаблюдениям; 

— использоватьизученныепонятиявпроцессерешенияучебныхзадач. 

Предметныерезультатыизучениярусскогоязыка.Кконцуобученияво2классеобучающийсянаучится: 

— осознаватьязыккакосновноесредствообщения; 

— характеризовать согласные звуки вне слова и в слове по заданным параметрам: согласный 
парный/непарныйпотвёрдости/мягкости;согласныйпарный/непарныйпозвонкости/глухости; 

— определятьколичествослоговвслове(втомчислепристечениисогласных); 

— делитьсловонаслоги; 

— устанавливатьсоотношениезвуковогоибуквенногосостава,втомчислесучётомфункцийбукве,ё, ю, я; 

— обозначатьнаписьмемягкостьсогласныхзвуковбуквоймягкийзнаквсерединеслова; 

— находитьоднокоренныеслова; 

— выделятьвсловекорень(простыеслучаи); 

— выделятьвсловеокончание; 

— выявлятьвтекстеслучаиупотреблениямногозначныхслов,пониматьихзначенияиуточнять 
значение по учебным словарям; выявлять случаи употребления синонимов и антонимов (без 
называния терминов); 

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

— распознаватьслова,отвечающиенавопросы«чтоделать?»,«чтосделать?»идр.; 

— распознаватьслова,отвечающиенавопросы«какой?»,«какая?»,«какое?»,«какие?»; 

— определятьвидпредложенияпоцеливысказыванияипоэмоциональнойокраске; 

— находитьместоорфограммывсловеимеждусловаминаизученныеправила; 

— применятьизученныеправилаправописания,втомчисле:сочетаниячк,чн,чт; щн,нч;проверяемые 
безударныегласныев корнеслова; парныезвонкиеи глухиесогласныев корнеслова; непроверяемые 
гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); прописная буква в 
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именах,отчествах,фамилияхлюдей,кличкахживотных,географическихназваниях;раздельное написание 
предлогов с именами существительными, разделительный мягкий знак; 

— правильносписывать(безпропусковиискаженийбукв)словаипредложения,текстыобъёмомне более 
50 слов; 

— писатьподдиктовку(безпропусковиискаженийбукв)слова,предложения,текстыобъёмомнеболее 45 
слов с учётом изученных правил правописания; 

— находитьиисправлятьошибкинаизученныеправила,описки; 

— пользоватьсятолковым,орфографическим,орфоэпическимсловарямиучебника; 

— строитьустноедиалогическоеимонологическоевысказывание(2—4предложениянаопределённую 
тему, по наблюдениям) с соблюдением орфоэпических норм, правильной интонации; 

— формулироватьпростыевыводынаосновепрочитанного(услышанного)устноиписьменно(1—2 
предложения); 

— составлятьпредложенияизслов,устанавливаямеждунимисмысловуюсвязьповопросам; 

— определятьтемутекстаиозаглавливатьтекст,отражаяеготему; 

— составлятьтекстизразрозненныхпредложений,частейтекста; 

— писатьподробноеизложениеповествовательноготекстаобъёмом30—45словсопоройнавопросы; 

— объяснятьсвоимисловамизначениеизученныхпонятий;использоватьизученныепонятиявпроцессе 

решения учебных задач. 

Предметныерезультатыизучениярусскогоязыка.Кконцуобученияв3классеобучающийсянаучится: 

— объяснятьзначениерусскогоязыкакакгосударственного языкаРоссийскойФедерации; 

— характеризовать,сравнивать,классифицироватьзвукивнесловаивсловепозаданнымпараметрам; 

— производитьзвуко-буквенныйанализслова(всловахсорфограммами;безтранскрибирования); 

— определятьфункциюразделительныхмягкогоитвёрдогознаковвсловах;устанавливатьсоотношение 
звукового и буквенного состава, в том числе с учётом функций букв е, ё, ю, я, в словах с 
разделительными ь, ъ, в словах с непроизносимыми согласными; 

— различатьоднокоренныесловаиформыодногоитогожеслова;различатьоднокоренныесловаи слова 
с омонимичными корнями (без называния термина); различать однокоренные слова и 
синонимы; 

— находитьвсловахсоднозначновыделяемымиморфемамиокончание,корень,приставку,суффикс; 

— выявлятьслучаиупотреблениясинонимовиантонимов;подбиратьсинонимыиантонимыксловам 
разных частей речи; 

— распознаватьслова,употреблённыевпрямомипереносномзначении(простыеслучаи); 

— определятьзначениесловавтексте; 

— распознаватьимена существительные;определятьграмматическиепризнаки имёнсуществительных: 
род,число,падеж;склонятьвединственномчислеименасуществительныесударнымиокончаниями; 

— распознаватьименаприлагательные;определятьграмматическиепризнакиимёнприлагательных:род, 
число, падеж; изменятьименаприлагательныепопадежам,числам,родам (в единственном числе) в 
соответствии с падежом, числом и родом имён существительных; 

— распознавать глаголы; различать глаголы, отвечающиена вопросы «что делать?» и «что сделать?»; 
определятьграмматическиепризнакиглаголов:формувремени,число,род(впрошедшемвремени); 
изменять глагол по временам (простые случаи), в прошедшем времени — по родам; 

— распознаватьличныеместоимения(вначальнойформе);использоватьличныеместоимениядля 
устранения неоправданных повторов в тексте; 

— различатьпредлогииприставки; 

— определятьвидпредложенияпоцеливысказыванияипоэмоциональнойокраске; 

— находитьглавныеивторостепенные(безделениянавиды)членыпредложения; 

— распознаватьраспространённыеинераспространённыепредложения; 

— находитьместоорфограммывсловеимеждусловаминаизученныеправила;применятьизученные 
правила правописания, в том числе непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в 
орфографическом словаре учебника); непроизносимые согласные в корне слова; разделительный 
твёрдыйзнак; мягкий знак после шипящих на конце имён существительных; не с 
глаголами; раздельное написание предлогов со словами; 

— правильносписыватьслова,предложения,текстыобъёмомнеболее70слов; 

— писатьподдиктовкутекстыобъёмомнеболее65словсучётомизученныхправилправописания; 

— находитьиисправлятьошибкинаизученныеправила,описки; 

— пониматьтекстыразныхтипов,находитьвтекстезаданнуюинформацию; 

— формулироватьпростыевыводынаосновепрочитанной(услышанной)информацииустнои 
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письменно(1—2предложения); 

— строитьустноедиалогическоеимонологическоевысказывание(3—5предложенийнаопределённую 
тему, по наблюдениям) с соблюдением орфоэпических норм, правильной интонации; создавать 
небольшие устные и письменные тексты (2—4 предложения), содержащие приглашение, просьбу, 
извинение, благодарность, отказ, с использованием норм речевого этикета; 

— определятьсвязьпредложенийвтексте(спомощьюличныхместоимений,синонимов,союзов 

и,а,но); 

— определятьключевыесловавтексте; 

— определятьтемутекстаиосновнуюмысльтекста; 

— выявлятьчаститекста(абзацы)иотражатьспомощьюключевыхсловилипредложенийих 
смысловое содержание; 

— составлятьплантекста,создаватьпонемутекстикорректироватьтекст; 

— писатьподробноеизложениепозаданному,коллективноилисамостоятельносоставленномуплану; 

— объяснятьсвоимисловамизначениеизученныхпонятий,использоватьизученныепонятия; 

— уточнятьзначениесловаспомощьютолковогословаря. 

Предметныерезультатыизучениярусскогоязыка.Кконцуобученияв4классеобучающийсянаучится: 

— осознаватьмногообразиеязыковикультурнатерриторииРоссийскойФедерации,осознаватьязыккак одну 
из главных духовно-нравственных ценностей народа; 

— объяснятьрольязыкакакосновногосредстваобщения; 

— объяснятьрольрусскогоязыкакакгосударственногоязыкаРоссийскойФедерациииязыка 
межнационального общения; 

— осознаватьправильнуюустнуюиписьменнуюречькакпоказательобщейкультурычеловека; 

— проводитьзвуко-буквенныйразборслов(всоответствииспредложеннымвучебникеалгоритмом); 

— подбиратькпредложеннымсловамсинонимы;подбиратькпредложеннымсловамантонимы; 

— выявлятьвречислова,значениекоторыхтребуетуточнения,определятьзначениесловапоконтексту; 

— проводитьразборпосоставусловсоднозначновыделяемымиморфемами;составлятьсхемусостава 
слова; соотносить состав слова с представленной схемой; 

— устанавливатьпринадлежностьсловакопределённойчастиречи(вобъёмеизученного)покомплексу 
освоенных грамматических признаков; 

— определятьграмматическиепризнакиимёнсуществительных:склонение,род,число,падеж; 
проводить разбор имени существительного как части речи; 

— определятьграмматическиепризнакиимёнприлагательных:род(вединственномчисле),число, 
падеж; проводить разбор имени прилагательного как части речи; 

— устанавливать (находить) неопределённую форму глагола; определять грамматические признаки 
глаголов: спряжение, время,лицо(внастоящемибудущемвремени),число,род (в 
прошедшемвременивединственномчисле);изменятьглаголывнастоящемибудущемвременипо 
лицам и числам (спрягать); проводить разбор глагола как части речи; 

— определятьграмматическиепризнакиличногоместоимениявначальнойформе:лицо,число,род(у 
местоимений 3-го лица в единственном числе); использовать личные местоимения для устранения 
неоправданных повторов в тексте; 

— различатьпредложение,словосочетаниеислово; 

— классифицироватьпредложенияпоцеливысказыванияипоэмоциональнойокраске; 

— различатьраспространённыеинераспространённыепредложения; 

— распознаватьпредложениясоднороднымичленами;составлятьпредложениясоднородными 
членами; использовать предложения с однородными членами в речи; 

— разграничивать простые распространённые и сложные предложения, состоящие из двух простых 
(сложносочинённыессоюзамии,а,ноибессоюзныесложныепредложениябезназываниятерминов); 
составлять простые распространённые и сложные предложения, состоящие из двух простых 
(сложносочинённыессоюзамии,а,ноибессоюзныесложныепредложениябезназываниятерминов); 

— производитьсинтаксическийразборпростогопредложения; 

— находитьместоорфограммывсловеимеждусловаминаизученныеправила; 

— применять изученные правила правописания, в том числе: непроверяемые гласные и согласные 

(перечень слов в орфографическом словаре учебника); безударные падежные окончания имён 

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

существительных на -ов, -ин, -ий); безударныепадежныеокончанияимён прилагательных; мягкий 

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

отсутствиемягкогознакавглаголахна-тьсяи-тся;безударныеличныеокончанияглаголов;знаки 

препинаниявпредложенияхсоднороднымичленами,соединённымисоюзамии,а,ноибезсоюзов; 
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— правильносписыватьтекстыобъёмомнеболее85слов; 

— писатьподдиктовкутекстыобъёмомнеболее80словсучётомизученныхправилправописания; 

— находитьиисправлятьорфографическиеипунктуационныеошибкинаизученныеправила,описки; 

— осознаватьситуациюобщения(скакойцелью,скем,гдепроисходитобщение);выбиратьадекватные 
языковые средства в ситуации общения; 

— строитьустноедиалогическоеимонологическоевысказывание(4—6предложений),соблюдая 
орфоэпические нормы, правильную интонацию, нормы речевого взаимодействия; 

— создаватьнебольшиеустныеиписьменныетексты(3—5предложений)дляконкретнойситуации 
письменного общения (письма, поздравительные открытки, объявления и др.); 

— определятьтемуиосновнуюмысльтекста;самостоятельноозаглавливатьтекстсопоройнатемуили 
основную мысль; 

— корректироватьпорядокпредложенийичастейтекста; 

— составлятьпланкзаданнымтекстам; 

— осуществлятьподробныйпересказтекста(устноиписьменно); 

— осуществлятьвыборочныйпересказтекста(устно); 

— писать(послепредварительнойподготовки)сочиненияпозаданнымтемам; 

— осуществлятьвпроцессеизучающегочтенияпоискинформации;формулироватьустноиписьменно 
простыевыводы на основепрочитанной (услышанной) информации; интерпретировать и обобщать 
содержащуюся в тексте информацию; осуществлять ознакомительное чтение в соответствии с 
поставленной задачей; 

— объяснятьсвоимисловамизначениеизученныхпонятий;использоватьизученныепонятия; 

— уточнятьзначениесловаспомощьюсправочныхизданий,втомчислеизчиславерифицированных 
электронных ресурсов, включённых в федеральный перечень. 

 

Федеральнаярабочаяпрограммапоучебномупредмету«Литературноечтение» 

Федеральнаярабочаяпрограммапоучебномупредмету«Литературноечтение»(предметнаяобласть 

«Русский язык и литературное чтение») (далее соответственно – программа по литературному чтению, 

литературноечтение)включает:пояснительнуюзаписку;содержаниеобучения;планируемыерезультаты 

освоения программы по литературному чтению. 

Пояснительнаязапискаотражаетобщиецелиизадачиизучениялитературногочтения,местовструктуре 
учебногоплана, а также подходы к отбору содержания и планируемым результатам. 

Содержаниеобученияпредставленотематическимиблоками,которыепредлагаютсядляобязательного 

изучения в каждом классе на уровне начального общего образования. Содержание обучения в каждом 

классе завершается перечнем универсальных учебных действий (познавательных, коммуникативных, 

регулятивных), которые возможно формировать средствами литературного чтения с учётом возрастных 

особенностей обучающихся. 

Планируемыерезультатыосвоенияпрограммывключаютличностные,метапредметныерезультатыза период 

обучения, а также предметные достижения обучающегося за каждый год обучения на уровне начального 

общего образования. 

 

Пояснительнаязаписка. 

Программа по литературному чтению на уровне начального общего образования составлена на основе 

требований крезультатамосвоения программыначальногообщего образования ФГОС НОО,а также 

ориентировананацелевыеприоритетыдуховно-нравственногоразвития,воспитанияисоциализации 

обучающихся, сформулированные в федеральной программе воспитания. 

Литературное чтение — один из ведущих учебных предметов начального общего образования, который 

обеспечивает,нарядусдостижениемпредметныхрезультатов,становлениебазовогоумения,необходимогодля 

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 

формированиенавыковсмысловогочтения,способовиприёмовработысразличнымивидамитекстови 

книгой,знакомствосдетскойлитературойисучётомэтогонаправленнаобщееилитературноеразвитие 

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 

откликающегосянапрослушанноеилипрочитанноепроизведение.Приобретённыеобучающимисязнания, 
полученный опыт решения учебных задач, а также сформированность предметных и универсальных 
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действийвпроцессеизучениялитературногочтениястанутфундаментом обучениянауровнеосновного общего 
образования, а также будут востребованы в жизни. 

Достижениецелиизучениялитературногочтенияопределяетсярешениемследующихзадач: 

— формированиеумладшихшкольниковположительноймотивацииксистематическомучтениюи 
слушанию художественной литературы и произведений устного народного творчества; 

— достижениенеобходимогодляпродолженияобразованияуровняобщегоречевогоразвития; 

— осознаниезначимостихудожественнойлитературыипроизведенийустногонародноготворчествадля 
всестороннего развития личности человека; 

— первоначальноепредставлениеомногообразиижанровхудожественныхпроизведенийи 
произведений устного народного творчества; 

— овладениеэлементарнымиумениямианализаиинтерпретациитекста,осознанногоиспользованияпри 
анализе текста изученных литературных понятий в соответствии с представленными предметными 
результатами по классам; 

— овладениетехникойсмысловогочтениявслух,«просебя»(молча)итекстовойдеятельностью, 
обеспечивающей понимание и использование информации для решения учебных задач. 

Программаполитературномучтениюпредставляетвариантраспределенияпредметногосодержанияпо годам 

обучения с характеристикой планируемых результатов. 

Содержаниепрограммыполитературномучтениюраскрываетследующиенаправлениялитературного 

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

деятельность. 

Восновуотборапроизведенийдлялитературногочтенияположеныобщедидактическиепринципы 

обучения:соответствиевозрастным возможностям и особенностям восприятия обучающимися 

фольклорных произведений и литературных текстов; представленность в произведениях 

нравственно-эстетическихценностей,культурныхтрадицийнародовРоссии,отдельныхпроизведений 

выдающихся представителей мировой детской литературы. 

Важнымпринципомотборасодержанияпрограммыполитературномучтениюявляетсяпредставленность 

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. 

Планируемыерезультатыизучениялитературногочтениявключаютличностные,метапредметные 

результатызапериодобучения,атакжепредметныедостиженияобучающегосязакаждыйгод 

обучения на уровненачального общего образования. 

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

Освоениепрограммыполитературномучтениюв1классеначинаетсявводныминтегрированнымкурсом 

«Обучение грамоте» (рекомендуется 180 ч: русского языка 100 ч и литературного чтения 80 

часов).Содержаниелитературногочтения,реализуемоговпериодобученияграмоте,представленов 

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—4 классах рекомендуется 

отводитьпо 136 часов (4 ч в неделю в каждом классе). 

Содержаниеобученияв1классе. 

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

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

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

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

литературной(авторской)сказке.Отражениесюжетавиллюстрациях.Героисказочныхпроизведений. 

Нравственные ценности и идеи в русских народных и литературных (авторских) сказках, поступки, 

отражающие нравственные качества (отношение к природе, людям, предметам). 

Произведениядлячтения:народныесказкиоживотных,например,«Лисицаитетерев»,«Лисаирак», 
литературнык(авторские)сказки,например,К.Д.Ушинский«Петухисобака»,сказкиВ.Г.Сутеева 

«Кораблик»,«Подгрибом»идругие(повыбору). 

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

рассказывает. Главная мысль произведения: его основная идея (чему учит? какие качества 

воспитывает?). Произведения одной темы, но разных жанров: рассказ, стихотворение (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.Ермолаева,идругих).Характеристикагерояпроизведения, 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«Торопливыйножик»,В.А.Осеева«Тритоварища»,А.Л.Барто«Я-лишний», 
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Ю.И.Ермолаев«Лучшийдруг»идругие(повыбору). 

Произведенияороднойприроде.Восприятиеисамостоятельноечтениепроизведенийоприроде 

(напримеретрёх-четырёхдоступныхпроизведенийА.К.Толстого,А.Н.Плещеева,Е.Ф.Трутневой,С. 

Я.Маршакаидр.).Тема поэтических произведений:звуки и краскиприроды, времена года, человек и 

природа; Родина, природа родного края. Особенности стихотворной речи, сравнение с 

прозаической:рифма,ритм(практическоеознакомление).Настроение,котороерождаетпоэтическое 

произведение. Отражение нравственной идеи в произведении: любовь к Родине, природе родного 

края. Иллюстрация к произведению как отражение эмоционального отклика на произведение. Роль 

интонациипривыразительномчтении.Интонационныйрисуноквыразительногочтения:ритм,темп, 

сила голоса. 

Устное народное творчество: малые фольклорные жанры (не менее шести произведений). Мно- 

гообразиемалых жанров устногонародноготворчества:потешка, загадка,пословица,ихназначение 

(веселить,потешать,играть,поучать).Особенностиразныхмалыхфольклорныхжанров.Потешка— 

игровой народный фольклор. Загадки — средство воспитания живости ума, сообразительности. 

Пословицы—проявлениенародноймудрости,средствовоспитанияпониманияжизненныхправил. 

Произведениядлячтения:потешки,загадки,пословицы. 

Произведения о братьях наших меньших (три-четыр автора по выбору). Животные — герои 

произведений. Цель и назначение произведений о взаимоотношениях человека и животных — 

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

научно - познавательный, их сравнение. Характеристика героя: описаниееговнешности, поступки, 

речь,взаимоотношениясдругимигероямипроизведения.Авторскоеотношениекгерою.Осознание 

нравственно - этических понятий: любовь и забота о животных. 

Произведениядлячтения:В.В.Бианки«Лисимышонок»,Е.И.Чарушин«ПроТомку»,М.М.Пришвин 

«Ёж»,Н.И.Сладков«ЛисицаиЁж»идругие. 
Произведения о маме. Восприятие и самостоятельное чтение разножанровых произведений о маме (не 

менее одного автора по выбору, на примере произведений Е. А. Благининой, А. Л. Барто, А. В. 

Митяева, и др.). Осознание нравственно - этических понятий: чувство любви как привязанность 

одногочеловекакдругому(материкребёнку,детейкматери,близким),проявлениелюбвиизаботы о 

родных людях. 

Произведениядлячтения:Е.А.Благинина«Посидимвтишине»,А.Л.Барто«Мама».А.В.Митяев«За что я 
люблю маму» и другие (по выбору). 

Фольклорныеиавторскиепроизведенияочудесахифантазии(неменеетрёхпроизведений). 

Способностьавторапроизведениязамечатьчудесноевкаждомжизненномпроявлении,необычноев обыкновенных 

явлениях окружающего мира. Сочетаниев произведении реалистических событий с необычными, сказочными, 

фантастическими. 

Произведениядлячтения:Р.С.Сеф«Чудо»,В.В.Лунин«Явиделчудо»,Б.В.Заходер«МояВообразилия»,  Ю.П.Мориц 
«Сто фантазий» и другие (по выбору). 

Библиографическаякультура(работасдетскойкнигой).Представлениеотом,чтокнига—источник 

необходимых знаний. Обложка, оглавление, иллюстрации — элементы ориентировки в книге. 

Умениеиспользоватьтематическийкаталогпривыборекнигвбиблиотеке. 

Изучениелитературногочтенияв1классеспособствуетосвоениюнапропедевтическомуровнеряда 

универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, 

коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных 

действий, совместной деятельности. 

Базовыелогическиедействиякакчастьпознавательныхуниверсальныхучебныхдействий 

способствуют формированию умений: 

— читатьвслухцелымисловамибезпропусковиперестановокбуквислоговдоступныепо 
восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения; 

— понимать фактическоесодержаниепрочитанногоилипрослушанноготекста; 

— ориентироваться в терминах и понятиях: фольклор, малые фольклорные жанры, тема, идея, 
заголовок,содержаниепроизведения,сказка(фольклорнаяилитературная),автор,герой,рассказ, 
стихотворение (в пределах изученного); 

— различатьигруппироватьпроизведенияпожанрам(загадки,пословицы,сказки(фольклорнаяи 
литературная), стихотворение, рассказ); 

— анализироватьтекст:определятьтему,устанавливатьпоследовательностьсобытийвпроизведении, 
характеризоватьгероя, даватьположительнуюилиотрицательную оценку егопоступкам, задавать 
вопросы по фактическому содержанию; 

— сравниватьпроизведенияпотеме,настроению,котороеоновызывает. 

Работасинформациейкакчастьпознавательныхуниверсальныхучебныхдействийспособствует 

формированию умений: 

— понимать,чтотекстпроизведенияможетбытьпредставленвиллюстрациях,различныхвидах 
зрительного искусства (фильм, спектакль и другие); 
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— соотноситьиллюстрациюстекстомпроизведения,читатьотрывкиизтекста,которыесоответствуют 
иллюстрации. 

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействияспособствуютформированиюумений: 

— читатьнаизустьстихотворения,соблюдатьорфоэпическиеипунктуационныенормы; 

— участвовать в беседе по обсуждению прослушанного или прочитанного текста: слушать 
собеседника,отвечатьнавопросы,высказыватьсвоёотношениекобсуждаемойпроблеме; 

— пересказывать(устно)содержаниепроизведениясопоройнавопросы,рисунки,предложенный 
план; 

— объяснятьсвоимисловамизначениеизученныхпонятий; 

— описыватьсвоёнастроениепослеслушания(чтения)стихотворений,сказок,рассказов. 

Регулятивныеуниверсальныеучебныедействияспособствуютформированиюумений: 

— пониматьиудерживатьпоставленнуюучебнуюзадачу,вслучаенеобходимостиобращатьсяза 
помощью к учителю; 

— проявлятьжеланиесамостоятельночитать,совершенствоватьсвойнавыкчтения; 

— снебольшойпомощьюучителяоцениватьсвоиуспехи/трудностивосвоениичитательской 
деятельности. 

Совместнаядеятельностьспособствуетформированиюумений: 

— проявлятьжеланиеработатьвпарах,небольшихгруппах; 

— проявлятькультурувзаимодействия,терпение,умениедоговариваться,ответственновыполнять 
своючасть работы. 

 

Содержаниеобученияво2классе. 

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

Никитина,Ф.П.Савинова,А.А.Прокофьеваидр.).Патриотическоезвучаниепроизведенийородномкрае и 

природе. Отражениев произведениях нравственно-этических понятий:любовь к Родине, родномукраю, 

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

произведению как отражение эмоционального отклика на произведение. Отражение темы Родины в 

изобразительном искусстве (пейзажи И. И. Левитана, И. И. Шишкина, В. Д. Поленова и др.). 

Произведениядлячтения: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, загадки по выбору). Шуточные фольклорные произведения — 

скороговорки, небылицы. Особенности скороговорок, их роль в речи. Игра со словом, «перевёртыш 

событий» как основа построения небылиц. Ритм и счёт — основные средства выразительности ипостроения 

считалки. Народные песни, их особенности. Загадка как жанр фольклора, тематические группы загадок. 

Сказка — выражение народной мудрости, нравственная идея фольклорных сказок. Особенности сказок 

разного вида (о животных, бытовые, волшебные). Особенности сказок о животных: сказки народов 

России.Бытоваясказка:герои,местодействия,особенностипостроенияиязыка.Диалогвсказке.Понятиео 

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

ФольклорныепроизведениянародовРоссии:отражениевсказкахнародногобытаикультуры. 

Произведениядлячтения:потешки, считалки,пословицы,скороговорки, загадки,народныепесни, русская 

народная сказка «Каша из топора», русская народная сказка «У страха глаза велики», русская народная 

сказка«Зимовьезверей»,русскаянароднаясказка«Снегурочка»,сказкинародовРоссии(1-2произведения) и 

другие. 

Звукиикраскироднойприродывразныевременагода. Тема природывразныевремена года (осень, зима, 

весна, лето) в произведениях литературы (по выбору, не менее пяти авторов). Эстетическое восприятие 

явленийприроды(звуки,краскивремёнгода).Средствавыразительностиприописанииприроды:сравнение и 

эпитет. Настроение, которое создаёт пейзажная лирика. Иллюстрация как отражение эмоционального 

откликанапроизведение.Отражениетемы«Временагода»вкартинаххудожников(напримерепейзажейИ. И. 

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

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

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

А.А.Плещеев«Осень»,А.К.Толстой«Осень.Обсыпаетсянашсад…»,М.М.Пришвин«Осеннееутро»,Г.а. 

Скребицкий «Четыре художника», Ф.И. Тютчев «Чародейкою Зимою», «Зима недаром злится», И.С. 

Соколов – Микитов «Зима влесу», С.А. Есенин «Поёт зима – аукает…», И.З. Суриков «Лето»и другие. 

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

чтения: неменеечетырёх произведений Н. Н. Носова, В. А. Осеевой, В. Ю. Драгунского, В. В. Лунинаи 

др.). Отражение в произведениях нравственно-этических понятий: дружба, терпение, уважение, помощь 

другдругу.Главнаямысльпроизведения(идея).Геройпроизведения(введениепонятия«главныйгерой»), 
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егохарактеристика(портрет),оценкапоступков. 

Произведениядлячтения:Л.Н.Толстой«Филиппок»,Е.А.Пермяк«Двепословицы»,Ю.И.Ермолаев«Два 

пирожных»,В.А.Осеева«Синиелистья»,Н.Н.Носов«Нагорке»,«Заплатка»,А.Л.Барто«Катя»,В.В.Лунин 

«ЯиВовка», В.Ю.Драгунский«Тайноестановитсяявным»идругие(повыбору). 
Мир сказок. Фольклорная (народная) и литературная (авторская) сказка: «бродячие» сюжеты 

(произведенияповыбору, неменеечетырёх). Фольклорнаяоснова авторскихсказок:сравнениесюжетов, героев, 

особенностей языка.Тема дружбы, взаимопомощи в произведениях зарубежных авторов (снять). 
Составлениепланапроизведения:частитекста,ихглавныетемы.Иллюстрации,ихзначениевраскрытии 
содержания произведения. 

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

народнаясказка«Морозко»,В.Ф.Одоевский«МорозИванович»,В.И.Даль«ДевочкаСнегурочка»идругие. 

Обратьяхнашихменьших.Жанровоемногообразиепроизведенийоживотных(песни,загадки,сказки, басни, 

рассказы, стихотворения; произведения по выбору, не менее пяти авторов). Дружба людей и животных 

— тема литературы (произведения Е. И. Чарушина,В. В. Бианки, С. В. Михалкова, Б. С. Житкова, М. М. 

Пришвина и др.). Отражение образов животных в фольклоре (русские народные песни, загадки, сказки). 

Герои стихотворных и прозаических произведений о животных. Описание животных в художественном и 

научно-познавательномтексте.Нравственно-этическиепонятия:отношениечеловекакживотным(любовьи 

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

произведений И.А.Крылова,Л.Н.Толстого). Моральбасникакнравственныйурок(поучение). Знакомство с 

художниками-иллюстраторами, анималистами (без использованиятермина):Е. И. Чарушин, В. В. Бианки. 

Произведениядлячтения:И.А. Крылов «Лебедь, Щука иРак», Л.Н.Толстой «Левимышь», М.М. Пришвин 

«Ребятаиутята»,Б.С.Житков«Храбрыйутёнок»,В.Д.Берестов«Кошкинщенок»,В.В.Бианки 

«Музыкант»,Е.И.Чарушин«Страшныйрассказ»,С.В.Михалков«Мойщенок»идругие(повыбору). 
О наших близких, о семье. Тема семьи, детства, взаимоотношений взрослых и детей в творчестве 

писателей и фольклорных произведениях (повыбору). Отражениенравственных семейных ценностей в 

произведенияхосемье:любовьисопереживание,уважениеивниманиекстаршемупоколению,радость 

общенияизащищённостьвсемье.Темахудожественныхпроизведений:Международныйженскийдень, День 

Победы. 

Произведениядлячтения:Л.Н.Толстой«Отецисыновья»,А.А.Плещеев«Песняматери»,В.А.Осеева 

«Сыновья»,С.В.Михалков«Быльдлядетей»,С.А.Баруздин«Салют»идругое(повыбору). 
Зарубежная литература. Круг чтения: литературная (авторская) сказка (не менее двух произведений): 

зарубежные писатели-сказочники (Ш. Перро, Х.-К. Андерсен и др.). Характеристика авторской сказки: 

герои,особенностипостроенияиязыка.Сходствотемисюжетовсказокразныхнародов.Составлениеплана 

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

содержанияпроизведения. 

Произведениядлячтения:Ш.Перро«Котвсапогах»,Х.-К.Андерсен«Пятероизодногостручка»идругие (по 
выбору). 

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

источникнеобходимыхзнаний.Элементыкниги:содержаниеилиоглавление,аннотация,иллюстрация. Выбор 

книгна основерекомендательногосписка, тематическиекартотеки библиотеки. Книга учебная, 

художественная, справочная. 

Изучениелитературногочтенияво2классеспособствуетосвоениюнапропедевтическомуровне 

рядауниверсальныхучебныхдействий:познавательныхуниверсальныхучебныхдействий,коммуникативных 

универсальныхучебныхдействий,регулятивныхуниверсальныхучебныхдействий,совместнойдеятельности. 

Базовыелогическиеиисследовательскиедействиякакчастьпознавательныхуниверсальныхучебных действий 

способствуют формированию умений: 

— читатьвслухцелымисловамибезпропусковиперестановокбуквислоговдоступныеповосприятию и 
небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения (без отметочного оценивания); 

— сравниватьигруппироватьразличныепроизведенияпотеме(оРодине,ороднойприроде,одетяхи для 
детей, о животных, о семье, о чудесах и превращениях), по жанрам (произведения устного 
народного творчества, сказка (фольклорная и литературная), рассказ, басня, стихотворение); 

— характеризовать(кратко)особенностижанров(произведенияустногонародноготворчества, 
литературная сказка, рассказ, басня, стихотворение); 

— анализироватьтекстсказки,рассказа,басни:определятьтему,главнуюмысльпроизведения,находить 
втекстеслова,подтверждающиехарактеристикугероя,оцениватьегопоступки,сравниватьгероевпо 
предложенному алгоритму, устанавливать последовательность событий (действий) в сказке и 
рассказе; 

— анализировать текст стихотворения: называть особенности жанра (ритм, рифма), находить в тексте 
сравнения,эпитеты,словавпереносномзначении,объяснятьзначениенезнакомогословасопоройна 
контекст и по словарю. 
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Работасинформациейкакчастьпознавательныхуниверсальныхучебныхдействийспособствует 

формированию умений: 

— соотноситьиллюстрациистекстомпроизведения; 

— ориентироватьсявсодержаниикниги,каталоге,выбиратькнигупоавтору,каталогунаоснове 
рекомендованного списка; 

— поинформации,представленнойвоглавлении,виллюстрацияхпредполагатьтемуисодержаниекниги; 

— пользоватьсясловарямидляуточнениязначениянезнакомого слова. 

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействияспособствуютформированиюумений: 

— участвоватьвдиалоге:отвечатьнавопросы,краткообъяснятьсвоиответы,дополнятьответыдругих 
участников, составлять свои вопросы и высказывания на заданную тему; 

— пересказыватьподробноивыборочнопрочитанноепроизведение; 

— обсуждать(впарах,группах)содержаниетекста,формулировать(устно)простыевыводынаоснове 
прочитанного/прослушанного произведения; 

— описывать(устно)картиныприроды; 

— сочинятьпоаналогииспрочитанным:загадки,рассказы,небольшиесказки; 

— участвоватьвинсценировкахидраматизацииотрывковизхудожественныхпроизведений. 

Регулятивные универсальныеучебныедействияспособствуютформированиюумений: 

— оцениватьсвоёэмоциональноесостояние,возникшееприпрочтении/слушаниипроизведения; 

— удерживатьвпамятипоследовательностьсобытийпрослушанного/прочитанноготекста; 

— контролироватьвыполнениепоставленнойучебнойзадачипричтении/слушаниипроизведения; 

— проверять(пообразцу)выполнениепоставленнойучебнойзадачи. 

Совместнаядеятельностьспособствуетформированиюумений: 

— выбиратьсебепартнёровпосовместнойдеятельности; 

— распределятьработу,договариваться,приходитькобщемурешению,отвечатьзаобщийрезультат 
работы. 

Содержаниеобученияв3классе. 

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

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

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

произведенияхоРодине.ОбразРодинывстихотворныхипрозаическихпроизведенияхписателейипоэтов 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. 

Произведениядлячтения:К.Д.Ушинский«Нашеотечество»,М.М.Пришвин«МояРодина»,С.А. 

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

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

считалки,небылицы,скороговорки,загадки)(повыбору).Знакомствосвидамизагадок.Пословицынародов России 

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

Активныйсловарьустнойречи:использованиеобразныхслов,пословиципоговорок,крылатыхвыражений. Нравственные 

ценности в фольклорных произведениях народов России. 

Фольклорнаясказкакакотражениеобщечеловеческихценностейинравственныхправил.Видысказок(о 

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

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

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

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

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

какспособрассказатьвпеснеороднойземле.Былинакакнародныйпесенныйсказоважномисторическом 

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 

местов былинеипредставлениев современной лексике. Репродукции картинкакиллюстрации кэпизодам 

фольклорного произведения. 

Произведениядлячтения:малыежанрыфольклора,русскаянароднаясказка«Иван–царевичисерый волк», 
былина об Илье Муромце и другие (по выбору). 

Творчество А.С.Пушкина. А. С. Пушкин —великий русский поэт.ЛирическиепроизведенияА. С. 
Пушкина:средствахудожественнойвыразительности(сравнение,эпитет);рифма,ритм.Литературные 
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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, приём повтора как основа изменения 

сюжета.Связьпушкинскихсказоксфольклорными.Положительныеиотрицательныегерои,волшебные 

помощники, языкавторской сказки. И. Я. Билибин — иллюстратор сказок А. С. Пушкина. 

Произведениядлячтения:А.С.Пушкин «СказкаоцареСалтане, осынеегославномимогучембогатыре 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. Иносказаниевбаснях.И.А.Крылов—великийрусскийбаснописец. БасниИ.А.Крылова(не 

менеедвух):назначение, темы и герои, особенности языка.Явнаяискрытаямораль басен. Использование 

крылатых выражений в речи. 

Произведениядлячтения:И.А.Крылов«ВоронаиЛисица»,«Лисицаивиноград», «Мартышкаиочки»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 (неменее 

пяти авторов по выбору): Ф. И.Тютчева, А. А. Фета, А. Н. Майкова, Н. А. Некрасова, А. А. Блока, С. А. 

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

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

сравнения. Звукопись, её выразительное значение. Олицетворение как одно из средств выразительности 

лирическогопроизведения.Живописныеполотнакакиллюстрацияклирическомупроизведению: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 поёт, глаза 

прищуря»,«Мама,Глянь–кАизокошка…»,А.Н.Майков«Осень»,С.А.Есенин«Берёза»,Н.А.Некрасов 

«Железнаядорога»(отрывок),А.А.Блок«Ворона»,И.А.Бунин«Первыйснег»идругие(повыбору). 
Творчество Л. Н. Толстого. Жанровое многообразие произведений Л. Н. Толстого: сказки, рассказы, 

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

событием.Структурныечастипроизведения(композиция):начало,завязкадействия,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. 

Произведениядлячтения:Л.Н.Толстой«Лебеди»,«Зайцы»,«Прыжок»,«Акула»идругие. 

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

произведенияВ.М.Гаршина,М.Горького,И.С.Соколова-Микитоваидр.Особенностиавторскихсказок (сюжет, 

язык, герои). Составление аннотации. 

Произведениядлячтения:В.М.Гаршин«Лягушка-путешественница»,И.С.Соколов–Микитов 

«Листопадничек»,М.Горький«СлучайсЕвсейкой»идругие(повыбору). 

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

верность,преданность,заботаилюбовь.Кругчтения(повыбору,неменеечетырёхавторов):произведения 

Д.Н.Мамина-Сибиряка,К.Г.Паустовского, М.М.Пришвина,Б.С.Житкова.Особенностирассказа:тема, герои, 

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

Произведениядлячтения:Б.С.Житков«Прообезьянку»,К.Г.Паустовский«Барсучийнос»,«КотВарюга», Д.Н. 
Мамин – Сибиряк «Приёмыш», А.И. Куприн «Барбос и Жулька» и другое (по выбору). 

Произведенияодетях. Дети—герои произведений:раскрытиетем«Разныедетскиесудьбы», «Детина войне». 

Отличие автора от героя и рассказчика. Герой художественного произведения: время и место проживания, 

особенности внешнего вида и характера. Историческая обстановка как фон создания произведения: судьбы 

крестьянских детей, дети на войне (произведения по выбору двух-трёх авторов). 

Основныесобытиясюжета,отношениекнимгероевпроизведения.Оценканравственныхкачеств, проявляющихся в 

военное время. 
Произведениядлячтения:Л.Пантелеев«Наялике»,А.Гайдар«Тимуриегокоманда»(отрывки),Л. Кассиль и 

другие (по выбору). 

Юмористическиепроизведения.Комичностькакосновасюжета.Геройюмористическогопроизведения. 

Средствавыразительноститекстаюмористическогосодержания:преувеличение.Авторыюмористических 

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

Произведениядлячтения:В.Ю.Драгунский«Денискинырассказы»(1-2произведения),Н.Н.Носов 
«Весёлаясемейка»(1-2рассказаизцикла)идругие(повыбору) 

Зарубежнаялитература.Кругчтения(произведениядвух-трёхавторовповыбору):литературныесказки Ш. 

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

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

Чуковский, Б. В. Заходер. 

Произведениядлячтения:Х.-К.Андерсен«Гадкийутёнок»,Ш.Перро«Подарокфеи»идругие(по 
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выбору). 

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

художественнойлитературыифольклора,осознаниеважностичитательскойдеятельности.Использованиес учётом 

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

Правилаюногочитателя.Книгакакособыйвидискусства.Общеепредставлениеопервых книгахнаРуси, знакомство 
с рукописными книгами. 

Изучениелитературногочтенияв3классеспособствуетосвоениюрядауниверсальныхучебныхдействий: 

познавательныхуниверсальныхучебныхдействий,коммуникативныхуниверсальныхучебныхдействий, 

регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

 

Базовыелогическиеиисследовательскиедействиякакчастьпознавательныхуниверсальныхучебных 

умений: 

— читатьдоступныеповосприятиюинебольшиепообъёмупрозаическиеистихотворныепроизведения (без 
отметочного оценивания); 

— различатьсказочныеиреалистические,лирическиеиэпические,народныеиавторскиепроизведения; 

— анализировать текст: обосновывать принадлежность к жанру, определять тему и главную мысль, 
делитьтекстначасти,озаглавливатьих,находитьвтекстезаданныйэпизод,определятькомпозицию 
произведения, характеризовать героя; 

— конструироватьплантекста,дополнятьивосстанавливатьнарушеннуюпоследовательность; 

— сравниватьпроизведения,относящиесякоднойтеме,норазнымжанрам;произведенияодногожанра, 
норазной тематики; 

— исследоватьтекст:находитьописаниявпроизведенияхразныхжанров(портрет,пейзаж,интерьер). 

Работасинформациейкакчастьпознавательныхуниверсальныхучебныхдействийспособствуют 

формированию умений: 

— сравниватьинформациюсловесную(текст),графическую/изобразительную(иллюстрация), 
звуковую (музыкальное произведение); 

— подбиратьиллюстрацииктексту,соотноситьпроизведениялитературыиизобразительногоискусства 
потематике, настроению, средствам выразительности; 

— выбиратькнигувбиблиотекевсоответствиисучебнойзадачей;составлятьаннотацию. 

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействияспособствуютформированиюумений: 

— читатьтекстсразнымиинтонациями,передаваясвоёотношениексобытиям,героямпроизведения; 

— формулироватьвопросыпоосновнымсобытиямтекста; 

— пересказыватьтекст(подробно,выборочно,сизменениемлица); 

— выразительноисполнятьстихотворноепроизведение,создаваясоответствующеенастроение; 

— сочинятьпростыеистории(сказки,рассказы)поаналогии. 

Регулятивные универсальныеучебныедействияспособствуютформированиюумений: 

— приниматьцельчтения,удерживатьеёвпамяти,использоватьвзависимостиотучебнойзадачи вид 
чтения, контролировать реализацию поставленной задачи чтения; 

— оцениватькачествосвоеговосприятиятекстанаслух; 

— выполнятьдействияконтроля/самоконтроляиоценкипроцессаирезультатадеятельности, при 
необходимости вносить коррективы в выполняемыедействия. 

Совместнаядеятельностьспособствуетформированиюумений: 

— участвоватьвсовместнойдеятельности:выполнятьролилидера,подчинённого,соблюдать 
равноправие и дружелюбие; 

— в коллективной театрализованной деятельности читать по ролям, инсценировать/драматизировать 
несложныепроизведенияфольклораихудожественнойлитературы;выбиратьроль,договариватьсяо 
манере её исполнения в соответствии с общим замыслом; 

— осуществлятьвзаимопомощь,проявлятьответственностьпривыполнениисвоейчастиработы, 
оценивать свой вклад в общее дело. 

Содержаниеобученияв4классе. 

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

прозаических произведениях писателей и поэтов ХIХ и ХХвеков (повыбору, неменеечетырёх, например 

произведенияС.Т.Романовского,А.Т.Твардовского,С.Д.Дрожжина,В.М.Песковаидр.).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, МихаилаКутузова и других выдающихся защитников Отечества в литературе для 
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детей. Отражение нравственной идеи: любовь к Родине. Героическое прошлое России, тема Великой 

Отечественнойвойнывпроизведенияхлитературы(напримерерассказовЛ.А.Кассиля,С.П.Алексеева). Осознание 

понятия: поступок, подвиг. 

Кругчтения:народнаяиавторскаяпесня:понятиеисторическойпесни,знакомствоспесняминатему Великой 
Отечественной войны (2-3 произведения по выбору). 

Произведениядлячтения:С.Д.Дрожжин«Родине»,В.М.Песков«Родине»,А.Т.Твардовский«ОРодине 

большойималой»(отрывок),С.Т.Романовский«Ледовоепобоище»,С.П.Алексеев(1=2рассказавоенно= 

исторической тематики) и другие (по выбору). 

 

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

выбору).Многообразиевидовфольклора:словесный,музыкальный,обрядовый(календарный).Культурное 

значение фольклора для появления художественной литературы. Малые жанры фольклора (назначение, 

сравнение, классификация). Собиратели фольклора (А. Н. Афанасьев, В. И. Даль). Виды сказок: о 

животных, бытовые, волшебные. Отражение в произведениях фольклора нравственных ценностей, быта и 

культуры народов мира. Сходство фольклорных произведений разных народов по тематике, 

художественным образам и форме («бродячие» сюжеты). 

 

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

Образырусскихбогатырей:ИльиМуромца,АлёшиПоповича,ДобрыниНикитича,НикитыКожемяки(где жил, 

чем занимался, какими качествами обладал). Средства художественной выразительности в былине: 

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

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

Произведениядлячтения:произведениямалыхжанровфольклора,народныесказки(2-3сказкипо 

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

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.ЛитературныесказкиА.С.Пушкинавстихах:«Сказкаомёртвой царевне и 

о семи богатырях». Фольклорная основа авторской сказки. Положительные и отрицательные герои, 

волшебные помощники, язык авторской сказки. 

Произведениядлячтения:А.С.Пушкин«Сказкаомёртвойцаревнеиосемибогатырях»,«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 трёх). Развитие событий в басне, её 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 муравей» и другие. 

Творчество М.Ю.Лермонтова. Круг чтения:лирическиепроизведения М. Ю.Лермонтова (неменеетрёх). 

Средствахудожественнойвыразительности(сравнение,эпитет,олицетворение);рифма,ритм.Метафоракак 

«свёрнутое»сравнение.Строфакакэлементкомпозициистихотворения.Переносноезначениесловв 
метафоре. Метафора в стихотворениях М. Ю. Лермонтова. 

Произведениядлячтения:М.Ю.Лермонтов«Утёс»,«Парус»,«Москва,Москва!...Люблютебякаксын…» и 

другие. 

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

литературныхсказок(произведенияП.П.Ершова,П.П.Бажова,С.Т.Аксакова,С.Я.Маршакаидр.).Связь 

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

сказке: назначение, особенности. 

Произведениядлячтения:П.П.Бажов«Серебряноекопытце»,П.П.Ершов«Конёк-Горбунок»,С.Т.Аксаков 

«Аленькийцветочек»идругие. 
КартиныприродывтворчествепоэтовиписателейХIХ—ХХвеков.Лирика,лирическиепроизведения 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.Бальмонтидр.Темыстихотворныхпроизведений,геройлирическогопроизведения.Авторские приёмы 

создания художественного образа в лирике. Средства выразительности в произведениях лирики: эпитеты, 

синонимы, антонимы, сравнения, олицетворения, метафоры. Репродукция картины как иллюстрация к 

лирическому произведению. 

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

полями…»,Ф.И.Тютчев«Какнеожиданноиярко»,А.А.Фет«Весеннийдождь»,Е.А.Баратынский«Весна, весна! 

Как воздух чист…», И.А. Бунин «Листопад» (отрывки) и другие (по выбору). 

ТворчествоЛ.Н.Толстого.Кругчтения(неменеетрёхпроизведений):рассказ(художественныйи 
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научно - познавательный), сказки, басни, быль. Повесть как эпический жанр (общее представление). 

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

повестиЛ.Н.Толстого«Детство».Особенностихудожественноготекста-описания:пейзаж,портретгероя, 

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

Произведениядлячтения:Л.Н.Толстой«Детство»(отдельныеглавы),«Русак»,«Черепаха»идругие(по  выбору) 

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

природыкактемапроизведенийлитературы.Кругчтения(неменеетрёхавторов):напримерепроизведений А. И. 

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

Произведениядлячтения:В.П.Астафьев«Капалуха»,М.М.Пришвин«Выскочка»,С.А.Есенин 

«Лебёдушка»,К.Г.Паустовский«Корзинаселовымишишками»идругие(повыбору). 

Произведенияодетях.Тематикапроизведенийодетях,ихжизни,играхизанятиях,взаимоотношенияхсо 

взрослыми и сверстниками (на примерепроизведений неменеетрёх авторов): А. П. Чехова, Б. С. Житкова, Н. 

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

Авторскийспособвыраженияглавноймысли.Основныесобытиясюжета,отношениекнимгероев. Произведения 

для чтения:А.П.Чехов «Мальчики»,Н.Г.Гарин –Михайловский «ДетствоТёмы» 

(отдельныеглавы),М.М.Зощенко«ОЛёлькеиМиньке»(1-2рассказаизцикла),К.Г.Паустовский«Корзина с 
еловыми шишками» и другие. 

Пьеса.Знакомствосновымжанром—пьесой-сказкой.Пьеса—произведениелитературыитеатрального 
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):юмористические произведения 

на примерерассказов М. М. Зощенко, В. Ю. Драгунского, Н. Н. Носова, В. В. Голявкина. 

Героиюмористическихпроизведений.Средствавыразительноститекстаюмористическогосодержания: гипербола. 

Юмористические произведения в кино и театре. 

Произведениядлячтения:В.Ю.Драгунский«Денискинырассказы»(1-2произведенияповыбору),Н.Н.  Носов 
«Витя Малеев в школе и дома» (отдельные главы) и другие 

Зарубежнаялитература.Расширениекругачтенияпроизведенийзарубежныхписателей.Литературные сказки 

Ш. Перро, Х.-К. Андерсена, братьев Гримм и др. (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—другиучитель.Правилачитателяиспособывыбора книги(тематический,систематический 

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

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

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

печати. 

 

Изучениелитературногочтенияв4классеспособствуетосвоениюрядауниверсальныхучебных 
действий: 

познавательныхуниверсальныхучебныхдействий,коммуникативныхуниверсальныхучебных 

действий, регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

Базовыелогическиеиисследовательскиедействиякакчастьпознавательныхуниверсальныхучебных действий 

способствуют формированию умений: 

— читатьвслухцелымисловамибезпропусковиперестановокбуквислоговдоступныеповосприятию и 
небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения (без отметочного оценивания); 

— читатьпросебя(молча),оцениватьсвоёчтениесточкизренияпониманияизапоминаниятекста; 

— анализироватьтекст:определятьглавнуюмысль,обосновыватьпринадлежностькжанру,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 
предложеннымкритериям,самостоятельновыбиратькритерийсопоставлениягероев,ихпоступков (по 
контрасту или аналогии); 

— составлятьплан(вопросный,номинативный,цитатный)текста,дополнятьивосстанавливать 
нарушенную последовательность; 

— исследовать текст: находить средства художественной выразительности (сравнение, эпитет, 
олицетворение,метафора),описаниявпроизведенияхразныхжанров(пейзаж,интерьер),выявлять 
особенности стихотворного текста (ритм, рифма, строфа). 

Работасинформациейкакчастьпознавательныхуниверсальныхучебныхдействий 
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способствуютформированиюумений: 

— использоватьсправочнуюинформациюдляполучениядополнительнойинформациив 
соответствии с учебной задачей; 

— характеризоватькнигупоеёэлементам(обложка,оглавление,аннотация,предисловие, 
иллюстрации, примечания и др.); 

— выбиратькнигувбиблиотекевсоответствиисучебнойзадачей;составлятьаннотацию. 

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействияспособствуютформированиюумений: 

— соблюдатьправиларечевогоэтикетавучебномдиалоге,отвечатьизадаватьвопросык 
учебным и художественным текстам; 

— пересказыватьтекствсоответствиисучебнойзадачей; 

— рассказыватьотематикедетскойлитературы,олюбимомписателеиегопроизведениях; 

— оцениватьмнениеавторовогерояхисвоёотношениекним; 

— использоватьэлементыимпровизацииприисполнениифольклорныхпроизведений; 

— сочинятьнебольшиетекстыповествовательногоиописательногохарактерапонаблюдениям, на 
заданную тему. 

Регулятивные универсальныеучебныедействияспособствуютформированиюумений: 

— пониматьзначениечтениядлясамообразованияисаморазвития;самостоятельно 
организовывать читательскую деятельность во время досуга; 

— определятьцельвыразительногоисполненияиработыстекстом; 

— оцениватьвыступление(своёиодноклассников)сточкизренияпередачинастроения, 
особенностей произведения и героев; 

— осуществлятьконтрольпроцессаирезультатадеятельности,устанавливатьпричинывозникших 
ошибок и трудностей, проявлять способность предвидеть их в предстоящей работе. 

Совместнаядеятельностьспособствуетформированиюумений: 

— участвоватьвтеатрализованнойдеятельности:инсценированииидраматизации(читатьпо 
ролям, разыгрывать сценки); соблюдать правила взаимодействия; 

— ответственноотноситьсяксвоимобязанностямвпроцессесовместнойдеятельности,оценивать свой 
вклад в общее дело. 

Планируемыерезультатыосвоенияпрограммыполитературномучтениюнауровненачального 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. 

Личностныерезультатыосвоенияпрограммыполитературномучтениюотражаютосвоениеобучающимися 

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. 

Врезультатеизучениялитературногочтениянауровненачальногообщегообразованияуобучающегося будут 

сформированы следующие личностные результаты: 

Гражданско-патриотическоевоспитание: 

— становлениеценностногоотношенияксвоейРодине—России,малойродине,проявлениеинтересак 
изучению родногоязыка, истории и культуреРоссийской Федерации,пониманиеестественной связи 
прошлого и настоящего в культуре общества; 

— осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, сопричастности к 
прошлому,настоящемуибудущемусвоейстраныиродногокрая,проявлениеуваженияктрадициями 
культуре своего и других народов в процессе восприятия и анализа произведений выдающихся 
представителей русской литературы и творчества народов России; 

— первоначальныепредставленияочеловекекакчленеобщества,оправахиответственности,уважении и 
достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах межличностных 
отношений. 

Духовно-нравственноевоспитание: 

— освоениеопытачеловеческихвзаимоотношений,проявлениесопереживания,уважения,любви, 
доброжелательности идругих моральных качеств кродным и другим людям,независимоот их 
национальности, социального статуса, вероисповедания; 

— осознаниеэтическихпонятий,оценкаповеденияипоступковперсонажейхудожественных 
произведений в ситуации нравственного выбора; 

— выражение своего видения мира, индивидуальной позиции посредством накопления и 
систематизациилитературныхвпечатлений,разнообразныхпоэмоциональнойокраске; 

— неприятиелюбыхформповедения,направленныхнапричинениефизическогоиморальноговреда 
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другимлюдям. 

Эстетическоевоспитание: 

— проявление уважительного отношения и интереса к художественной культуре, к различным видам 
искусства,восприимчивостьктрадициямитворчествусвоегоидругихнародов,готовностьвыражать своё 
отношение в разных видах художественной деятельности; 

— приобретениеэстетическогоопытаслушания,чтенияиэмоционально-эстетическойоценки 
произведений фольклора и художественной литературы; 

— пониманиеобразногоязыкахудожественныхпроизведений,выразительныхсредств,создающих 
художественный образ. 

Трудовоевоспитание: 

осознаниеценноститрудавжизничеловекаиобщества,ответственноепотреблениеи бережноеотношениек результатам 
труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 

Экологическоевоспитание: 

— бережноеотношениекприроде,осознаниепроблемвзаимоотношенийчеловекаиживотных, 
отражённых в литературных произведениях; 

— неприятиедействий,приносящихвредокружающей среде. 

Ценностинаучногопознания: 

— ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине мира, понимание 
важностисловакаксредствасозданиясловесно-художественногообраза,способавыражениямыслей, 
чувств, идей автора; 

— овладениесмысловымчтениемдлярешенияразличногоуровняучебныхижизненныхзадач; 

— потребностьвсамостоятельнойчитательскойдеятельности,саморазвитиисредствамилитературы, 
развитие познавательного интереса, активности, инициативности, любознательности и 
самостоятельностивпознаниипроизведенийфольклораихудожественнойлитературы,творчества 
писателей. 

 

В результате изучения литературного чтения на уровне начального общего образования у 

обучающегосябудутсформированыпознавательныеуниверсальныеучебныедействия,коммуникативные 

универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная 

деятельность. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиебазовыелогическиедействиякакчастьпознавательных 

универсальных учебных действий: 

— сравниватьпроизведенияпотеме,главноймысли,жанру,соотноситьпроизведениеиегоавтора, 
устанавливать основания для сравнения произведений, устанавливать аналогии; 

— объединятьпроизведенияпожанру, авторскойпринадлежности; 

— определятьсущественныйпризнакдляклассификации,классифицироватьпроизведенияпотемам, 
жанрам и видам; 

— находить закономерности и противоречия при анализе сюжета (композиции), восстанавливать 
нарушеннуюпоследовательностьсобытий(сюжета),составлятьаннотацию,отзывпопредложенному 
алгоритму; 

— выявлятьнедостатокинформациидлярешенияучебной(практической)задачинаоснове 
предложенного алгоритма; 

— устанавливатьпричинно-следственныесвязивсюжетефольклорногоихудожественноготекста,при 
составлении плана, пересказе текста, характеристике поступков героев; 

Уобучающегосябудутсформированыследующиебазовыеисследовательскиедействиякакчасть познавательных 

универсальных учебных действий: 

— определятьразрывмеждуреальнымижелательнымсостояниемобъекта(ситуации)наоснове 
предложенных учителем вопросов; 

— формулироватьспомощьюучителяцель,планироватьизмененияобъекта,ситуации; 

— сравниватьнескольковариантоврешениязадачи,выбиратьнаиболееподходящий(наоснове 
предложенных критериев); 

— формулироватьвыводыиподкреплятьихдоказательстваминаосноверезультатовпроведённого 
наблюдения (опыта, классификации, сравнения, исследования); 

— прогнозироватьвозможноеразвитиепроцессов, событийиихпоследствияваналогичныхили 
сходныхситуациях; 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеуменияработатьсинформациейкакчастьпознавательных 

универсальных учебных действий: 

— выбиратьисточникполученияинформации; 

— находитьвпредложенномисточникеинформацию,представленнуювявномвиде,согласнозаданному 
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алгоритму; 

— распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или 
на основаниипредложенного учителем способа её проверки; 

— соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) правила 
информационнойбезопасностиприпоискеинформациивинформационно-коммуникационнойсети 
"Интернет"; 

— анализироватьисоздаватьтекстовую,видео,графическую,звуковуюинформациювсоответствиис 
учебной задачей; 

— самостоятельносоздаватьсхемы,таблицыдляпредставленияинформации. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеуменияобщениякакчастькоммуникативных 
универсальныхучебныхдействий: 

— восприниматьиформулироватьсуждения,выражатьэмоциивсоответствиисцелямииусловиями 
общения в знакомой среде; 

— проявлятьуважительноеотношениексобеседнику,соблюдатьправилаведениядиалогаидискуссии; 

— признаватьвозможностьсуществованияразныхточекзрения; 

— корректноиаргументированновысказыватьсвоёмнение; 

— строитьречевоевысказываниевсоответствииспоставленнойзадачей; 

— создаватьустныеиписьменныетексты(описание,рассуждение,повествование); 

— готовитьнебольшиепубличныевыступления; 

— подбиратьиллюстративныйматериал(рисунки,фото,плакаты)ктекстувыступления. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеумениясамоорганизациикакчасти 

регулятивныхуниверсальных учебныхдействий: 

— планироватьдействияпорешениюучебнойзадачидляполучениярезультата; 

— выстраиватьпоследовательностьвыбранныхдействий; 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеумениясамоконтролякакчастирегулятивных 

универсальных учебныхдействий: 

— устанавливатьпричиныуспеха/неудачучебнойдеятельности; 

— корректироватьсвоиучебныедействиядляпреодоленияошибок. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеумениясовместнойдеятельности: 

— формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в 
коллективныхзадачах)встандартной(типовой)ситуациинаосновепредложенногоформата 
планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

— приниматьцельсовместнойдеятельности, коллективностроитьдействияпоеёдостижению: 
распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

— проявлятьготовностьруководить,выполнятьпоручения,подчиняться; 

— ответственновыполнятьсвоючастьработы; 

— оцениватьсвойвкладвобщийрезультат; 

— выполнятьсовместныепроектныезаданиясопоройнапредложенныеобразцы; 

— планироватьдействияпорешениюучебнойзадачидляполучениярезультата; 

— выстраиватьпоследовательностьвыбранныхдействий. 

 

Предметныерезультатыизучениялитературногочтения.Кконцуобученияв1классеобучающийся научится: 

— понимать ценность чтения для решения учебных задач и применения в различных жизненных 
ситуациях:отвечатьнавопросоважностичтениядляличногоразвития,находитьвхудожественных 
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 
восприятияинебольшиепообъёмупроизведениявтемпенеменее30словвминуту(без отметочного 
оценивания); 

— читатьнаизустьссоблюдениеморфоэпическихипунктуационныхнормнеменее2стихотворенийо 
Родине, о детях, о семье, о родной природе в разные времена года; 

— различать прозаическую(нестихотворную)истихотворнуюречь; 

— различатьиназыватьотдельныежанрыфольклора(устногонародноготворчества)ихудожественной 
литературы (загадки, пословицы, потешки, сказки (фольклорные и литературные), рассказы, 
стихотворения); 

— пониматьсодержаниепрослушанного/прочитанногопроизведения:отвечатьнавопросыпо 
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фактическомусодержаниюпроизведения; 

— владеть элементарными умениями анализа текста прослушанного/прочитанного произведения: 
определятьпоследовательностьсобытийвпроизведении,характеризоватьпоступки(положительные 
или отрицательные) героя, объяснять значение незнакомого слова с использованием словаря; 

— участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: отвечать на вопросы о 
впечатленииотпроизведения,использоватьвбеседеизученныелитературныепонятия(автор,герой, 
тема, идея, заголовок, содержание произведения), подтверждать свой ответ примерами из текста; 

— пересказывать(устно)содержаниепроизведенияссоблюдениемпоследовательностисобытий,с 
опорой на предложенные ключевые слова, вопросы, рисунки, предложенный план; 

— читатьпоролямссоблюдениемнормпроизношения,расстановкиударения; 

составлятьвысказыванияпосодержаниюпроизведения(неменее3предложений)позаданному 

— алгоритму; 

— сочинятьнебольшиетекстыпопредложенномуначалу(неменее3предложений); 

— ориентироватьсявкниге/учебникепообложке,оглавлению,иллюстрациям; 

— выбиратькнигидлясамостоятельногочтенияпосоветувзрослогоисучётомрекомендованного 
учителемсписка, рассказывать о прочитанной книге по предложенному алгоритму; 

— обращатьсяксправочнойлитературедляполучениядополнительнойинформациивсоответствиис 
учебной задачей. 

 

Предметныерезультатыизучениялитературногочтения.Кконцуобученияво2классеобучающийся 

научится: 

 

— объяснятьважностьчтениядлярешенияучебныхзадачиприменениявразличныхжизненных 
ситуациях: переходить от чтения вслух к чтению про себя в соответствии с учебной задачей, 
обращаться к разным видам чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, 

просмотровое выборочное), находить в фольклоре и литературных произведениях отражение 
нравственных ценностей, традиций, быта, культуры разных народов, ориентироваться в 
нравственно-этических понятиях в контексте изученных произведений; 

— читатьвслухцелымисловамибезпропусковиперестановокбуквислоговдоступныеповосприятию и 
небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения в темпе не менее 40 слов в 
минуту (без отметочного оценивания); 

— читатьнаизустьссоблюдениеморфоэпическихипунктуационныхнормнеменее3стихотворенийо 
Родине, о детях, о семье, о родной природе в разные времена года; 

— различатьпрозаическуюистихотворнуюречь:называтьособенностистихотворногопроизведения 
(ритм, рифма); 

— пониматьсодержание,смыслпрослушанного/прочитанногопроизведения:отвечатьиформулировать 
вопросы по фактическому содержанию произведения; 

— различатьиназыватьотдельныежанрыфольклора(считалки,загадки,пословицы,потешки, 
небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и волшебные) и 
художественной литературы (литературные сказки, рассказы, стихотворения, басни); 

— владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: определять тему и главную 
мысль,воспроизводитьпоследовательностьсобытийвтекстепроизведения,составлятьплантекста 
(вопросный, номинативный); 

— описывать характер героя, находить в тексте средства изображения (портрет) героя и выражения его 
чувств,оцениватьпоступкигероевпроизведения,устанавливатьвзаимосвязьмеждухарактеромгероя и 
его поступками;сравнивать героев одного произведения по предложенным критериям, 
характеризоватьотношение автора к героям, его поступкам; 

— объяснятьзначениенезнакомогословасопоройнаконтекстисиспользованиемсловаря;находитьв 
тексте примеры использования слов в прямом и переносном значении; 

— осознанноприменятьдляанализатекстаизученныепонятия(автор,литературныйгерой,тема,идея, 
заголовок, содержание произведения, сравнение, эпитет); 

— участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: понимать жанровую 
принадлежностьпроизведения,формулироватьустнопростыевыводы,подтверждатьсвойответ 
примерами из текста; 

— пересказывать(устно)содержаниепроизведенияподробно,выборочно,отлицагероя,оттретьеголица; 

— читатьпоролямссоблюдениемнормпроизношения,расстановкиударения,инсценировать 
небольшиеэпизоды из произведения; 

— составлятьвысказыванияназаданнуютемупосодержаниюпроизведения(неменее5предложений); 

— сочинятьпоаналогииспрочитаннымзагадки,небольшиесказки,рассказы; 

— ориентироватьсявкниге/учебникепообложке,оглавлению,аннотации,иллюстрациям,предисловию, 
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условнымобозначениям; 

— выбиратькнигидлясамостоятельногочтениясучётомрекомендательногосписка,используя 
картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 

— использоватьсправочнуюлитературудляполучениядополнительнойинформациивсоответствиис 
учебной задачей. 

 

Предметныерезультатыизучениялитературногочтения.Кконцуобученияв3классеобучающийся научится: 

 

— отвечать на вопрос о культурной значимости устного народного творчества и художественной 
литературы, находить в фольклоре и литературных произведениях отражение нравственных 
ценностей,традиций,быта,культурыразныхнародов,ориентироватьсявнравственно-этических 
понятиях в контексте изученных произведений; 

— читатьвслухипросебявсоответствиисучебнойзадачей,использоватьразныевидычтения 
(изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, просмотровое выборочное); 

— читатьвслухцелымисловамибезпропусковиперестановокбуквислоговдоступныеповосприятию и 
небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения в темпе не менее 60 слов в 
минуту (без отметочного оценивания); 

— читатьнаизустьнеменее4стихотворенийвсоответствиисизученнойтематикойпроизведений; 

— различатьхудожественныепроизведенияипознавательныетексты; 

— различатьпрозаическуюистихотворнуюречь:называтьособенностистихотворногопроизведения 
(ритм, рифма, строфа), отличать лирическое произведение от эпического; 

— понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл прослушанного/прочитанного 
произведения:отвечатьиформулироватьвопросыкучебнымихудожественнымтекстам; 

— различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, потешки, 
небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и волшебные) и 
художественнойлитературы(литературныесказки,рассказы,стихотворения,басни),приводить 
примеры произведений фольклора разных народов России; 

— владетьэлементарнымиумениямианализаиинтерпретациитекста:формулироватьтемуиглавную 
мысль, определять последовательность событий в тексте произведения, выявлять связь событий, 
эпизодов текста; составлять план текста (вопросный, номинативный, цитатный); 

— характеризоватьгероев,описыватьхарактергероя,даватьоценкупоступкамгероев,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); 

— отличатьавторапроизведенияотгерояи рассказчика,характеризоватьотношениеавтора кгероям, 
поступкам,описаннойкартине,находитьвтекстесредстваизображениягероев(портрет),описание 
пейзажа и интерьера; 

— объяснятьзначениенезнакомогословасопоройнаконтекстисиспользованиемсловаря;находитьв 
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,содержаниепроизведения,эпизод,смысловыечасти,композиция, 
сравнение, эпитет, олицетворение); 

— участвоватьвобсуждениипрослушанного/прочитанногопроизведения:строитьмонологическоеи 
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; 

— пересказыватьпроизведение(устно)подробно,выборочно,сжато(кратко),отлицагероя,с 
изменением лица рассказчика, от третьего лица; 

— прианализеиинтерпретациитекстаиспользоватьразныетипыречи(повествование,описание, 
рассуждение) с учётом специфики учебного и художественного текстов; 

— читатьпоролямссоблюдениемнормпроизношения,инсценироватьнебольшиеэпизодыиз 
произведения; 

— составлять устные и письменные высказывания на основе прочитанного/прослушанного текста на 
заданнуютемупосодержаниюпроизведения(неменее8предложений),корректироватьсобственный 
письменный текст; 

— составлятькраткийотзывопрочитанномпроизведениипозаданномуалгоритму; 

— сочинятьтексты,используя аналогии,иллюстрации,придумыватьпродолжениепрочитанного 
произведения; 
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— использоватьвсоответствиисучебнойзадачейаппаратиздания(обложку,оглавление,аннотацию, 
иллюстрации, предисловие, приложения, сноски, примечания); 

— выбиратькнигидлясамостоятельногочтениясучётомрекомендательногосписка,используя 
картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 

— использоватьсправочныеиздания,втомчислеверифицированныеэлектронныеобразовательныеи 
информационныересурсы, включённые в федеральный перечень. 

 

Предметныерезультатыизучениялитературногочтения.Кконцуобученияв4классеобучающийся научится: 

 

— осознавать значимость художественной литературы и фольклора для всестороннего развития 
личностичеловека,находитьвпроизведенияхотражениенравственныхценностей,фактовбытовойи 
духовной культуры народов России и мира, ориентироваться в нравственно-этических понятиях в 
контексте изученных произведений; 

— демонстрироватьинтересиположительнуюмотивациюксистематическомучтениюислушанию 
художественной литературы и произведений устного народного творчества: формировать 
собственный круг чтения; 

— читатьвслухипросебявсоответствиисучебнойзадачей,использоватьразныевидычтения 
(изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, просмотровое выборочное); 

— читатьвслухцелымисловамибезпропусковиперестановокбуквислоговдоступныеповосприятию и 
небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения в темпе не менее 80 слов в 
минуту (без отметочного оценивания); 

— читатьнаизустьнеменее5стихотворенийвсоответствиисизученнойтематикойпроизведений; 

— различатьхудожественныепроизведенияипознавательныетексты; 

— различатьпрозаическуюистихотворнуюречь:называтьособенностистихотворногопроизведения 
(ритм, рифма, строфа), отличать лирическое произведение от эпического; 

— понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл прослушанного/прочитанного 
произведения:отвечатьиформулироватьвопросы(втомчислепроблемные)кпознавательным, 
учебным и художественным текстам; 

— различатьиназыватьотдельныежанрыфольклора(считалки,загадки,пословицы,потешки, 

небылицы,народныепесни,скороговорки,сказкиоживотных,бытовыеиволшебные),приводить примеры 

произведений фольклора разных народов России; 

— соотноситьчитаемыйтекстсжанромхудожественнойлитературы(литературныесказки,рассказы, 
стихотворения, басни), приводить примеры разных жанров литературы России и стран мира; 

— владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: определять тему и главную 
мысль,последовательностьсобытийвтекстепроизведения,выявлятьсвязьсобытий,эпизодовтекста; 

— 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),характеризоватьсобственноеотношениекгероям,поступкам;находитьвтекстесредства 

изображениягероев (портрет)и выраженияихчувств, описаниепейзажаиинтерьера, устанавливать 

причинно- следственные связи событий, явлений, поступков героев; 

— объяснятьзначениенезнакомогословасопоройнаконтекстисиспользованиемсловаря;находитьв 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,содержаниепроизведения,эпизод,смысловыечасти,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);устноиписьменноформулироватьпростыевыводы на 
основе прослушанного/прочитанного текста, подтверждать свой ответ примерами из текста; 

— составлятьплантекста(вопросный,номинативный,цитатный),пересказывать(устно)подробно, 
выборочно, сжато (кратко), от лица героя, с изменением лица рассказчика, от третьего лица; 

— читатьпоролямссоблюдениемнормпроизношения,расстановкиударения,инсценировать 
небольшие эпизоды из произведения; 

— составлять устныеи письменныевысказыванияна заданную темупосодержаниюпроизведения (не 
менее 10 предложений), писать сочинения на заданную тему, используя разные типы речи 
(повествование,описание,рассуждение),корректироватьсобственныйтекстсучётомправильности, 
выразительности письменной речи; 

— составлятькраткийотзывопрочитанномпроизведениипозаданномуалгоритму; 
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— сочинятьпоаналогииспрочитанным,составлятьрассказпоиллюстрациям,отимениодногоиз 
героев, придумывать продолжение прочитанного произведения (не менее 10 предложений); 

— использоватьвсоответствиисучебнойзадачейаппаратиздания(обложку,оглавление,аннотацию, 
иллюстрации, предисловие, приложения, сноски, примечания); 

— выбиратькнигидлясамостоятельногочтениясучётомрекомендательногосписка,используя 
картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 

— использоватьсправочнуюлитературу,электронныеобразовательныеиинформационныересурсы 
информационно -коммуникационной сети "Интернет" (в условиях контролируемого входа), для 
получениядополнительной информациив соответствиис учебной задачей. 

 

Федеральнаярабочаяпрограммапоучебномупредмету"Окружающиймир". 

Федеральнаярабочаяпрограммапоучебномупредмету«Окружающиймир»(предметнаяобласть 

«Обществознаниеиестествознание»(«Окружающиймир»)(далеесоответственно -программапо 

окружающемумиру,окружающиймир)включает:пояснительнуюзаписку,содержаниеобучения, 

планируемыерезультаты освоения программы по окружающему миру. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения учебного предмета, характеристику 

психологическихпредпосылоккегоизучениюобучающимися;местовструктуреучебногоплана,атакже подходы к 

отбору содержания, планируемым результатам. 

Содержаниеобученияраскрываетсодержательныелиниидляобязательногоизученияокружающегомира 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 окружающего мира с учётом возрастных 

особенностей обучающихся. В первом и втором классах предлагается пропедевтический уровень 

формированияУУД, так как их становление на уровне начального общего образования только начинается. 

Планируемые результаты программы по окружающему миру включают личностные, метапредметные 

результатызапериодобучения,атакжепредметныедостиженияобучающегосязакаждыйгодобученияна уровне 

начального общего образования. 

Пояснительнаязаписка. 

Программа по окружающему миру на уровне начального общего образования составлена на основе 

требованийкрезультатамосвоенияосновнойобразовательнойпрограммыначальногообщегообразования, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего 

образования и федеральной программы воспитания. 

Изучение Окружающего мира, интегрирующего знания о природе, предметном мире, обществе и 

взаимодействиилюдейвнём,соответствуетпотребностямиинтересамобучающихсянауровненачального общего 

образования и направлено на достижение следующих целей: 

▪ формированиецелостноговзгляданамир,осознаниеместавнёмчеловеканаосновецелостного 

взгляда на окружающий мир (природную и социальную среду обитания); освоение 
естественнонаучных,обществоведческих,нравственно-этическихпонятий,представленныхв 
содержании данного учебного предмета; 

▪ формированиеценностиздоровьячеловека,егосохраненияиукрепления,приверженностиздоровому 

образу жизни; 

▪ развитиеуменийинавыковприменятьполученныезнаниявреальнойучебнойижизненнойпрактике, 

связанной как с поисково-исследовательской деятельностью (наблюдения, опыты, трудовая 
деятельность),такистворческимиспользованиемприобретённыхзнанийвречевой,изобразительной, 
художественной деятельности; 

▪ духовно-нравственноеразвитиеивоспитаниеличностигражданинаРоссии,пониманиесвоей 

принадлежности к Российскому государству, определённому этносу; 

▪ проявлениеуважениякистории,культуре,традициямнародовРФ; 

▪ освоениеобучающимисямировогокультурногоопытапосозданиюобщечеловеческихценностей, 

законов и правил построения взаимоотношений в социуме; 

▪ обогащениедуховногоопытаобучающихся,развитиеспособностиребёнкаксоциализациинаоснове 

принятиягуманистическихнормжизни,приобретениеопытаэмоционально-положительного 
отношения к природе в соответствии с экологическими нормами поведения; 

▪ становлениенавыковповседневногопроявлениякультурыобщения,гуманногоотношенияклюдям, 

уважительного отношения к их взглядам, мнению и индивидуальности. 

Центральнойидеейконструированиясодержанияипланируемыхрезультатовобученияокружающемумиру 
являетсяраскрытиероличеловекавприродеиобществе,ознакомлениесправиламиповедениявсреде 
обитания и освоение общечеловеческих ценностей взаимодействия в системах «Человек и природа», 
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«Человекиобщество»,«Человекидругиелюди»,«Человекипознание».Важнейшейсоставляющейвсех 

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. 

Отборсодержанияпрограммыпоокружающемумируосуществлённаосновеследующихведущихидей: 

▪ раскрытиероличеловекавприродеиобществе; 

▪ освоениеобщечеловеческихценностейвзаимодействиявсистемах«Человекиприрода», 

«Человекобщество»,«Человекидругиелюди»,«Человекиегосамость»,«Человекипознание». 

Общеечислочасов, рекомендованныхдляизученияокружающегомира, —270ч(двачасавнеделюв каждом 

классе): 1 класс — 66 ч, 2 класс — 68 ч, 3 класс — 68 ч, 4 класс — 68 ч. 

Содержаниеобученияв1классе. 

Человекиобщество 

Школа. Школьные традиции и праздники. Адрес школы. Классный, школьный коллектив. Друзья, 

взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. 

Совместная деятельность с одноклассниками — учёба, игры, отдых. Рабочее место школьника: удобное 

размещение учебных материалов и учебного оборудования; поза; освещение рабочего места. Правила 

безопасной работы на учебном месте. 

Режимтрудаиотдыха. 

Семья.Моясемьявпрошломинастоящем.Именаифамилиичленовсемьи,ихпрофессии. 

Взаимоотношенияивзаимопомощьвсемье.Совместныйтрудиотдых.Домашнийадрес. 

Россия — наша Родина. Москва — столица России. Символы России (герб, флаг, гимн). Народы России. 

Первоначальные сведения о родном крае. Название своего населённого пункта (города, села), региона. 

Культурные объекты родного края. 

Ценностьикрасотарукотворногомира.Правилаповедениявсоциуме. 

Человекиприрода 

Природа —среда обитаниячеловека.Природаипредметы,созданныечеловеком.Природныематериалы. 

Бережноеотношениекпредметам, вещам, уходза ними. Неживаяи живаяприрода. Наблюдениеза погодой 

своего края. Погода и термометр. Определение температуры воздуха (воды) по термометру. 

Сезонные изменения в природе. Взаимосвязи между человеком и природой. Правила нравственного и 

безопасного поведения в природе. 

Растительный мир. Растения ближайшего окружения (узнавание, называние, краткое описание). 

Лиственные и хвойные растения. Дикорастущие и культурные растения. Части растения (называние, 

краткаяхарактеристиказначениядляжизнирастения):корень,стебель,лист,цветок,плод,семя. 

Комнатныерастения,правила 
содержания и ухода. 

Растительный мир. Растения ближайшего окружения (узнавание, называние, краткое описание). 

Лиственные и хвойные растения. Дикорастущие и культурные растения. Части растения (называние, 

краткая характеристика значения для жизни растения): корень, стебель, лист, цветок, плод, семя. 

Комнатные растения, 

содержанияиухода 
Мирживотных.Разныегруппыживотных(звери,насекомые,птицы,рыбыидр.).Домашниеидикие животные 

(различия в условиях жизни). Забота о домашних питомцах. 

Правилабезопаснойжизнедеятельности 

Пониманиенеобходимостисоблюдениярежимадня,правилздоровогопитанияиличнойгигиены. 

Правилабезопасностивбыту:пользованиебытовымиэлектроприборами,газовымиплитами. 

Дорогаотдомадошколы.Правилабезопасногоповеденияпешехода(дорожныезнаки,дорожнаяразметка, дорожные 

сигналы). 

Безопасность в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» (электронный дневник и 

электронныересурсышколы)вусловияхконтролируемогодоступавинформационно–телекоммуникационную сеть 

«Интернет». 
Изучениеокружающегомирав1классеспособствуетосвоениюнапропедевтическомуровнеряда универсальных 

учебныхдействий:познавательныхуниверсальныхучебныхдействий,коммуникативныхуниверсальныхучебных 

действий,регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности. 
Базовыелогическиедействиякакчастьпознавательныхуниверсальныхучебныхдействийспособствует 

формированию умений: 

▪  сравниватьпроисходящиевприродеизменения,наблюдатьзависимостьизмененийвживойприроде от 

состояния неживой природы; 
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▪ приводитьпримерыпредставителейразныхгруппживотных(звери,насекомые,рыбы,птицы), 

называть главную особенность представителей одной группы (в пределах изученного); 

▪ приводитьпримерылиственныхихвойныхрастений,сравниватьих,устанавливать 

различия во внешнем виде. 

Работасинформациейкакчастьпознавательныхуниверсальныхучебныхдействийспособствует 
формированию умений: 

▪ понимать,чтоинформацияможетбытьпредставленавразнойформе—текста,иллюстраций, 

видео, таблицы; 

▪ соотноситьиллюстрациюявления(объекта,предмета)сегоназванием. 

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействияспособствуютформированиюумений: 

▪ впроцессеучебногодиалогаслушатьговорящего;отвечатьнавопросы,дополнятьответы 

участников; уважительно относиться к разным мнениям; 

▪ воспроизводитьназваниясвоегонаселенногопункта,названиестраны,еёстолицы; 

▪ воспроизводить наизустьсловагимнаРоссии; 

▪ соотноситьпредметыдекоративно-прикладногоискусстваспринадлежностьюнародуРФ,описывать 

предмет по предложенному плану; 

▪ описыватьпопредложенномупланувремягода,передаватьврассказесвоёотношениекприродным 

явлениям; 

▪ сравниватьдомашнихидикихживотных,объяснять,чемониразличаются. 

Регулятивныеуниверсальныеучебныедействияспособствуютформированиюумений: 

▪ сравниватьорганизациюсвоейжизнисустановленнымиправиламиздоровогообразажизни 

(выполнениережима,двигательнаяактивность,закаливание,безопасностьиспользованиябытовых 

электроприборов); 

▪ оцениватьвыполнениеправилбезопасногоповедениянадорогахиулицахдругимидетьми, 

выполнять самооценку; 

▪ анализировать предложенные ситуации: устанавливать нарушения режима дня, организации учебной 

работы;нарушенияправилдорожногодвижения,правилпользованияэлектро-игазовымиприборами. 

Совместнаядеятельностьспособствуетформированиюумений: 

▪ соблюдатьправилаобщениявсовместнойдеятельности:договариваться,справедливораспределять 

работу,определять нарушение правил взаимоотношений, при участии учителя устранять 

возникающие конфликты. 

Содержаниеобученияво2классе. 

Человекиобщество. 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Россия и еёстолица на карте. Государственные символы 

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

Большой театр и др. Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой (основание 

Москвы, строительствоКремляидр.).ГербМосквы.РасположениеМосквынакарте.ГородаРоссии.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 культурногоповедениявобщественныхместах.Доброта,справедливость,честность, уважениек 

чужому мнению и особенностям других людей — главныеправила взаимоотношений членов общества. 

Человекиприрода 

Методыпознанияприроды:наблюдения,опыты,измерения. 

Звёзды и созвездия, наблюдения звёздного неба. Планеты. Чем Земля отличается от других планет; 
условияжизнинаЗемле.ИзображенияЗемли:глобус,карта,план. Картамира. Материки, океаны. 
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Определениесторонгоризонтаприпомощикомпаса.Ориентированиенаместностипоместнымприродным 

признакам, Солнцу. Компас, устройство; ориентирование с помощью компаса. 

Многообразие растений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. Связи в 

природе. Годовой ход изменений в жизни растений. Многообразие животных. Насекомые, рыбы, птицы, 

звери, земноводные, пресмыкающиеся: общая характеристика внешних признаков. Связи в природе. 

Годовой ход изменений в жизни животных. 

КраснаякнигаРоссии,еёзначение,отдельныепредставителирастенийиживотныхКраснойкниги. 

Заповедники,природныепарки.Охранаприроды.Правиланравственногоповедениянаприроде. 

Правилабезопаснойжизнедеятельности 

Здоровый образ жизни: режим дня (чередование сна, учебных занятий, двигательной активности) и 

рациональное питание (количество приёмов пищи и рацион питания). Физическая культура, закаливание, 

игры на воздухе какусловие сохранения и укрепления здоровья. Правила безопасности в школе (маршрут 

дошколы, правила поведения на занятиях, переменах, при приёмах пищи и на пришкольной территории), в 

быту, на прогулках. Правилабезопасногоповеденияпассажира наземноготранспорта иметро(ожиданиена 

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 – телекоммуникационной сети «Интернет» (коммуникация в мессенджерах 

и социальных группах) в условиях контролируемого доступа в информационно – телекоммуникационную 

сеть «Интернет». 

Изучение окружающего мира во 2 классе способствует освоению на пропедевтическом уровне ряда 

универсальныхучебныхдействий:познавательныхуниверсальныхучебныхдействий,коммуникативных 

универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, совместной 

деятельности. 

 
Базовыелогическиедействиякакчастьпознавательныхуниверсальныхучебныхдействийспособствует 

формированию умений: 

▪ ориентироватьсявметодахпознанияприроды(наблюдение,опыт,сравнение,измерение); 
 

▪ определятьнаосновенаблюдениясостояниевещества(жидкое,твёрдое,газообразное); 

▪ различатьсимволыРФ; 
 

▪ различатьдеревья,кустарники,травы;приводитьпримеры(впределахизученного); 
 

▪ группироватьрастения:дикорастущиеикультурные;лекарственныеиядовитые(впределах 

изученного); 

▪ различатьпрошлое,настоящее,будущее. 

Работасинформациейкакчастьпознавательныхуниверсальныхучебныхдействийспособствует 

формированию умений: 

▪ различатьинформацию,представленнуювтексте,графически,аудиовизуально; 
 

▪ читатьинформацию,представленнуювсхеме,таблице; 
 

▪ используятекстовуюинформацию,заполнятьтаблицы;дополнятьсхемы; 
 

▪ соотноситьпример(рисунок,предложеннуюситуацию)современемпротекания. 

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействияспособствуютформированиюумений: 

▪ ориентироватьсявтерминах(понятиях),соотноситьихскраткойхарактеристикой: 

понятияитермины,связанныессоциальныммиром(индивидуальностьчеловека,органычувств, 
жизнедеятельность; 

поколение,старшеепоколение,культураповедения;Родина,столица, роднойкрай,регион; 

понятияитермины,связанныесмиромприроды(средаобитания,тело,явление,вещество;заповедник); 

понятия и термины, связанные с организацией своей жизни и охраны здоровья (режим, правильное 

питание, закаливание, безопасность, опасная ситуация); 

▪ описыватьусловияжизнинаЗемле,отличиенашейпланетыотдругихпланетСолнечнойсистемы; 
 

▪ создаватьнебольшиеописаниянапредложеннуютему(например,«Моясемья»,«Какиебывают 
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профессии?»,«Что«умеют»органычувств?»,«Лес—природноесообщество»и др.); 

▪ создаватьвысказывания-рассуждения(например,признакиживотногоирастениякакживого 

существа; связь изменений в живой природе с явлениями неживой природы); 

▪ приводитьпримеры растенийиживотных,занесённыхвКраснуюкнигуРоссии (напримересвоей 

местности); 

▪ описыватьсовременныесобытияотимениихучастника. 

Регулятивныеуниверсальныеучебныедействияспособствуютформированиюумений: 

▪ следоватьобразцу,предложенномуплануиинструкцииприрешенииучебнойзадачи; 

▪ контролироватьснебольшойпомощьюучителяпоследовательностьдействийпорешениюучебной 

задачи; 

▪ оцениватьрезультатысвоейработы,анализироватьоценкуучителяиодноклассников,спокойно,без 

обид принимать советы и замечания. 

Совместнаядеятельностьспособствуетформированиюумений: 

▪ строитьсвоюучебнуюиигровуюдеятельность,житейскиеситуациивсоответствиисправилами 

поведения, принятыми в обществе; 

▪ оцениватьжизненныеситуациисточкизренияправилповедения,культурыобщения,проявления 

терпения и уважения к собеседнику; 

▪ проводитьвпарах(группах)простыеопытыпоопределениюсвойствразныхвеществ(вода,молоко, 

сахар, соль, железо), совместно намечать план работы, оценивать свой вклад в общеедело; 

▪ определятьпричинывозможныхконфликтов,выбирать(изпредложенных)способыихразрешения 

Содержаниеобученияв3классе. 

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. Уважениек культуре, традициям своего народа и 

других народов, государственным символам России. 

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

семейным ценностям. 

Правила нравственного поведения в социуме. Внимание, уважительное отношение к людям с огра- 
ниченными возможностями здоровья, забота о них. 

Значениетрудавжизничеловекаиобщества.Трудолюбиекакобщественнозначимаяценностьв культуре народов 

России. Особенности труда людей родного края, их профессии. 

Страныинародымира.Памятникиприродыикультуры—символыстран,вкоторыхонинаходятся. 

Человекиприрода 

Методыизученияприроды.Картамира.Материкиичастисвета. 

Вещество. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный 

газ. Твёрдые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. 

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека. Вода. 

Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для живых организмов и 

хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. Охрана воздуха, воды. Горные породы и 

минералы. Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к 

полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2—3 примера). Почва, её состав, значение для 

живой природы и хозяйственной жизни человека. 

Первоначальные представления о бактериях. Грибы: строение шляпочных грибов. Грибы съедобные и 

несъедобные. Разнообразие растений. Зависимость жизненного цикла организмов от условий окружающей 

среды. Размножение и развитие растений. Особенности питания и дыхания растений. Роль растений в 

природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. Условия, необходимые для жизни 

растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Растения родного 

края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений. Охрана растений. 

Разнообразие животных. Зависимость жизненного цикла организмов от условий окружающей среды. 

Размножение и развитие животных (рыбы, птицы, звери). Особенности питания животных. Цепи питания. 

Условия, необходимыедля жизниживотных (воздух, вода, тепло, пища). Рольживотныхв природеижизни 

людей, бережноеотношениечеловекакживотным.Охранаживотных.Животныеродногокрая,ихназвания, 

краткая характеристика на основе наблюдений. 
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Природные сообщества: лес, луг, пруд. Взаимосвязи в природном сообществе: растения — пища и 

укрытие для животных; животные — распространители плодов и семян растений. Влияние человека на 

природные сообщества. 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 окружающих людей. Безопасность во дворе 

жилогодома (правила перемещения внутри двора и пересечения дворовой проезжей части, безопасные зоны 

электрических, газовых, тепловых подстанций и других опасных объектов инженерной инфраструктуры 

жилого дома, предупреждающие знаки безопасности). Правила безопасного поведения пассажира 

железнодорожного, водного и авиатранспорта (правила безопасного поведения на вокзалах и в аэропортах, 

безопасное поведение в вагоне, на борту самолёта, судна; знаки безопасности). Безопасность в 

информацилнно – телекоммуникационной сети «Интернет» (ориентирование в признаках мошеннических 

действий, защита персональной информации, правила коммуникации в мессенджерах и социальных 

группах) в условиях контролируемого доступа винформацилнно–телекоммуникационнуюсеть 

«Интернет». 
Изучение окружающего мира в 3 классе способствует освоению ряда универсальных учебных действий: 

познавательныхуниверсальныхучебныхдействий,коммуникативныхуниверсальныхучебныхдействий, 

регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

Базовыелогическиеиисследовательскиедействиякакчастьпознавательныхуниверсальныхучебныхдействий 
способствуют формированию умений: 

▪ проводитьнесложныенаблюдениявприроде(сезонныеизменения,поведениеживотных)по 

предложенномуисамостоятельносоставленномуплану;наоснове результатовсовместныхс одноклассниками 

наблюдений (в парах, группах) делать выводы; 

▪  устанавливатьзависимостьмеждувнешнимвидом,особенностямиповеденияиусловиямижизни 

животного; 

▪ определять(впроцессерассматриванияобъектовиявлений)существенныепризнакииотношения 

между объектами и явлениями; 

▪ моделироватьцепипитаниявприродномсообществе; 
 

▪ различатьпонятия«век»,«столетие»,«историческоевремя»;соотноситьисторическоесобытиес 

датой (историческим периодом). 

Работасинформациейкак частьпознавательныхуниверсальныхучебныхдействийспособствует 
формированиюумений: 

▪ понимать,чтоработасмоделямиЗемли(глобус,карта)можетдатьполезнуюиинтересную 

информацию о природе нашей планеты; находить на глобусе материки и океаны, воспроизводить их 

названия; находить на карте нашу страну, столицу, свой регион; 

▪ читатьнесложныепланы,соотноситьусловныеобозначениясизображённымиобъектами; 

▪ находитьпопредложениюучителяинформациювразныхисточниках—текстах,таблицах,схемах,в 

том числе в информационно – телекоммуникационной сети«Интернет»(вусловияхконтролируемого 
входа); 

▪ соблюдатьправилабезопасностиприработевинформационнойсреде. 

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействияспособствуютформированиюумений: 

▪ ориентироватьсявпонятиях,соотноситьпонятияитерминысихкраткойхарактеристикой: 

— понятияитермины,связанныессоциальныммиром(безопасность,семейныйбюджет,памятник 
культуры); 

— понятияитермины,связанныесмиромприроды(планета,материк,океан,модельЗемли,царство 
природы, природное сообщество, цепь питания, Красная книга); 

— понятияитермины,связанныесбезопаснойжизнедеятельностью(знакидорожногодвижения, 
дорожные ловушки, опасные ситуации, предвидение); 
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▪ описывать(характеризовать)условияжизнинаЗемле; 
 

▪ описыватьнаосновесравненияобъектовприродысхожие,различные,индивидуальныепризнаки; 
 

▪ приводитьпримеры,краткохарактеризоватьпредставителейразныхцарствприроды; 
 

▪ называтьпризнаки(характеризовать)животного(растения)какживогоорганизма; 
 

▪ описывать(характеризовать)отдельныестраницыисториинашейстраны(впределахизученного). 

Регулятивныеуниверсальныеучебныедействияспособствуютформированиюумений: 

▪ планироватьшагипорешениюучебнойзадачи,контролироватьсвоидействия(принебольшой 

помощи учителя); 

▪ устанавливатьпричинувозникающейтрудностиилиошибки,корректироватьсвоидействия. 

Совместнаядеятельностьспособствуетформированиюумений: 

▪ участвуявсовместнойдеятельности,выполнятьролируководителя(лидера),подчинённого; 

▪  оцениватьрезультатыдеятельностиучастников,положительно реагировать на советыи 

замечания в свой адрес; 

▪ выполнять правиласовместной деятельности, признавать право другого человека иметь собственное 

суждение, мнение; 

▪ самостоятельноразрешатьвозникающиеконфликтысучётомэтикиобщения. 

 

Содержаниеобученияв4классе. 

Человекиобщество 

Конституция—ОсновнойзаконРоссийскойФедерации. 

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. СвятынигородовРоссии.Главныйгородродногокрая:достопримечательности,историяи 
характеристика отдельных исторических событий, связанных с ним. 

Праздниквжизниобщества каксредство укрепления общественной солидарностииупрочения духовных 

связей между соотечественниками. Новый год, День защитника Отечества, Международный женский день, 

День весны и труда, День Победы, День России, Деньнародногоединства, День Конституции. Праздникии 

памятные даты своего региона. Уважение к культуре, истории, традициям своего народа и других народов, 

государственным символам России. 

ИсторияОтечества.«Лентавремени»иисторическаякарта. 
Наиболееважныеияркиесобытияобщественнойикультурнойжизнистранывразныеисторическиепериоды: 

Государство Русь, Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины 

быта, труда, духовно- нравственные и культурные традиции людей в разные исторические времена. 

Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Наиболее значимые 

объектыспискаВсемирногокультурногонаследиявРоссииизарубежом.Охранапамятниковисториии 

культуры. Посильное участие в охране памятников истории и культуры своего края. 

Личная ответственность каждого человека за сохранность историко-культурного наследия своего края. 
Правиланравственногоповедениявсоциуме,отношениеклюдямнезависимоотихнациональности, 

социальногостатуса,религиознойпринадлежности. 

Человекиприрода 

Методы познания окружающей природы: наблюдения, сравнения, измерения, опыты по исследованию 

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

живого на Земле. Характеристика планет Солнечной системы. Естественные спутники планет. Смена дня и 

ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Обращение Земли вокруг Солнца и смена 

времён года. Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, условное 

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

(краткая характеристика на основе наблюдений). Водоёмы, их разнообразие (океан, море, озеро, пруд, 

болото);рекакакводныйпоток;использованиерекиводоёмовчеловеком.КрупнейшиерекииозёраРоссии, моря, 

омывающие её берега, океаны. Водоёмы и реки родного края (названия, краткая характеристика на основе 

наблюдений). 
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НаиболеезначимыеприродныеобъектыспискаВсемирногонаследиявРоссииизарубежом(2—3 

объекта).ПриродныезоныРоссии:общеепредставление,основныеприродныезоны(климат,растительный и 

животный мир, особенности труда и быта людей, влияниечеловека на природуизучаемых зон, охрана 

природы).Связивприродныхзонах. 

Некоторые доступные для понимания экологические проблемы взаимодействия человека и природы. 

Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. 

Правила нравственного поведения в природе. Международная Красная книга (отдельные примеры). 

Правилабезопаснойжизнедеятельности. 

Здоровыйобразжизни:профилактикавредныхпривычек. 

Безопасность в городе (планирование маршрутов с учётом транспортной инфраструктуры города; правила 

безопасного поведения в общественных местах, зонах отдыха, учреждениях культуры). Правила 

безопасного поведения велосипедиста с учётом дорожных знаков и 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 развлекательныхпорталов) 

в условиях контролируемого доступа в информационно – телекоммуникационнуюсеть 

«Интернет». 
Изучение окружающего мира в 4 классе способствует освоению ряда универсальных учебных действий: 

познавательныхуниверсальныхучебныхдействий,коммуникативныхуниверсальныхучебныхдействий, 

регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

 
Базовыелогическиеиисследовательскиедействиякакчастьпознавательныхуниверсальныхучебныхдействий 

способствуют формированию умений: 

▪ устанавливатьпоследовательностьэтаповвозрастногоразвитиячеловека; 
 

▪ конструироватьвучебныхиигровыхситуацияхправилабезопасногоповедениявсредеобитания; 
 

▪ моделироватьсхемыприродныхобъектов(строениепочвы;движениереки,формаповерхности); 
 

▪ соотноситьобъектыприродыспринадлежностьюкопределённойприроднойзоне; 
 

▪ классифицироватьприродныеобъектыпопринадлежностикприроднойзоне; 

▪ определятьразрывмеждуреальнымижелательнымсостояниемобъекта(ситуации)на 

основе предложенных учителем вопросов. 

Работасинформациейкак частьпознавательныхуниверсальныхучебныхдействийспособствует 
формированиюумений: 

▪ использоватьуменияработатьсинформацией,представленнойвразныхформах;оценивать 

объективность информации, учитывать правила безопасного использования электронных 
образовательных и информационныхресурсов; 

▪ использовать для уточнения и расширения своих знанийобокружающеммиресловари,справочники, 

энциклопедии, в том числе и Интернет (в условиях контролируемого выхода); 

▪ наосноведополнительнойинформацииделатьсообщения(доклады)напредложеннуютему, 

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

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействияспособствуютформированиюумений: 

 

▪ ориентироватьсявпонятиях:организм,возраст,системаорганов;культура,долг,соотечественник, 

берестянаяграмота,первопечатник,иконопись, объектВсемирногоприродногоикультурного 
наследия; 

▪ характеризовать человека как живой организм: раскрывать функции различныхсистеморганов; 

объяснять особую роль нервной системы в деятельности организма; 

▪ создаватьтекст-рассуждение:объяснятьвреддляздоровьяисамочувствияорганизмавредных 

привычек; 
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▪ описыватьситуациипроявлениянравственныхкачеств—отзывчивости,доброты,справедливостии 

др. 

 

▪ составлятькраткиесужденияосвязяхизависимостяхвприроде(наосновесезонныхизменений, 

особенностей жизни природных зон, пищевых цепей); 

▪ составлятьнебольшиетексты«ПраваиобязанностигражданинаРФ»; 
 

▪ создаватьнебольшиетекстыознаменательныхстраницахисториинашейстраны(врамках 

изученного) 

Регулятивныеуниверсальныеучебныедействияспособствуютформированиюумений: 

▪ самостоятельнопланироватьалгоритмрешенияучебнойзадачи; 

▪ предвидетьтрудностиивозможныеошибки; 

▪ контролироватьпроцессирезультатвыполнениязадания,корректироватьучебныедействияпри 

необходимости; 

▪ адекватноприниматьоценкусвоейработы;планироватьработунадошибками; 
 

▪ находитьошибкивсвоейичужихработах,устанавливатьихпричины. 

Совместнаядеятельностьспособствуетформированиюумений: 

▪ выполнятьправиласовместнойдеятельностипривыполненииразныхролей—руководитель, 

подчинённый, напарник, член большого коллектива; 

▪ ответственноотноситьсяксвоимобязанностямвпроцессесовместнойдеятельности,объективно 

оценивать свой вклад в общее дело; 

▪ анализироватьситуации,возникающиевпроцессесовместныхигр,труда,использования 

инструментов, которые могут стать опасными для здоровья и жизни других людей. 

Планируемыерезультатыосвоенияпрограммыпоокружающемумирунауровненачальногообщего 
образования. 

В младшем школьном возрасте многие психические и личностные новообразования находятся в стадии 

становленияинеотражаютзавершённый этапихразвития.Этопроисходитиндивидуальновсоответствиис 

возможностями ребёнка, темпом его обучаемости, особенностями социальной среды, в которой он живёт, 

поэтому выделять планируемые результаты освоения программы учебного предмета «Окружающий мир» в 

области личностных и метапредметных достижений по годам обучения нецелесообразно. Исходя из этого, 

планируемыерезультатыначинаютсясхарактеристикиобобщённыхдостиженийвстановленииличностных и 

метапредметных способов действий и качеств субъекта учебной деятельности, которые могут быть 

сформированы у младших школьников к концу обучения. 

Личностные результаты освоения программы по окружающему миру характеризуют готовность 

обучающихся руководствоваться традиционными российскими социокультурными и духовно- 

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и должны отражать 

приобретение первоначального опыта деятельности обучающихся, в части: 

Гражданско-патриотическоговоспитания: 

▪ становлениеценностногоотношенияксвоейРодине—России;пониманиеособойроли 

многонациональной России в современном мире; 

▪ осознаниесвоейэтнокультурнойироссийскойгражданскойидентичности,принадлежностик 

российскому народу, к своей национальной общности; 

▪ сопричастностькпрошлому,настоящемуибудущемусвоейстраныиродногокрая;проявление 

интересакисторииимногонациональнойкультуресвоейстраны,уваженияксвоемуидругим 

народам; 

▪ первоначальныепредставленияочеловекекакчленеобщества, осознаниеправиответственности 

человека как члена общества. 
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Духовно-нравственноговоспитания: 

▪ проявлениекультурыобщения,уважительногоотношенияк людям, их взглядам, признанию их 

индивидуальности; 

▪ принятиесуществующихвобщественравственно-этическихнормповеденияиправилмежличностных 

отношений, которые строятся на проявлении гуманизма, сопереживания, уважения и 
доброжелательности; 

▪ применениеправилсовместнойдеятельности,проявлениеспособностидоговариваться,неприятие 

любыхформповедения,направленныхнапричинениефизическогоиморальноговредадругимлюдям. 

Эстетическоговоспитания: 

▪ пониманиеособойролиРоссиивразвитииобщемировойхудожественнойкультуры,проявление 

уважительногоотношения,восприимчивостии интереса к разным видам искусства, традициям и 

творчеству своего и других народов; 

▪ использованиеполученных знаний впродуктивной и преобразующейдеятельности,вразныхвидах 

художественной деятельности. 

Физического воспитания,формированиякультурыздоровьяиэмоциональногоблагополучия: 

▪ соблюдениеправилорганизацииздоровогоибезопасного(длясебяидругихлюдей)образажизни; 

выполнение правил безопасного поведении в окружающей среде (в том числе информационной); 

▪ приобретениеопытаэмоциональногоотношенияксредеобитания,бережноеотношениекфизическому и 

психическому здоровью. 

Трудовоговоспитания: 

▪ осознаниеценноститрудовойдеятельностивжизничеловекаиобщества,ответственноепотреблениеи 

бережноеотношениекрезультатамтруда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, 
интерес к различным профессиям. 

Экологическоговоспитания: 

▪ осознаниероличеловекавприродеиобществе,принятиеэкологических норм поведения,бережного 

отношения к природе, неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценностинаучногопознания: 

▪ осознаниеценностипознаниядляразвитиячеловека,необходимостисамообразованияисаморазвития; 

▪ проявлениепознавательногоинтереса,активности,инициативности,любознательностии 

самостоятельности в расширении своих знаний, в том числе с использованием различных 
информационных средств. 

В результатеизучения окружающегомира на уровненачальногообщегообразованияуобучающегося будут 

сформированыпознавательныеуниверсальныеучебныедействия,коммуникативныеуниверсальныеучебные 

действия,регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиебазовыелогическиедействиякакчастьпознавательных 
универсальных учебных действий: 

▪ понимать целостность окружающего мира (взаимосвязь природной исоциальнойсреды обитания), 

проявлять способность ориентироваться в изменяющейся действительности; 

▪ на основенаблюденийдоступныхобъектовокружающегомираустанавливатьсвязиизависимости между 

объектами (часть —целое; причина — следствие; изменения во времениив пространстве); 

▪ сравниватьобъекты окружающего мира,устанавливатьоснованиядлясравнения,устанавливать 

аналогии; 

▪ объединятьчастиобъекта(объекты)поопределённомупризнаку; 
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▪ определятьсущественныйпризнакдляклассификации,классифицироватьпредложенныеобъекты; 
 

▪ находитьзакономерностиипротиворечияврассматриваемыхфактах,данныхинаблюденияхнаоснове 

предложенного алгоритма; 

▪ выявлятьнедостатокинформациидлярешенияучебной(практической)задачинаосновепредложенного 

алгоритма. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиебазовыеисследовательскиедействиякакчасть 

познавательныхуниверсальныхучебныхдействий: 

▪ проводить (по предложенному и самостоятельно составленному плану или выдвинутому 

предположению) наблюдения, несложные опыты; 

▪ проявлятьинтерескэкспериментам,проводимымподруководствомучителя; 

▪ определятьразницумеждуреальнымижелательнымсостояниемобъекта(ситуации)наоснове 

предложенных вопросов; 

▪ формулировать с помощью учителяцельпредстоящейработы,прогнозироватьвозможноеразвитие 

процессов, событий и последствия в аналогичных или сходных ситуациях; 

▪ моделироватьситуациинаосновеизученногоматериалаосвязяхвприроде(живаяинеживаяприрода, 

цепи питания;природныезоны), а такжевсоциуме (лента времени; поведениеиегопоследствия; коллективный 
труд и его результаты и др.); 

▪ проводить по предложенномуплануопыт,несложноеисследованиепоустановлениюособенностей объекта 

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

▪ формулироватьвыводыиподкреплятьихдоказательствамина основе результатов проведённого 

наблюдения (опыта, измерения, исследования). 

Уобучающегосябудут сформированыследующиеуменияработатьсинформациейкакчастьпознавательных 

универсальныхучебныхдействий: 

▪ использоватьразличныеисточникидляпоискаинформации,выбиратьисточникполученияинформации с 

учётом учебной задачи; 

▪ находитьвпредложенномисточникеинформацию,представленнуювявномвиде,согласнозаданному 

алгоритму, ; 

▪ распознаватьдостовернуюинедостовернуюинформациюсамостоятельноилинаосновепредложенного 

учителем способа её проверки; 

▪ находитьииспользоватьдлярешенияучебныхзадачтекстовую,графическую,аудиовизуальную 

информацию; 

▪ читатьиинтерпретироватьграфическипредставленнуюинформацию(схему,таблицу,иллюстрацию); 

▪ соблюдатьправилаинформационнойбезопасностивусловияхконтролируемогодоступав 

информационно – телекоммуникационную сеть «Интернет» (с помощью учителя); 

▪ анализироватьисоздаватьтекстовую,видео-,графическую,звуковуюинформациювсоответствиис 

учебной задачей; 

▪ фиксироватьполученныерезультатывтекстовойформе(отчёт,выступление,высказывание)и 

графическом виде (рисунок, схема, диаграмма). 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеуменияобщениякакчастькоммуникативныхуниверсальных 

учебных действий: 

▪ впроцесседиалоговзадаватьвопросы,высказыватьсуждения,оцениватьвыступленияучастников; 

▪ признаватьвозможностьсуществованияразныхточекзрения;корректноиаргументированно 

высказывать своё мнение; приводить доказательства своей правоты; 
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▪ соблюдатьправилаведениядиалогаидискуссии;проявлятьуважительноеотношениексобеседнику; 

▪ использоватьсмысловоечтениедляопределениятемы,главноймыслитекстаоприроде,социальной 

жизни, взаимоотношениях и поступках людей; 

▪ создаватьустныеиписьменныетексты(описание,рассуждение,повествование); 
 

▪ конструироватьобобщенияивыводынаосновеполученныхрезультатовнаблюденийиопытнойработы, 

подкреплять их доказательствами; 

▪ находитьошибкиивосстанавливатьдеформированныйтекстобизученныхобъектахиявлениях 

природы, событиях социальной жизни; 

▪ готовитьнебольшиепубличныевыступлениясвозможнойпрезентацией(текст,рисунки,фото,плакатыи др.) 

к тексту выступления. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеумениясамоорганизациикакчастирегулятивных универсальных 

учебных действий: 

 

▪ планироватьсамостоятельноилиснебольшойпомощьюучителядействияпорешениюучебнойзадачи; 
 

▪ выстраиватьпоследовательностьвыбранныхдействийиопераций. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеумениясамоконтроляисамооценкикакчастирегулятивных 

универсальных учебных действий: 

▪ осуществлятьконтрольпроцессаирезультатасвоейдеятельности; 

▪ находитьошибкивсвоейработеиустанавливатьихпричины; 

▪ корректироватьсвоидействияпри необходимости(снебольшойпомощьюучителя); 

▪ предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать способыих 

предупреждения, в том числе в житейских ситуациях, опасных для здоровья и жизни. 

▪ объективнооцениватьрезультатысвоейдеятельности,соотноситьсвоюоценкусоценкойучителя; 
 

▪ оцениватьцелесообразностьвыбранныхспособовдействия,принеобходимостикорректироватьих. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеумениясовместнойдеятельности: 

 

▪ пониматьзначениеколлективнойдеятельностидляуспешногорешенияучебной(практической)задачи; 

активно участвовать в формулировании краткосрочных и долгосрочных целей совместной деятельности 

(на основе изученного материала по окружающему миру); 

▪ коллективно строитьдействияподостижениюобщейцели:распределятьроли,договариваться, 

обсуждать процесс и результат совместной работы; 

▪ проявлятьготовностьруководить,выполнятьпоручения,подчиняться; 
 

▪ выполнятьправиласовместнойдеятельности:справедливораспределятьиоцениватьработукаждого 

участника; считаться сналичиемразныхмнений;недопускатьконфликтов,приихвозникновениимирно разрешать 
без участия взрослого; 

▪ ответственновыполнятьсвоючастьработы. 
 

 

Предметныерезультатыизученияокружающегомира. 

Кконцуобученияв1классеобучающийсянаучится: 
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▪ называтьсебяичленовсвоейсемьипофамилии,имени,отчеству,профессиичленовсвоейсемьи, 

домашний адрес и адрес своей школы; проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, 

соблюдать правила нравственного поведения в социуме и на природе; 

▪ воспроизводитьназваниесвоегонаселённогопункта,региона,страны; 

▪ приводить примеры культурных объектов родного края, школьных традиций и праздников, традиций и 

ценностей своей семьи, профессий; 

▪ различатьобъектыживойинеживойприроды,объекты,созданныечеловеком,иприродныематериалы, 

части растений (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя), группы животных (насекомые, рыбы, птицы, 

звери); 

▪ описыватьнаосновеопорныхсловнаиболеераспространённыевродномкраедикорастущиеи 

культурные растения, диких и домашних животных; сезонные явления в разные времена года; деревья, 

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

существенные признаки; 

▪ применятьправилауходазакомнатнымирастениямиидомашнимиживотными; 
 

▪ проводить,соблюдаяправилабезопасноготруда,несложныегрупповыеииндивидуальныенаблюдения 

(в том числе за сезонными изменениями в природе своей местности), измерения(втомчислевестисчёт времени, 
измерять температуру воздуха) и опыты под руководством учителя; 

▪ использоватьдляответовнавопросынебольшиетекстыоприродеиобществе; 

▪ оцениватьситуации,раскрывающиеположительноеинегативноеотношениекприроде;правила 

поведения в быту, в общественных местах; 

▪ соблюдатьправилабезопасностинаучебномместешкольника;вовремянаблюденийиопытов; 

безопасно пользоваться бытовыми электроприборами; 

▪ соблюдатьправилаздоровогопитанияиличнойгигиены; 
 

▪ соблюдатьправилабезопасногоповеденияпешехода; 
 

▪ соблюдатьправилабезопасногоповедениявприроде; 

▪ спомощьювзрослых(учителя,родителей)пользоватьсяэлектроннымдневникомиэлектронными 
образовательными и информационными ресурсами. 

Предметныерезультатыизученияокружающегомира. 

Кконцуобученияво2классеобучающийсянаучится: 

 

▪ находитьРоссиюнакартемира,накартеРоссии—Москву,свойрегиониегоглавныйгород; 

▪ узнаватьгосударственнуюсимволикуРоссийскойФедерации(гимн,герб,флаг)исвоегорегиона; 

▪ проявлятьуважениексемейнымценностямитрадициям,традициямсвоегонародаидругихнародов, 

государственнымсимволам России;соблюдатьправиланравственного поведенияв социуме и на природе; 

▪ распознаватьизученныеобъектыокружающегомирапоихописанию,рисункамифотографиям, 

различать их в окружающем мире; 

▪ приводитьпримерыизученныхтрадиций,обычаевипраздниковнародовродногокрая;важныхсобытий 

прошлого и настоящего родного края; трудовой деятельности и профессий жителей родного края; 

▪ проводить,соблюдаяправилабезопасноготруда,несложныенаблюденияиопытысприродными 

объектами, измерения; 

 

▪ приводитьпримерыизученныхвзаимосвязейвприроде,примеры,иллюстрирующиезначениеприродыв 
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жизничеловека; 

▪ описыватьнаосновепредложенногопланаилиопорныхсловизученныекультурныеобъекты 

(достопримечательности родного края, музейные экспонаты); 

▪ описыватьнаосновепредложенногопланаилиопорныхсловизученныеприродныеобъектыиявления, в том 

числе звёзды, созвездия, планеты; 

▪ группироватьизученныеобъектыживойинеживойприродыпопредложеннымпризнакам; 

▪ сравниватьобъектыживойинеживойприродынаосновевнешнихпризнаков; 
 

▪ ориентироватьсянаместностипоместнымприроднымпризнакам,Солнцу,компасу; 

▪ создаватьпозаданномуплануразвёрнутыевысказыванияоприродеиобществе; 
 

▪ использоватьдляответовнавопросынебольшиетекстыоприродеиобществе; 
 

▪ соблюдатьправиланравственногоповедениявсоциумеивприроде,оцениватьпримерыположительного 

и негативного отношения к объектам природы,проявления внимания, помощи людям, нуждающимся в 

ней; 

▪ соблюдатьправила безопасногоповедениявшколе,правилабезопасногоповеденияпассажира 

наземного транспорта и метро; 

▪ соблюдатьрежимдняипитания; 
 

▪ безопасноиспользоватьмессенджерывусловияхконтролируемогодоступавинформационно– 

телекоммуникационную сеть «Интернет»; 

▪ безопасно осуществлять коммуникациюв школьныхсообществах с помощью учителя (при 

необходимости). 

Предметныерезультатыизученияокружающегомира. 

Кконцуобученияв3классеобучающийсянаучится: 

 

▪ различать государственную символику Российской Федерации (гимн, герб, флаг); проявлять уважение к 

государственным символам России и своего региона; 

▪ проявлять уважение к семейнымценностями традициям,традициям своего народаи других народов; 

соблюдать правила нравственного поведения в социуме; 

▪ приводитьпримерыпамятниковприроды,культурныхобъектовидостопримечательностейродногокрая; 

столицыРоссии,городовРФс богатойисторией и культурой; российских центров декоративно- 

прикладного искусства; проявлять интерес и уважение к истории и культуре народов России; 

▪ показыватьнакартемираматерики,изученныестранымира; 

▪ различатьрасходыидоходысемейногобюджета; 
 

▪ распознаватьизученныеобъектыприродыпоихописанию,рисункам ифотографиям,различатьих в 

окружающем мире; 

▪ проводить попредложенномуплануилиинструкциинебольшиеопытысприроднымиобъектамис 

использованиемпростейшеголабораторногооборудованияи измерительных приборов; соблюдать безопасность 

проведения опытов; 

▪ группироватьизученныеобъектыживойинеживойприроды,проводитьпростейшуюклассификацию; 
 

▪ сравниватьпозаданномуколичествупризнаковобъектыживойинеживойприроды; 
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▪ описыватьнаосновепредложенногопланаизученныеобъектыиявленияприроды,выделяяих 

существенные признаки и характерные свойства; 

▪ использоватьразличныеисточникиинформацииоприродеиобществедляпоискаиизвлечения 

информации, ответов на вопросы; 

▪ использоватьзнанияовзаимосвязяхвприроде,связичеловекаиприродыдляобъясненияпростейших 

явлений и процессов в природе, организме человека; 

▪ фиксироватьрезультатынаблюдений,опытнойработы,впроцессеколлективнойдеятельностиобобщать 

полученные результаты и делать выводы; 

 

▪ создаватьпозаданномупланусобственныеразвёрнутыевысказыванияоприроде,человекеиобществе, 

сопровождая выступление иллюстрациями (презентацией); 

▪ соблюдатьправилабезопасногоповеденияпассажиражелезнодорожного,водного иавиатранспорта; 

▪ соблюдатьосновыздоровогообразажизни,втомчислетребованиякдвигательнойактивностии 

принципы здорового питания; 

▪ соблюдатьосновыпрофилактикизаболеваний; 
 

▪ соблюдатьправилабезопасногоповеденияводворежилогодома; 

▪ соблюдатьправиланравственногоповедениянаприроде; 

▪ безопасноиспользоватьперсональныеданныевусловияхконтролируемогодоступавинформационно– 

коммуникационнуюсеть«Интернет»;ориентироватьсяввозможныхмошенническихдействияхпри общении 
в мессенджерах. 

 

Предметныерезультатыизученияокружающегомира. 

Кконцуобученияв4классеобучающийсянаучится: 

 

▪ проявлятьуважениексемейнымценностямитрадициям,традициямсвоегонародаидругихнародов, 

государственным символам России; 

▪ соблюдатьправиланравственногоповедениявсоциуме; 

▪ показыватьнафизическойкартеизученныекрупныегеографическиеобъектыРоссии(горы,равнины, 

реки, озёра, моря, омывающие территорию России); 

▪ показыватьнаисторическойкартеместаизученныхисторическихсобытий; 
 

▪ находитьместоизученныхсобытийна«лентевремени»; 
 

▪ знатьосновныеправаиобязанностигражданинаРоссийскойФедерации; 

▪ соотноситьизученные исторические событияи историческихдеятелейс веками и периодамиистории 

России; 

▪ рассказыватьогосударственныхпраздникахРоссии,наиболееважныхсобытияхисторииРоссии, 

наиболееизвестныхроссийскихисторическихдеятелях разных периодов, достопримечательностях 

столицы России и родного края; 

▪ описывать на основе предложенного плана изученные объекты, выделяя их существенные признаки, 

втом числе государственную символику России и своего региона; 

▪ проводитьпопредложенному/самостоятельносоставленномуплануиливыдвинутомупредположению 
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несложныенаблюдения,опытысобъектамиприродысиспользованиемпростейшеголабораторного оборудования и 

измерительных приборов, следуя правилам безопасного труда; 

▪ распознаватьизученныеобъектыиявленияживойинеживойприродыпоихописанию,рисунками 

фотографиям, различать их в окружающем мире; 

▪ группироватьизученныеобъектыживойинеживойприроды,самостоятельновыбираяпризнакдля 

группировки; проводить простейшие классификации; 

▪ сравниватьобъектыживойинеживойприродынаосновеихвнешнихпризнаковиизвестных 

характерных свойств; 

▪ использоватьзнанияовзаимосвязяхвприродедляобъясненияпростейшихявленийипроцессовв 

природе(в томчислесменыдняиночи,сменывремёнгода,сезонныхизмененийвприродесвоей местности, причины 

смены природных зон); 

▪ называть наиболее значимые природные объекты Всемирного наследия вРоссииизарубежом(в 

пределах изученного); 

▪ называтьэкологическиепроблемыиопределятьпутиихрешения; 

▪ создаватьпозаданномупланусобственныеразвёрнутыевысказыванияоприродеиобществе; 
 

▪ использоватьразличныеисточникиинформациидляпоискаиизвлеченияинформации,ответовна 

вопросы; 

▪ соблюдатьправиланравственногоповедениянаприроде; 
 

▪ осознаватьвозможныепоследствиявредныхпривычекдляздоровьяижизничеловека; 
 

 

▪ соблюдатьправилабезопасногоповеденияприиспользованииобъектовтранспортнойинфраструктуры 

населённогопункта,втеатрах,кинотеатрах,торговыхцентрах,паркахизонахотдыха,учреждениях культуры 

(музеях, библиотеках и т. д.); 

 

▪ соблюдатьправилабезопасногоповеденияприезденавелосипеде,самокатеидругихсредствах 

индивидуальной мобильности; 
осуществлятьбезопасныйпоискобразовательныхресурсовиверифицированнойинформациив 

информационно–телекоммуникационнойсети«Интернет»; 

▪ соблюдатьправилабезопасногодляздоровьяиспользованияэлектронныхобразовательныхиинформационных 

ресурсов. 

 

ИНОСТРАННЫЙ(АНГЛИЙСКИЙ)ЯЗЫК 

Рабочая программа по английскому языку на уровне начального общего образования составлена на основе 

Требований к результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандартеначального общего образования. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА. 

Рабочая программа по иностранному языку на уровне начального общего образования составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, Примерной 

основной образовательной программы начального общего образования и Универсального кодификатора 

распределённых по классам проверяемых требований к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования и элементов содержания по английскому языку (одобрено 

решением ФУМО). 

Рабочаяпрограммараскрываетцели образования,развитияивоспитанияобучающихсясредствамиучебного 

предмета «Иностранный язык» на начальном уровне обязательного общего образования, определяет 

обязательную (инвариантную) часть содержания учебного курса по изучаемому иностранному языку, за 

пределами которой остаётся возможность выбора учителем вариативной составляющей содержания 

образования по предмету. 

Общаяхарактеристикаучебногопредмета:«Иностранный(английский)язык» 
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В начальной школе закладывается база для всего последующего иноязычного образования школьников, 

формируются основы функциональной грамотности, что придаёт особую ответственность данному этапу 

общего образования. Изучение иностранного языка в общеобразовательных организациях России начинается 

со 2 класса. Учащиеся данного возраста характеризуются большой восприимчивостью к овладению языками, 

что позволяет им овладевать основами общения на новом для них языке с меньшими затратами времени и 

усилий по сравнению с учащимися других возрастных групп. Построение программы имеет нелинейный 

характер и основано на концентрическом принципе. В каждом классе даются новые элементы содержания и 

новые требования. В процессе обучения освоенные на определённом этапе грамматические формы и 

конструкции повторяются и закрепляются на новом лексическом материале и расширяющемся тематическом 

содержании речи. 

Целиизученияучебногопредмета«Иностранный(английский)язык» 

Цели обучения иностранному языку в начальной школе можно условно разделить на образовательные, 

развивающие, воспитывающие. 

Образовательныецелиучебногопредмета«Иностранный(английский)язык»вначальнойшколевключают: 

— формированиеэлементарной иноязычной коммуникативнойкомпетенции,т.е.способностииготовности 
общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной (говорение и аудирование) и 
письменной (чтение и письмо) форме с учётом возрастных возможностей и потребностей младшего 
школьника; 

 

 

— расширениелингвистического кругозора обучающихсязасчётовладенияновымиязыковымисредствами 
(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 длярешенияучебныхзадачинтеллектуальныхопераций(сравнение,анализ,обобщениеи др.); 

— формирование умений работать с информацией, представленной в текстах разного типа (описание, 
повествование, рассуждение), пользоваться при необходимости словарями по иностранному языку. 

Развивающиецелиучебногопредмета«Иностранный(английский)язык»вначальнойшколевключают: 

— осознание младшими школьниками роли языков как средства межличностного и межкультурного 
взаимодействия в условиях поликультурного, многоязычного мира и инструмента познания мира и 
культуры других народов; 

— становлениекоммуникативнойкультурыобучающихсяи ихобщегоречевогоразвития; 

— развитие компенсаторной способности адаптироваться к ситуациям общения при получении и передаче 
информации в условиях дефицита языковых средств; 

— формирование регулятивных действий: планирование последовательных «шагов» для решения учебной 
задачи; контроль процесса и результата своей деятельности; установление причины возникшей 
трудности и/или ошибки, корректировка деятельности; 

— становление способности к оценке своих достижений в изучении иностранного языка, мотивация 
совершенствовать свои коммуникативные умения на иностранном языке. 

Влияниепараллельного изучения родного языка и языка других стран и народов позволяет заложить основу 

для формированиягражданской идентичности, чувства патриотизма игордости за свойнарод, свой край, свою 

страну, помочь лучше осознать свою этническую и национальную принадлежность и проявлять интерес к 

языкам и культурам других народов, осознать наличиеи значениеобщечеловеческих и базовых национальных 

ценностей. Вклад предмета «Иностранный (английский) язык» в реализацию воспитательных целей 

обеспечивает: 

— понимание необходимости овладения иностранным языком как средством общения в условиях 
взаимодействия разных стран и народов; 

— формированиепредпосылоксоциокультурной/межкультурнойкомпетенции,позволяющейпри-общаться 
ккультуре,традициям,реалиямстран/страныизучаемогоязыка,готовностипредставлятьсвоюстрану,её 
культуру в условиях межкультурного общения, соблюдая речевой этикет и адекватно используя 
имеющиеся речевые и неречевые средства общения; 

— воспитание уважительного отношения к иной культуре посредством знакомств с детским пластом 
культуры странизучаемого языка и более глубокого осознания особенностей культуры своего народа; 

— воспитаниеэмоциональногоипознавательногоинтересакхудожественнойкультуредругихнародов; 

— формированиеположительноймотивациииустойчивогоучебно-познавательногоинтересакпредмету 

«Иностранныйязык». 

 

Местоучебногопредмета«Иностранный(английский)язык»вучебномплане. 

Учебныйпредмет«Иностранный(английский)язык»входитвчислообязательныхпредметов,изучаемыхна 
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всех уровнях общего среднего образования: со 2 по 11 класс. На этапе начального общего образования на 

изучение иностранногоязыка выделяется 204 часа: 2 класс — 68 часов, 3 класс — 68 часов, 4 класс — 68 часов. 

СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ)ЯЗЫК» 2 

КЛАСС 

Тематическоесодержаниеречи 

Мир моего «я». Приветствие. Знакомство. Моя семья. Мой день рождения. Моя любимая еда. Мир моих 

увлечений. Любимый цвет, игрушка. Любимыезанятия. Мой питомец. Выходной день. Мир вокруг меня. Моя 

школа. Мои друзья. Моя малая родина (город, село). 

Родная страна и страны изучаемого языка. Названия родной страны и страны/стран изучаемого языка; их 

столиц.Произведениядетскогофольклора.Литературныеперсонажидетскихкниг.Праздникироднойстраныи 

страны/стран изучаемого языка (Новый год, Рождество). 

Коммуникативныеумения 

Говорение 

Коммуникативныеумениядиалогическойречи. 

Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и/или иллюстрации с соблюдением норм речевого 

этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка: 

диалога этикетного характера: приветствие, начало и завершение разговора, знакомство с собесед- ником; 

поздравление с праздником; выражение благодарности за поздравление; извинение; 

диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации; сообщение фактической информа- ции, 
ответы на вопросы собеседника. 

Коммуникативныеумениямонологическойречи. 

Создание с опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации устных монологическихвы- сказываний: 

описание предмета, реального человека или литературного персонажа; рассказ осебе, члене семьи, друге и т. д. 

Аудирование 

Понимание на слух речи учителя и одноклассников и вербальная/невербальная реакция на услышанное (при 
непосредственном общении). 

Восприятие и понимание на слух учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, в 

соответствии с поставленной коммуникативной задачей: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации (при опосредованном общении). 

Аудированиеспониманиемосновногосодержаниятекстапредполагаетопределениеосновнойтемы и 

главныхфактов/событийввоспринимаемомнаслухтекстесопоройнаиллюстрацииисиспользованием 

языковойдогадки. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает выделение из воспринимаемого на 

слух текста и пониманиеинформации фактическогохарактера (например, имя, возраст, любимоезанятие, цвет и 

т. д.) с опорой на иллюстрации и с использованием языковой догадки. 

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, рассказ, 

сказка. 

Смысловоечтение 

Чтение вслух учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с соблюдением правил 

чтения и соответствующей интонацией; понимание прочитанного. 

Текстыдлячтениявслух:диалог,рассказ,сказка. 

Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с различной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение основной темы и главных 

фактов/событий в прочитанном текстес опорой на иллюстрации и с использованием языковой догадки. 

Чтениеспониманиемзапрашиваемойинформациипредполагаетнахождениевпрочитанномтекстеипонимание 

запрашиваемой информации фактического характера с опорой на иллюстрации и с использованием языковой 

догадки. 

Текстыдлячтенияпросебя:диалог,рассказ,сказка,электронноесообщениеличногохарактера. 

Письмо 

Овладениетехникойписьма(полупечатноенаписаниебукв,буквосочетаний,слов). 

Воспроизведение речевых образцов, списывание текста; выписывание из текста слов, словосочетаний, 

предложений; вставка пропущенных букв в слово или слов в предложение, дописывание предложений в 

соответствии с решаемой учебной задачей. 

Заполнение простых формуляров с указанием личной информации (имя, фамилия, возраст, страна 
проживания) в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка. 

Написаниесопоройнаобразецкороткихпоздравленийспраздниками(сднёмрождения,Новымгодом). 

Языковыезнанияинавыки 
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Фонетическаясторонаречи 

Буквыанглийскогоалфавита.Корректноеназываниебукванглийскогоалфавита. 

Нормыпроизношения:долготаикраткостьгласных,отсутствиеоглушениязвонкихсогласныхвконцеслога или 

слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. Связующее “r” (there is/there). 

Различение на слух и адекватное, без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, произнесение слов с 

соблюдением правильного ударения и фраз/предложений (повествовательного, побудительного и 

вопросительного: общий и специальный вопросы) с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей. 

Правила чтения гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах; согласных; основных 

звукобуквенныхсочетаний.Вычленениеизслованекоторыхзвукобуквенныхсочетанийприанализеизученных  

слов. 

Чтениеновыхсловсогласноосновнымправиламчтенияанглийскогоязыка. 

Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского алфавита. Фонетически корректное 

озвучивание знаков транскрипции. 

Графика,орфографияипунктуация 

Графическикорректное(полупечатное)написаниебукванглийскогоалфавитавбуквосочетанияхисловах. 
Правильноенаписаниеизученныхслов. 

Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательного знаков в конце 

предложения; правильное использование апострофа в изученных сокращённых формах глагола-связки, 

вспомогательного и модального глаголов (например, I’m, isn’t; don’t, doesn’t; can’t), существительных в 

притяжательном падеже (Ann’s). 

Лексическаясторонаречи 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи не менее 200 лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевыхклише),обслуживающихситуацииобщенияврамкахтематическогосодержанияречи для 

2 класса. 

Распознаваниевустнойиписьменнойречиинтернациональныхслов(doctor,film)спомощьюязыковой догадки 

Грамматическаясторонаречи 

Распознаваниевписьменномизвучащемтекстеиупотреблениевустнойиписьменнойречи:изученных 

морфологических форм и синтаксических конструкций английского языка. 
Коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, отрицательные), 

вопросительные (общий, специальный вопрос), побудительные (в утвердительной форме). 

Нераспространённыеираспространённыепростыепредложения.Предложенияс 

начальным It (It’s a red ball.). 

Предложения с начальным There + to be в Present Simple Tense (There is a cat in the room. Is there a cat in the 

room?— Yes, thereis./No, thereisn’t. Therearefour pens onthetable. Aretherefour pens onthetable? — 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 составнымглагольным сказуемым (I like to play with my cat. She can play the piano.). 

Предложения с глаголом-связкой to be в Present Simple Tense (My father is a doctor. Is it a red ball? — Yes, it 
is./No, it isn’t. ) 

Предложения с краткими глагольными формами (She can’t swim. I don’t like porridge.). 

Побудительные предложения в утвердительной форме (Come in, please.). 

ГлаголывPresentSimpleTenseвповествовательных(утвердительныхиотрицательных)ивопросительных (общий 

и специальный вопросы) предложениях. 

Глагольнаяконструкцияhavegot(I’vegotacat.He’s/She’sgotacat.Haveyougotacat?—Yes,Ihave./No,Ihaven’t. 

Whathaveyou got?). 

Модальныйглаголcan:длявыраженияумения(Icanplaytennis.)иотсутствияумения(Ican’tplaychess.); для 
получения разрешения (Can I go out?). 

Определённый,неопределённыйинулевойартиклиcименамисуществительными(наиболее распространённые 

случаи). 

Существительныевомножественномчисле,образованныепоправилуиисключения(abook—books;a man — 
men). 

Личныеместоимения(I,you,he/she/it,we,they).Притяжательныеместоимения(my,your,his/her/its,our,their). 

Указательныеместоимения(this—these). 
Количественныечислительные(1—12). 
Вопросительныеслова(who,what,how,where,howmany). 
Предлоги места (in, on, near, under). 

Союзыandиbut(cоднородными членами). 

Социокультурныезнанияиумения 

Знаниеи использованиенекоторыхсоциокультурныхэлементовречевогоповеденческогоэтикета,принятого в 

стране/странах изучаемого языка в некоторых ситуациях общения: приветствие, прощание, знакомство, 

выражение благодарности, извинение, поздравление (с днём рождения, Новым годом, Рождеством). 

Знаниенебольшихпроизведенийдетскогофольклорастраны/странизучаемогоязыка(рифмовки,стихи, 



68  

песенки);персонажейдетскихкниг. 

Знаниеназванийроднойстраныистраны/странизучаемогоязыкаиихстолиц. 

Компенсаторные умения 

Использованиепри чтениииаудированииязыковойдогадки(уменияпонятьзначениенезнакомогословаили 

новое значение знакомого слова по контексту). 

Использованиевкачествеопорыприпорождениисобственныхвысказыванийключевыхслов,вопросов; иллюстраций. 

 

3 КЛАСС. 

Тематическоесодержаниеречи 

Мирмоего«я».Моясемья.Мойденьрождения.Моялюбимаяеда.Мойдень(распорядокдня). 

Мирмоихувлечений.Любимаяигрушка,игра.Мойпитомец.Любимыезанятия.Любимаясказка. 

Выходнойдень.Каникулы. 

Мирвокругменя.Моякомната(квартира,дом).Мояшкола.Моидрузья.Моямалаяродина(город,село). 

Дикиеидомашниеживотные.Погода.Временагода(месяцы). 

Родная страна и страны изучаемого языка. Россия и страна/страны изучаемого языка. Их столицы, 

достопримечательности и интересные факты. Произведения детского фольклора. Литературные персонажи 

детских книг. Праздники родной страны и страны/стран изучаемого языка. 

Коммуникативныеумения 

Говорение 

Коммуникативныеумениядиалогическойречи: 

Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и/или иллюстрации с соблюдением норм речевого 

этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка: 

диалога этикетного характера: приветствие, начало и завершение разговора, знакомство с собеседником; 

поздравление с праздником; выражение благодарности за поздравление; извинение; 

диалога — побуждения к действию: приглашение собеседника к совместной деятельности, вежливое 
согласие/не согласие на предложение собеседника; 

диалога-расспроса: запрашиваниеинтересующейинформации;сообщениефактическойинформации,ответы на 

вопросы собеседника. 

Коммуникативныеумениямонологическойречи: 
Создание с опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации устных монологическихвы- сказываний: 

описание предмета, реального человека или литературного персонажа; рассказ осебе, члене семьи, друге и т. д. 

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

текста. 

Аудирование 
Пониманиенаслухречиучителяиодноклассниковивербальная/невербальнаяреакциянауслышанное (при 

непосредственном общении). 

Восприятие и понимание на слух учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, в 

соответствии с поставленной коммуникативной задачей: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации (при опосредованном общении). 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает определение основной темы и 

главных фактов/событий в воспринимаемом на слух тексте с опорой на иллюстрации и с использованием 

языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает выделение из воспринимаемого на 

слух тексте и понимание информации фактического характера с опорой на иллюстрации и с использованием 

языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, рассказ, 
сказка. 

Смысловоечтение 

Чтениевслухучебныхтекстов,построенныхнаизученномязыковомматериале,ссоблюдениемправил 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/событийвпрочитанномтекстесопоройибезопорынаиллюстрациии сиспользованием с использованием 

языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение в прочитанном тексте и 

понимание запрашиваемой информации фактического характерасопоройибезопорынаиллюстрации,а 
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такжесиспользованиемязыковой,втомчислеконтекстуальной,догадки. 

Текстыдлячтения:диалог,рассказ,сказка,электронноесообщениеличногохарактера. 

Письмо 

Списываниетекста;выписываниеизтекстаслов,словосочетаний,предложений;вставкапропущенного слова в 

предложение в соответствии с решаемой коммуникативной/учебной задачей. 

Созданиеподписейккартинкам,фотографиямспояснением,чтонанихизображено. 

Заполнение анкет и формуляров с указанием личной информации (имя, фамилия, возраст, страна 

проживания,любимыезанятия)всоответствииснормами,принятымивстране/странахизучаемогоязыка. 

Написаниесопоройнаобразецпоздравленийспраздниками(сднёмрождения,Новымгодом,Рождеством)с выражением 
пожеланий. 

Языковыезнанияинавыки 

Фонетическаясторонаречи 

Буквыанглийскогоалфавита.Фонетическикорректноеозвучиваниебукванглийскогоалфавита.Нормы произношения: 

долгота и краткость гласных, правильное отсутствие оглушения звонких 

согласныхвконцеслогаилислова,отсутствиесмягчениясогласныхпередгласными.Связующее“r”(there is/there 

are). 
Ритмикоинтонационные особенности повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и 

специальный вопрос) предложений. 

Различение на слух и адекватное, без ошибок произнесение слов с соблюдением правильного ударения и 

фраз/предложений с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей. 

Чтение гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах, чтения гласных в третьем типе слога 

(гласная + r); согласных, основных звукобуквенных сочетаний, в частности сложных сочетаний букв 

(например, tion, ight) в односложных, двусложных и многосложных словах. 

Вычленениенекоторыхзвукобуквенныхсочетанийприанализеизученныхслов. 
Чтениеновыхсловсогласноосновнымправиламчтениясиспользованиемполнойиличастичнойтранскрипции. 
Знакианглийскойтранскрипции;отличиеихотбукванглийскогоалфавита.Фонетическикорректное озвучивание 

знаков транскрипции. 

Графика,орфографияипунктуация 

Правильноенаписаниеизученныхслов. 

Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательного знаков в конце 

предложения; правильное использование знака апострофа в сокращённых формах глагола- связки, 

вспомогательного и модального глаголов, существительных в притяжательном падеже. 

Лексическаясторонаречи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи не менее 350 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках 

тематического содержания речи для 3 класса, включая 200 лексических единиц, усвоенных на первом году 

обучения. 

Распознаваниеи употреблениев устной и письменной речи слов, образованных с использованием основных 

способов словообразования: аффиксации (образование числительных с помощью суффик- сов -teen, -ty, -th) и 

словосложения (sportsman). 

Распознавание в устной и письменной речи интернациональных слов (doctor, film) с помощью язы- ковой 

догадки. 

Грамматическаясторонаречи 
Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи родств енных 

слов сиспользованием основных способов словообразования: аффиксации (суффиксы числительных -teen, -ty, 

-th)исловосложения(football,snowman) 

Предложения с начальным There + to be в Past Simple Tense (There was an old house near the river.). 

Побудительные предложения в отрицательной (Don’t talk, please.) форме. 

ПравильныеинеправильныеглаголывPastSimpleTenseвповествовательных(утвердительныхиотрицательных) и 

вопросительных (общий и специальный вопросы) предложениях. 

КонструкцияI’dliketo…(I’dliketoreadthis book.). 

Конструкциисглаголамина-ing:tolike/enjoydoingsmth(Ilikeridingmybike.). 

Существительныевпритяжательномпадеже(PossessiveCase;Ann’sdress,children’stoys,boys’books). 

Слова, выражающие количество с исчисляемыми и неисчисляемыми существительными (much/many/a lotof). 

Личные местоимения в объектном (me, you, him/her/it, us, them) падеже. Указательные местоимения (this — 

these; that — those). Неопределённые местоимения (some/any) в повествовательных и вопросительных 

предложениях (Have you got any friends? —Yes, I’ve got some.). 

Наречиячастотности(usually,often). 

Количественныечислительные (13—100). Порядковые числительные (1—30). 
Вопросительные слова (when, whose, why). 

Предлогиместа(nextto,infrontof,behind),направления(to),времени(at,in,onввыраженияхat5o’clock,in 
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themorning,onMonday). 

Социокультурныезнанияиумения 

Знаниеи использованиенекоторыхсоциокультурныхэлементовречевогоповеденческогоэтикета,принятого в 

стране/странах изучаемого языка, в некоторых ситуациях общения: приветствие, прощание, знакомство, 

выражение благодарности, извинение, поздравление с днём рождения, Новым годом, Рождеством. 

Знаниепроизведенийдетскогофольклора(рифмовок,стихов,песенок),персонажейдетскихкниг. 

Краткое представление своей страны и страны/стран изучаемого языка (названия родной страны и 

страны/стран изучаемого языка и их столиц, название родного города/села; цвета национальных флагов). 

 

Компенсаторные умения 

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Использованиевкачествеопорыприпорождениисобственныхвысказыванийключевыхслов,вопросов; 

иллюстраций. 

Игнорирование информации,не являющейся необходимой для понимания основного 

содержанияпрочитанного/прослушанноготекстаилидлянахождениявтекстезапрашиваемойинформации. 

 

 

4 КЛАСС 

Тематическоесодержаниеречи 

Мир моего «я». Моя семья. Мой день рождения, подарки. Моя любимая еда. Мой день (распорядок дня, 

домашние обязанности). 

Мирмоихувлечений.Любимаяигрушка,игра.Мойпитомец.Любимыезанятия.Занятияспортом. 

Любимая сказка/история/рассказ.Выходнойдень.Каникулы. 

Мир вокругменя.Моякомната(квартира,дом),предметымебелииинтерьера.Мояшкола,любимыеучебные 

предметы. Мои друзья, их внешность и черты характера. Моя малаяродина (город, село). Путешествия. Дикие 

и домашние животные. Погода. Времена года (месяцы). Покупки. 

Родная страна и страны изучаемого языка. Россия и страна/страны изучаемого языка. Их столицы, 

основные достопримечательности и интересные факты. Произведения детского фольклора. Литературные 

персонажи детских книг. Праздники родной страны и страны/стран изучаемого языка. 

 

Коммуникативныеумения 

Говорение 

Коммуникативныеумениядиалогическойречи: 

Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и/или иллюстрации с соблюдением норм речевого 

этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка: 

диалога этикетного характера: приветствие, ответ на приветствие; завершение разговора (в том числе по 

телефону), прощание; знакомство с собеседником; поздравление с праздником, выражение благодарности за 

поздравление; выражение извинения; 

диалога — побуждения к действию: обращение к собеседнику с просьбой, вежливое согласие выполнить 

просьбу; приглашениесобеседника ксовместной деятельности, вежливоесогласие/несогласиенапредложение 

собеседника; 

диалога-расспроса: запрашиваниеинтересующейинформации;сообщениефактическойинформации,ответы на 

вопросы собеседника. 

Коммуникативныеумениямонологическойречи. 

Создание с опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации устных монологическихвы- сказываний: 

описание предмета, внешности и одежды, черт характера реального человека или литературного персонажа; 

рассказ/сообщение (повествование) с опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации. 

Созданиеустныхмонологическихвысказыванийврамкахтематическогосодержанияречипообразцу(с выражением 

своего отношения к предмету речи). 

Пересказосновногосодержанияпрочитанноготекстасопоройнаключевыеслова,вопросы,плани/или иллюстрации. 

Краткоеустноеизложение результатоввыполненногонесложногопроектногозадания. 

 

Аудирование 

Коммуникативныеуменияаудирования. 

Пониманиенаслухречиучителяиодноклассниковивербальная/невербальнаяреакциянауслышанное(при 

непосредственном общении). 

 

Восприятиеипониманиенаслух учебных и адаптированных аутентичных текстов, построенных на 

изученномязыковомматериале,всоответствииспоставленнойкоммуникативнойзадачей:спониманием 
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основногосодержания,спониманиемзапрашиваемойинформации(приопосредованномобщении). 

Аудированиеспониманием основногосодержаниятекста предполагает умениеопределять основнуютемуи 

главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте с опорой и без опоры на иллюстрации и с 

использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение выделять запрашиваемую 

информацию фактического характера с опорой и без опоры на иллюстрации, а также с использованием 

языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, рассказ, 

сказка, сообщение информационного характера. 

Смысловоечтение 

Чтение вслухучебныхтекстовс соблюдениемправилчтения исоответствующейинтонацией, 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 с опорой и без опоры на иллюстрации, с 

использованием языковой, в том числе 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 сиспользованием языковой догадки, в том числеконтекстуальной. 

Прогнозированиесодержаниятекстанаосновезаголовка. 

Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм) и понимание представленной в них информации. 

Текстыдлячтения:диалог,рассказ,сказка,электронноесообщениеличногохарактера,текстнаучно- 

популярного характера,стихотворение. 

Письмо 

Выписываниеизтекстаслов,словосочетаний,предложений;вставкапропущенныхбукввсловоилислов в 

предложение в соответствии с решаемой коммуникативной/учебной задачей. 

Заполнение простых анкет и формуляров с указанием личной информации (имя, фамилия, возраст, 

местожительство (страна проживания, город), любимые занятия) в соответствии с нормами, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка. 
Написание сопоройнаобразецпоздравленияспраздниками(сднёмрождения,Новымгодом,Рождеством)с 

выражением пожеланий. 

Написаниеэлектронногосообщенияличногохарактерасопоройнаобразец. 

 

Языковыезнанияинавыки. 

Фонетическаясторонаречи. 

Нормыпроизношения:долготаикраткостьгласных,отсутствиеоглушениязвонкихсогласныхвконцеслога или 

слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. Связующее “r” (there is/there are). 

Ритмико-интонационныеособенностиповествовательного,побудительногоивопросительного(общийи 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:гласныхв открытом и закрытом слогев односложных словах, гласныхвтретьем типеслога 

(гласная + r); согласных; основных звукобуквенных сочетаний, в частности сложных сочетаний букв 

(например, tion, ight) в односложных, двусложных и многосложных словах. 

Вычленениенекоторыхзвукобуквенныхсочетанийприанализеизученныхслов. 

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения с использованием полной или частичной 

транскрипции, по аналогии. 

Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского алфавита. Фонетически корректное 
озвучивание знаков транскрипции. 

Графика,орфографияипунктуация 

Правильное написание изученных слов. Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопро- 

сительного и восклицательного знака в конце предложения; запятой при обращении и перечислении; 

правильное использование знака апострофа в сокращённых формах глагола-связки, вспомогательного и 

модального глаголов, существительных в притяжательном падеже (Possessive Case). 

Лексическаясторонаречи 
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Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи не менее 500 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках 

тематического содержания речи для 4 класса, включая 350 лексических единиц, усвоенных в предыдущие два 

года обучения. 

Распознавание и образование в устной и письменной речи родственных слов с использованием основных 

способов словообразования: аффиксации (образование существительных с помощью суф- фиксов -er/-or, -ist 

(worker, actor, artist) и конверсии (to play — a play). 

Использованиеязыковойдогадкидляраспознаванияинтернациональныхслов(pilot,film). 

Грамматическаясторонаречи 

Распознаваниевписьменномизвучащемтекстеиупотреблениевустнойиписьменнойречиизученных морфологических 
форм и синтаксических конструкций английского языка. 

ГлаголывPresent/PastSimpleTense,PresentContinuousTenseвповествовательных(утвердительныхиотрицательных) и 

вопросительных (общий и специальный вопросы) предложениях. 

Модальныеглаголыmustиhaveto. 

КонструкцияtobegoingtoиFutureSimpleTenseдля выражениябудущегодействия(Iamgoingtohavemy birthday 
party on Saturday. Wait, I’ll help you.). 

Отрицательноеместоимениеno. 

Степенисравненияприлагательных(формы,образованныепоправилуиисключения:good—better— (the) 

best, bad — worse — (the) worst. 

Наречиявремени. 

Обозначениедатыигода.Обозначениевремени(5o’clock;3am,2pm). 

 

Социокультурныезнанияиумения 

Знаниеи использованиенекоторыхсоциокультурныхэлементовречевогоповеденческогоэтикета,принятого в 

стране/странах изучаемого языка, в некоторых ситуациях общения: приветствие, прощание, знакомство, 

выражениеблагодарности, извинение, поздравление с днём рождения, Новым годом, Рождеством, разговор по 

телефону). 

Знание произведений детского фольклора (рифмовок, стихов, песенок), персонажей детских книг. Краткое 
представление своей страны и страны/стран изучаемого языка на (названия стран и их сто- 

лиц,названиеродногогорода/села;цветанациональныхфлагов;основныедостопримечательности). 

 

Компенсаторные умения 

Использованиепричтениииаудированииязыковойдогадки(уменияпонятьзначениенезнакомогословаили новое 

значение знакомого слова из контекста). 

Использованиевкачествеопорыприпорождениисобственныхвысказыванийключевыхслов,вопросов;картинок, 
фотографий. 

Прогнозированиесодержаниетекстадлячтениянаосновезаголовка. 

Игнорирование информации,не являющейся необходимой для понимания основного 
содержанияпрочитанного/прослушанноготекстаилидлянахождениявтекстезапрашиваемойинформации. 

ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

«ИНОСТРАННЫЙ(АНГЛИЙСКИЙ)ЯЗЫК»НАУРОВНЕНАЧАЛЬНОГООБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ. 

В результате изучения иностранного языка в начальной школе у обучающегося будут сформированы 

личностные, метапредметные и предметные результаты, обеспечивающие выполнение ФГОС НОО и его 

успешное дальнейшее образование. 

Личностныерезультаты 

Личностные результаты освоения программы начального общего образования достигаются в единстве 

учебной и воспитательной деятельности МКОУ МСОШ № 1 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-патриотическоговоспитания: 

— становлениеценностногоотношенияксвоейРодине—России; 

— осознаниесвоейэтнокультурнойироссийскойгражданскойидентичности; 

— сопричастностькпрошлому,настоящемуибудущемусвоейстраныиродногокрая; 

— уважениексвоемуидругимнародам; 

— первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, уважении и 
достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах межличностных 
отношений. 
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Духовно-нравственноговоспитания: 

— признаниеиндивидуальностикаждогочеловека; 

— проявлениесопереживания,уваженияидоброжелательности; 

— неприятие любых форм поведения, направленных напричинениефизическогои моральноговреда 
другим людям. 

Эстетическоговоспитания: 

— уважительноеотношениеиинтерескхудожественнойкультуре,восприимчивостькразнымвидам 
искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

— стремлениексамовыражениювразныхвидаххудожественнойдеятельности. 

Физического воспитания,формированиякультурыздоровьяиэмоциональногоблагополучия: 

— соблюдениеправилздоровогоибезопасного(длясебяидругихлюдей)образажизнивокружающей среде 
(в том числе информационной); 

— бережноеотношениекфизическомуипсихическомуздоровью. 

Трудовоговоспитания: 

— осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и бережное 
отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к 
различным профессиям. 

Экологическоговоспитания: 

— бережноеотношениекприроде; 

— неприятиедействий,приносящихейвред. 

Ценностинаучногопознания: 

— первоначальныепредставленияонаучнойкартинемира; 

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

Метапредметныерезультаты 

Метапредметныерезультатыосвоенияпрограммыначальногообщегообразованиядолжныотражать: 

Овладениеуниверсальнымиучебнымипознавательнымидействиями: 

1) базовыелогическиедействия: 

— сравниватьобъекты,устанавливатьоснованиядлясравнения,устанавливатьаналогии; 

— объединятьчастиобъекта(объекты)поопределённомупризнаку; 

— определятьсущественныйпризнакдляклассификации,классифицироватьпредложенныеобъекты; 

— находитьзакономерностиипротиворечияврассматриваемыхфактах,данныхинаблюденияхнаоснове 
предложенного педагогическим работником алгоритма; 

— выявлятьнедостатокинформациидлярешенияучебной(практической)задачинаосновепредложенного 
алгоритма; 

— устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся непосредственному 
наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

2) базовыеисследовательскиедействия: 

— определятьразрывмеждуреальнымижелательнымсостояниемобъекта(ситуации)наоснове 
предложенных педагогическим работником вопросов; 

— с помощьюпедагогическогоработникаформулироватьцель,планировать измененияобъекта,ситуации; 

— сравниватьнескольковариантоврешениязадачи,выбиратьнаиболееподходящий(наоснове 
предложенных критериев); 

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

— формулироватьвыводыиподкреплятьихдоказательстваминаосноверезультатовпроведенного 

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

— прогнозироватьвозможноеразвитиепроцессов,событийиихпоследствияваналогичныхилисходных 
ситуациях; 

 

1) работасинформацией: 

— выбиратьисточникполученияинформации; 

— согласнозаданномуалгоритмунаходитьвпредложенномисточникеинформацию,представленнуюв явном 
виде; 

— распознавать достоверную и недостоверную информациюсамостоятельно или на основании 
предложенного педагогическим работником способа её проверки; 
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— соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся) правила информационной безопасности при поиске информации в 
сети Интернет; 

— анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, информацию в соответствии с 
учебной задачей; 

— самостоятельносоздаватьсхемы,таблицыдляпредставленияинформации. 

Овладениеуниверсальнымиучебнымикоммуникативнымидействиями: 

 

1) общение: 

— восприниматьиформулироватьсуждения,выражатьэмоциивсоответствиисцелямииусловиями 
общения в знакомой среде; 

— проявлятьуважительноеотношениексобеседнику,соблюдатьправилаведениядиалогаидискуссии; 

— признаватьвозможностьсуществованияразныхточекзрения; 

— корректноиаргументированновысказыватьсвоёмнение; 

— строитьречевоевысказываниевсоответствииспоставленнойзадачей; 

— создаватьустныеиписьменныетексты(описание,рассуждение,повествование); 

— готовитьнебольшиепубличныевыступления; 

— подбиратьиллюстративныйматериал(рисунки,фото,плакаты)ктекстувыступления; 

2) совместнаядеятельность: 

— формулироватькраткосрочныеидолгосрочныецели(индивидуальныесучётомучастиявкол-лективных 
задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата пла- нирования, 
распределения промежуточных шагов и сроков; 

— принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: 
распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

— проявлятьготовностьруководить,выполнятьпоручения,подчиняться; 

— ответственновыполнятьсвоючастьработы; 

— оцениватьсвойвкладвобщийрезультат; 

— выполнятьсовместныепроектныезаданиясопоройнапредложенныеобразцы. 

 

Овладениеуниверсальнымиучебнымирегулятивнымидействиями: 

1) самоорганизация: 

— планироватьдействияпорешениюучебнойзадачидляполучениярезультата; 

— выстраиватьпоследовательностьвыбранныхдействий; 

2) самоконтроль: 

— устанавливатьпричиныуспеха/неудачучебнойдеятельности; 

— корректироватьсвоиучебныедействиядляпреодоленияошибок. 

 

Предметныерезультаты 

Предметныерезультатыпоучебномупредмету«Иностранный(английский)язык»предметнойобласти 

«Иностранный язык» должны быть ориентированы на применение знаний, умений и навыков в типичных 

учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, отражать сформированность иноязычной 

коммуникативной компетенции на элементарном уровне в совокупности её составляющих — речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, метапредметной (учебно- познавательной). 

2КЛАСС 

Коммуникативныеумения 

Говорение 

— вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-расспрос) в стандартных си- туациях 
неофициального общения, используя вербальные и/или зрительные опоры в рамках изучаемой тематики 
с соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране/странахизучаемого языка (не менее 3 реплик 
со стороны каждого собеседника); 

— создавать устные связные монологические высказывания объёмом не менее 3 фраз в рамках изучаемой 
тематики с опорой на картинки, фотографии и/или ключевые слова, вопросы. 

Аудирование 

— восприниматьнаслухипониматьречьучителяиодноклассников; 

— 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 пониманиемзапрашиваемойинфор-мациифактического 
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характера, используя зрительные опоры и языковую догадку (время звуча- ния текста/текстов для 
аудирования — до 40 секунд). 

Смысловоечтение 

— читать вслух учебные тексты объёмом до 60 слов, построенные на изученном языковом материале, с 
соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, демонстрируя понимание прочитанного; 

— читать про себя и понимать учебные тексты, построенные на изученном языковом материале, с 
различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной 
задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации, используя 
зрительные опоры и языковую догадку (объём текста для чтения — до 80 слов). 

Письмо 

— заполнятьпростыеформуляры,сообщаяосебеосновныесведения,всоответствииснормами, 
принятыми в стране/странах изучаемого языка; 

— писатьсопоройнаобразецкороткиепоздравленияспраздниками(сднёмрождения,Новымгодом). 

Языковыезнанияинавыки 

Фонетическаясторонаречи 

— знать буквы алфавита английского языка в правильной последовательности, фонетически корректно их 
озвучивать и графически корректно воспроизводить (полупечатное написание букв, буквосочетаний, 
слов); 

— применять правила чтения гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах, вычленять 
некоторые звукобуквенные сочетания при анализе знакомых слов; озвучивать транскрипционные знаки, 
отличать их от букв; 

— читатьновыесловасогласноосновнымправиламчтения; 

— различатьнаслухиправильнопроизноситьсловаифразы/предложенияссоблюдениемихритмико- 
интонационных особенностей. 

Графика,орфографияипунктуация 

— правильнописатьизученныеслова; 

— заполнятьпропускисловами;дописыватьпредложения; 

— правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и восклицательный знаки в конце 
предложения) и использоватьзнакапострофавсокращённыхформахглагола-связки,вспомогательногои 
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; 

— использоватьязыковуюдогадкувраспознаванииинтернациональныхслов. 

Грамматическаясторонаречи 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные коммуникативные типы 
предложений: повествовательные (утвердительные, отрицательные), вопросительные (общий, 
специальный, вопросы), побудительные (в утвердительной форме); 

— распознаватьиупотреблятьнераспространённыеираспространённыепростыепредложения; 

— распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречипредложениясначальнымIt; 

— распознавать иупотреблятьв устнойиписьменнойречипредложениясначальнымThere+tobeвPresent Simple 
Tense; 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречипростыепредложения 

— спростымглагольнымсказуемым(HespeaksEnglish.); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с составным глагольным 
сказуемым (I want to dance. She can skate well.); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с глаголом-связкой to be в Present 
SimpleTenseв составетаких фраз, как I’mDima, I’m eight. I’mfine. I’m sorry. It’s… Is it…? What’s …?; 

— распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречипредложенияскраткимиглагольнымиформами; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи повелительное наклонение: побудительные 
предложения в утвердительной форме (Come in, please.); 

— распознаватьи употреблять в устной и письменной речи настоящеепростоевремя (Present SimpleTense) в 
повествовательных (утвердительных и отрицательных) и вопросительных (общий и специальный 
вопрос) предложениях; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи глагольную конструкцию have got (I’ve got … 
Have you got …?); 



76  

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи модальный глагол сan/can’t для выражения 
умения (I can ride a bike.) и отсутствия умения (I can’t ride a bike.); can для получения разрешения (Can I 
go out?); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи неопределённый, определённый и нулевой 
артикль с существительными (наиболее распространённые случаи употребления); 

— распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречимножественноечислосуществительных, 
образованное по правилам и исключения: a pen — pens; a man — men; 

— распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиличныеипритяжательныеместоимения; 

— распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиуказательныеместоименияthis—these; 

— распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиколичественныечислительные(1—12); 

— распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречивопросительныесловаwho,what,how,where, how 
many; 

— распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречипредлогиместаon,in,near,under; 

— распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречисоюзыandиbut(приоднородныхчленах). 

 

Социокультурныезнанияиумения 

— владеть отдельными социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, принятыми в 
англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения: приветствие, прощание, знакомство, выражение 
благодарности, извинение, поздравление с днём рождения, Новым годом, Рождеством; 

— знатьназванияроднойстраныистраны/странизучаемогоязыкаиихстолиц. 

3КЛАСС 

Коммуникативныеумения 

Говорение 

— вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение, диалог- расспрос) в 
стандартных ситуациях неофициального общения, с вербальными и/или зрительными опорами в рамках 
изучаемой тематики ссоблюдениемнормречевогоэтикета,принятоговстране/странахизучаемогоязыка (не 
менее 4 реплик со стороны каждого собеседника); 

— создавать устные связные монологические высказывания (описание; повествование/рассказ) в рамках 
изучаемой тематики объёмом не менее 4 фраз с вербальными и/или зрительными опорами; 

— передавать основное содержание прочитанного текста с вербальными и/или зрительными опорами 
(объём монологического высказывания — не менее 4 фраз). 

Аудирование 

— воспринимать на слухипониматьречьучителяиодноклассниковвербально/невербальнореагироватьна 
услышанное; 

— воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на изученном языковом материале, с 
разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной 
задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации фактического 
характера, со зрительной опорой и с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки 
(время звучания текста/текстов для аудирования — до 1 минуты). 

Смысловоечтение 

— читать вслух учебные тексты объёмом до 70 слов, построенные на изученном языковом материале, с 
соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрируя понимание прочитанного; 

— читать про себя и понимать учебные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной 

глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основногосодержания, с пониманием запрашиваемой информации, созрительной опорой и 

без опоры, а также с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки (объём 

текста/текстов для чтения — до 130 слов). 

Письмо 

 

— заполнятьанкетыиформулярысуказаниемличнойинформации:имя,фамилия,возраст,страна 
проживания, любимые занятия и т. д.; 

— писатьсопоройнаобразецпоздравлениясднемрождения,Новымгодом,Рождествомсвыражением 
пожеланий; 

— создаватьподписикиллюстрациямспояснением,чтонанихизображено. 

Языковыезнанияинавыки 

Фонетическаясторонаречи 

— применятьправилачтениягласныхвтретьемтипеслога(гласная+r); 

— применятьправилачтениясложныхсочетанийбукв(например,-tion,-ight)водносложных,двусложных 
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имногосложныхсловах(international,night); 

— читатьновыесловасогласноосновнымправиламчтения; 

— различатьнаслухиправильнопроизноситьсловаифразы/предложенияссоблюдениемихритмико- 
интонационных особенностей. 

Графика,орфографияипунктуация 

— правильнописатьизученныеслова; 

— правильнорасставлятьзнакипрепинания(точка,вопросительныйивосклицательныйзнакивконце 
предложения, апостроф). 

Лексическаясторонаречи 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 350 лексических единиц (слов, 
словосочетаний,речевыхклише),включая200лексическихединиц,освоенныхнапервомгодуобучения; 

— распознаватьиобразовыватьродственныесловасиспользованиемосновныхспособовсловообразования: 
аффиксации (суффиксы числительных -teen, -ty, -th) и словосложения (football, snowman). 

 

Грамматическаясторонаречи 

— распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречипобудительныепредложениявотрицательной 
форме (Don’t talk, please.); 

— распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречипредложениясначальнымThere+tobeвPast Simple 
Tense (There was a bridge across the river. There were mountains in the south.); 

— распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиконструкциисглаголамина-ing:tolike/enjoy doing 
something; 

— распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиконструкциюI’dliketo…; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи правильные и неправильные глаголы в Past 
Simple Tense в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и вопросительных (общий и 
специальный вопрос) предложениях; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи существительные в притяжательном падеже 
(Possessive Case); 

— распознаватьи употреблять в устной и письменной речи cлова, выражающиеколичество c исчисляемыми и 
неисчисляемыми существительными (much/many/a lot of); 

— распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречинаречиячастотностиusually,often; 

— распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиличныеместоимениявобъектномпадеже; 

— распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиуказательныеместоименияthat—those; 

— распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречинеопределённыеместоименияsome/anyв 
повествовательных и вопросительных предложениях; 

— распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречивопросительныесловаwhen,whose,why; 

— распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиколичественныечислительные(13—100); 

— распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречипорядковыечислительные(1—30); 

— распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречипредлогнаправлениядвиженияto(Wewentto 
Moscow last year.); 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречипредлогиместаnextto,infrontof, 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. 

 

Социокультурныезнанияиумения 

— владеть социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, принятыми в англоязычной 
среде, в некоторых ситуациях общения (приветствие, прощание, знакомство, просьба, выражение 
благодарности, извинение, поздравление с днём рождения, Новым годом, Рождеством); 

— краткопредставлятьсвоюстрануистрану/страныизучаемогоязыканаанглийскомязыке. 

 

4КЛАСС 

Коммуникативныеумения 

Говорение 

— 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, фотографии и/или ключевые слова в 
стандартных ситуациях неофициального общения с соблюдением норм речевого этикета в объёме не 
менее 4—5 реплик со стороны каждого собеседника; 
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— создавать устные связные монологические высказывания (описание, рассуждение; повествова- 
ние/сообщение) с вербальными и/или зрительными опорами в рамках тематического содержания речи 
для 4 класса (объём монологического высказывания — не менее 4—5 фраз); 

— создавать устные связные монологические высказывания по образцу; выражать своё отношение к 
предмету речи; 

— передавать основное содержание прочитанного текста с вербальными и/или зрительными опорами в 
объёме не менее 4—5 фраз. 

— представлять результаты выполненной проектной работы, в том числе подбирая иллюстративный 
материал (рисунки, фото) к тексту выступления, в объёме не менее 4—5 фраз. 

Аудирование 

— восприниматьнаслухипониматьречьучителяиодноклассников,вербально/невербальнореагировать на 
услышанное; 

— воспринимать на слух и понимать учебные и адаптированные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации фактического характера со зрительной опорой и с использованием 

языковой, в томчислеконтекстуальной, догадки (времязвучаниятекста/текстов для аудирования—до1 

минуты). 

Смысловоечтение 

— читать вслух учебные тексты объёмом до 70 слов, построенные на изученном языковом материале, с 
соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрируя понимание прочитанного; 

— читать про себя тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной про- 
никновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 
основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации, созрительной опорой и без опоры, с 
использованием языковой, втом числеконтекстуальной, догадки(объём текста/текстов для чтения —до 
160 слов; 

— прогнозироватьсодержаниетекстанаосновезаголовка; 

— читатьпросебянесплошныетексты(таблицы,диаграммыит.д.)ипониматьпредставленнуювних 
информацию. 

Письмо 

— заполнятьанкетыиформулярысуказаниемличнойинформации:имя,фамилия,возраст,место 
жительства (страна проживания, город), любимые занятия и т. д.; 

— писатьсопоройнаобразецпоздравлениясднемрождения,Новымгодом,Рождествомсвыражением 
пожеланий; 

— писатьсопорой наобразецэлектронноесообщениеличногохарактера (объёмсообщения—до50слов). 

 

Языковыезнанияинавыки 

Фонетическаясторонаречи 

— читатьновыесловасогласноосновнымправиламчтения; 

— различатьнаслухиправильнопроизноситьсловаифразы/предложенияссоблюдениемихритмико- 
интонационных особенностей. 

Графика,орфографияипунктуация 

— правильнописатьизученныеслова; 

— правильнорасставлятьзнакипрепинания(точка,вопросительныйивосклицательныйзнакивконце 
предложения, апостроф, запятая при перечислении). 

Лексическаясторонаречи 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 500 лексических единиц (слов, 
словосочетаний, речевых клише), включая 350лексическихединиц,освоенных в предшествующиегоды 
обучения; 

— распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов словооб- 
разования: аффиксации (суффиксы -er/-or, -ist: teacher, actor, artist), словосложения (blackboard), 
конверсии (to play — a play). 

Грамматическаясторонаречи 

— распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиPresentContinuousTenseвповествовательных 
(утвердительных и отрицательных), вопросительных (общий и специальный вопрос) предложениях; 

— распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиконструкциюtobegoingtoиFutureSimpleTense для 
выражения будущего действия; 

— распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречимодальныеглаголыдолженствованияmustи have 
to; 

— распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиотрицательноеместоимениеno; 
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— распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречистепенисравненияприлагательных(формы, 
образованные по правилу и исключения: good — better — (the) best, bad — worse — (the) worst); 

— распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречинаречиявремени; 

— распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиобозначениедатыигода; 

— распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиобозначениевремени. 

 

Социокультурныезнанияиумения 

— владеть социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, принятыми в англо- язычной 
среде, в некоторых ситуациях общения (приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, 
извинение, поздравление с днём рождения, Новым годом, Рождеством); 

— знатьназванияроднойстраныистраны/странизучаемогоязыка; 

— знатьнекоторыхлитературныхперсонажей; 

— знатьнебольшиепроизведениядетскогофольклора(рифмовки,песни); 

— краткопредставлятьсвоюстранунаиностранномязыкеврамкахизучаемойтематики. 
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МАТЕМАТИКА 

 

Рабочая программа по предмету «Математика» на уровне начального общего образования составлена на 

основе Требований к результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего 

образования, а также Примерной программы воспитания. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

Программа по учебному предмету «Математика» (предметная область «Математика и информатика») 

включает пояснительную записку, содержание учебного предмета «Математика» для 1—4 классов начальной 

школы, распределённое по годам обучения, планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Математика»науровненачальногообщегообразованияитематическоепланированиеизучениякурса. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения предмета, характеристикупсихо- логических 

предпосылок к его изучению младшими школьниками; место в структуре учебного плана, а также подходы к 

отбору содержания, планируемым результатам и тематическому планированию. 

Содержаниеобученияраскрываетсодержательныелинии,которыепредлагаютсядляобязательногоизучения в 

каждом классе начальной школы. 

Содержание обучения в каждом классе завершается перечнем универсальных учебных действий (УУД) — 

познавательных, коммуникативных и регулятивных, которые возможно формировать средствами учебного 

предмета «Математика» с учётом возрастных особенностей младших школьников. В первом и втором классах 

предлагается пропедевтический уровень формирования УУД. В познавательных универсальных учебных 

действиях выделен специальный раздел «Работа с информацией». С учётом того, что выполнение правил 

совместной деятельности строится на интеграции регулятивных (определённые волевые усилия, 

саморегуляция, самоконтроль, проявление терпения и доброжелательности при налаживании отношений) и 

коммуникативных (способность вербальными средствами устанавливать взаимоотношения) универсальных 

учебных действий, их перечень дан в специальном разделе — «Совместная деятельность». Планируемые 

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

достижения младшего школьника за каж- дый год обучения в начальной школе. 

В тематическом планировании описывается программное содержание по всем разделам (темам) содержания 

обучения каждого класса, а также раскрываются методы и формы организации обучения и характеристика 

видов деятельности, которые целесообразно использовать при изучении той или иной программной темы 

(раздела). Представлены также способы организации дифференцированного обучения. 

В начальной школе изучение математики имеет особое значение в развитии младшего школьника. 

Приобретённые им знания, опыт выполнения предметных и универсальных действий на математическом 

материале, первоначальноеовладениематематическимязыкомстанутфундаментомобучениявосновномзвене 

школы, а также будут востребованы в жизни. 

Изучение математики в начальной школе направлено на достижение следующих образовательных, 
развивающих целей, а также целей воспитания: 

1. Освоениеначальныхматематических знаний —пониманиезначения величини способов их измерения; 
использование арифметических способов для разрешения сюжетных ситуаций; формирование умения решать 
учебные и практические задачи средствами математики; работа с алгоритмами выполнения арифметических 
действий. 

2. Формирование функциональной математической грамотности младшего школьника, которая 
характеризуется наличием у него опыта решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, 
построенных на понимании и применении математических отношений («часть-целое», «больше- меньше», 

«равно-неравно», «порядок»), смысла арифметических действий, зависимостей (работа, движение, 

продолжительность события). 

3.  Обеспечение  математического развития младшего школьника —  формирование 

способности к  интеллектуальной деятельности, пространственного воображения, 

математической речи; 

умениестроитьрассуждения,выбиратьаргументацию,различатьверные(истинные)и 

неверные(ложные)утверждения,вестипоискинформации(примеров,основанийдляупорядочения, 

вариантов и др.) 
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4. Становлениеучебно-познавательных мотивови интереса к изучению математики и умственномутруду; 
важнейших качеств интеллектуальной деятельности: теоретического и пространственного мышления, 
воображения, математической речи, ориентировки в математических терминах и понятиях; прочных навыков 
использования математических знаний в повседневной жизни. 

В основе конструирования содержания и отбора планируемых результатов лежат следующие ценности 

математики, коррелирующие со становлением личности младшего школьника: 

▪ пониманиематематическихотношенийвыступаетсредствомпознаниязакономерностейсуществования 

окружающего мира, фактов, процессов и явлений, происходящих в природе и в обществе (хронология 
событий, протяжённость по времени, образование целого из частей, изменение формы, размера и т. д.); 

▪ математическиепредставленияочислах,величинах,геометрическихфигурахявляютсяусловием 

целостного восприятия творений природы и человека(памятники архитектуры, сокровища искусства и 

культуры, объекты природы); 

▪ владениематематическимязыком,элементамиалгоритмическогомышленияпозволяетученику 

совершенствоватькоммуникативнуюдеятельность(аргументироватьсвоюточкузрения,строить логические 
цепочки рассуждений; опровергать или подтверждать истинность предположения). 

Младшие школьники проявляют интерес к математической сущности предметов и явлений окружающей 

жизни — возможности их измерить, определить величину, форму, выявить зависимости и закономерности их 

расположения во времени и в пространстве. Осознанию младшим школьником многих математических 

явленийпомогает еготяга кмоделированию, чтооблегчает освоениеобщегоспособа решения учебной задачи, а 

такжеработу с разными средствами информации, в том числеи графическими (таблица, диаграмма, схема). 

В начальной школе математические знания и умения применяются школьником при изучении других 

учебных предметов (количественные и пространственные характеристики, оценки, расчёты и прикидка, 

использование графических форм представления информации). Приобретённые учеником умения строить 

алгоритмы, выбирать рациональные способы устных и письменных арифметических вычислений, приёмы 

проверки правильности выполнения действий, а также различение, называние, изображение геометрических 

фигур, нахождение геометрических величин (длина, периметр, площадь) становятся показателями 

сформированной функциональнойграмотности младшегошкольника ипредпосылкой успешногодальнейшего 

обучения в основном звене школы. 

Вучебномпланенаизучениематематики в 1-3классах отводится5 часавнеделю, всего505 часов. Изних:в 1 

классе — 165 часов, во 2 и 3 классах — по 170 часов, в 4 классе — 136 часов - 4 часа в неделю. Всего 

отводится на изучение математики в начальной школе -641 час. 

СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯ 

Основноесодержаниеобучениявпрограммепредставленоразделами:«Числаивеличины», 

«Арифметическиедействия»,«Текстовыезадачи»,«Пространственныеотношенияигеометрическиефигуры», 

«Математическаяинформация». 

 

1 КЛАСС 

Числаи величины 

Числаот1до9:различение,чтение,запись.Единицасчёта.Десяток.Счётпредметов,записьрезультатацифрами. 
Числоицифра0приизмерении,вычислении. 

Числавпределах20:чтение,запись,сравнение.Однозначныеидвузначныечисла.Увеличение 

(уменьшение) числа на несколько единиц. 

Длинаиеёизмерение.Единицыдлины:сантиметр,дециметр;установлениесоотношениямеждуними. 

Арифметическиедействия 

Сложениеивычитаниечиселвпределах20.Названиякомпонентовдействий,результатовдействий сложения, 

вычитания. Вычитание как действие, обратное сложению. 

Текстовыезадачи 

Текстоваязадача:структурныеэлементы,составлениетекстовойзадачипообразцу.Зависимостьмеждуданнымии 

искомой величиной в текстовой задаче. Решение задач в одно действие. 

 

Пространственныеотношенияигеометрическиефигуры 

Расположениепредметовиобъектовнаплоскости,впространстве:слева/справа,сверху/снизу,между; 

установление пространственных отношений. 

Геометрическиефигуры:распознаваниекруга,треугольника,прямоугольника,отрезка.Построениеотрезка, квадрата, 
треугольника спомощью линейки на листев клетку;измерениедлины отрезкав сантиметрах. 
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Математическаяинформация 

Сборданныхобобъектепообразцу.Характеристикиобъекта,группыобъектов(количество,форма,размер). 

Группировкаобъектовпозаданномупризнаку. 
Закономерностьврядузаданныхобъектов:еёобнаружение,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, столбца; внесение 

одного-двух данных в таблицу. Чтение рисунка, схемы с одним-двумя числовыми данными (значениями 

данных величин). 

Двух-трёхшаговые инструкции, связанные с вычислением, измерением длины, изображением 
геометрической фигуры. 

 

Универсальныеучебныедействия(пропедевтическийуровень) 

Универсальныепознавательныеучебныедействия: 

— наблюдатьматематическиеобъекты(числа,величины)вокружающеммире; 

— обнаруживатьобщееиразличноевзаписиарифметическихдействий; 

— пониматьназначениеинеобходимостьиспользованиявеличинвжизни; 

— наблюдатьдействиеизмерительныхприборов; 

— сравниватьдваобъекта,двачисла; 

— распределятьобъектынагруппыпозаданномуоснованию; 

— копироватьизученныефигуры,рисоватьотрукипособственномузамыслу; 

— приводитьпримерычисел,геометрическихфигур; 

— вестипорядковыйиколичественныйсчет(соблюдатьпоследовательность). 

Работасинформацией: 

— понимать,чтоматематическиеявлениямогутбытьпредставленыспомощьюразныхсредств:текст, 
числовая запись, таблица, рисунок, схема; 

— читатьтаблицу,извлекатьинформацию,представленнуювтабличнойформе. 

Универсальныекоммуникативныеучебныедействия: 

— характеризовать(описывать)число,геометрическуюфигуру,последовательностьизнесколькихчисел, 
записанных по порядку; 

— комментироватьходсравнения двухобъектов; 

— описыватьсвоимисловамисюжетнуюситуациюиматематическоеотношение,представленноевзадаче; 
описывать положение предмета в пространстве. 

— различатьииспользоватьматематическиезнаки; 

— строитьпредложенияотносительнозаданногонабораобъектов. 

Универсальныерегулятивныеучебныедействия: 

 

— приниматьучебнуюзадачу,удерживатьеёвпроцесседеятельности; 

— действоватьвсоответствииспредложеннымобразцом,инструкцией; 

— проявлятьинтерескпроверкерезультатоврешенияучебнойзадачи,спомощьюучителяустанавливать 
причину возникшей ошибки и трудности; 

— проверятьправильностьвычисленияспомощьюдругогоприёмавыполнениядействия. 

Совместнаядеятельность: 

 

— участвовать в парной работе с математическим материалом; выполнять правила совместной 
деятельности:договариваться,считатьсясмнениемпартнёра,спокойноимирноразрешатьконфликты. 
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2 КЛАСС 

 

Числаи величины 

Числавпределах100:чтение,запись,десятичныйсостав,сравнение.Записьравенства,неравенства. 

Увеличение/уменьшениечислананесколькоединиц/десятков;разностное сравнениечисел. 

Величины: сравнение по массе (единица массы — килограмм); измерение длины (единицы длины — метр, 

дециметр,сантиметр,миллиметр),времени(единицывремени —час,минута).Соотношениемеждуединицами 

величины (в пределах 100), его применение для решения практических за- дач. 

 

Арифметическиедействия 

Устное сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода и с переходом через разряд. Письменное 

сложение и вычитание чисел в пределах 100. Переместительное, сочетательное свойства сложения, их 

применение для вычислений. Взаимосвязь компонентов и результата действия сложения, действия вычитания. 

Проверка результата вычисления (реальность ответа, обратное действие). 

Действия умноженияиделениячиселвпрактическихиучебныхситуациях.Названиякомпонентовдействий 

умножения, деления. 

Табличное умножение в пределах 50. Табличные случаи умножения, деления при вычислениях и решении 

задач. Переместительное свойство умножения. Взаимосвязь компонентов и результата действия умножения, 

действия деления. 

Неизвестныйкомпонентдействиясложения,действиявычитания;егонахождение. 
Числовое выражение: чтение, запись, вычисление значения. Порядок выполнения действий в числовом 

выражении, содержащем действия сложения и вычитания (со скобками/без скобок) в пределах 

 

100 (не болеетрехдействий);нахождениеегозначения.Рациональныеприемывычислений:использование 

переместительного и сочетательного свойства. 

 

Текстовыезадачи 

Чтение, представление текста задачи в виде рисунка, схемы или другой модели. План решения задачи в два 

действия, выбор соответствующих плануарифметических действий. Запись решения и ответа задачи.Решение 

текстовых задач на применение смысла арифметического действия (сложение, вычитание, умножение, 

деление). Расчётные задачи на увеличение/уменьшение величины на несколько единиц/в несколько раз. 

Фиксация ответа к задаче и его проверка (формулирование, проверка на достоверность, следование плану, 

соответствие поставленному вопросу). 

 

Пространственныеотношенияигеометрическиефигуры 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, прямая, прямой угол, ломаная, многоугольник. 

Построениеотрезка заданной длиныспомощью линейки. Изображениена клетчатой бумагепрямоугольника с 

заданными длинами сторон, квадрата с заданной длиной стороны. Длина ломаной. Измерение периметра 

данного/изображенного прямоугольника (квадрата), запись результата измерения в сантиметрах. 

 

Математическаяинформация 

Нахождение, формулирование одного-двух общих признаков набора математических объектов: чисел, 

величин, геометрических фигур. Классификация объектов по заданному или самостоятельно установленному 

признаку. Закономерность в ряду чисел, геометрических фигур, объектов повседневной жизни. 

Верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, содержащие количественные, пространственные 

отношения, зависимости между числами/величинами. Конструирование утверждений с использованием слов 

«каждый»,«все». 

Работа стаблицами:извлечениеи использованиедляответа навопросинформации,представленнойв таблице 
(таблицы сложения, умножения; график дежурств, наблюдения в природе и пр.). 

Внесениеданныхвтаблицу,дополнениемоделей(схем,изображений)готовымичисловымиданными. 

Алгоритмы (приёмы, правила) устных и письменных вычислений, измерений и построениягеометрических 
фигур. 

Правилаработысэлектроннымисредствамиобучения(электроннойформойучебника,компьютерными тренажёрами). 
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— сравниватьгруппыобъектов(чисел,величин,геометрическихфигур)посамостоятельно 
выбранному основанию; 

— распределять(классифицировать)объекты(числа,величины,геометрическиефигуры,текстовые 
задачи в одно действие) на группы; 

— обнаруживатьмоделигеометрическихфигурвокружающеммире; 

— вестипоискразличныхрешенийзадачи(расчётной,сгеометрическимсодержанием); 

— воспроизводитьпорядоквыполнениядействийвчисловомвыражении,содержащемдействия 
сложения и вычитания (со скобками/без скобок); 

— устанавливатьсоответствиемеждуматематическимвыражениемиеготекстовымописанием; 

— подбиратьпримеры,подтверждающиесуждение,вывод,ответ. 

Работасинформацией: 

— извлекатьииспользоватьинформацию,представленнуювтекстовой,графической(рисунок,схема, 
таблица) форме, заполнять таблицы; 

— устанавливатьлогикупереборавариантовдлярешенияпростейшихкомбинаторныхзадач; 

— дополнятьмодели(схемы,изображения)готовымичисловымиданными. 

Универсальныекоммуникативныеучебныедействия: 

— комментироватьходвычислений; 

— объяснятьвыборвеличины,соответствующейситуацииизмерения; 

— составлятьтекстовуюзадачусзаданнымотношением(готовымрешением)пообразцу; 

— использоватьматематическиезнакиитерминологиюдляописаниясюжетнойситуации;конструирования 
утверждений, выводов относительно данных объектов, отношения; 

— называтьчисла,величины,геометрическиефигуры,обладающиезаданнымсвойством; 

— записывать,читатьчисло,числовоевыражение;приводитьпримеры,иллюстрирующиесмысл 
арифметического действия. 

— конструироватьутверждениясиспользованиемслов«каждый»,«все». 

Универсальныерегулятивныеучебныедействия: 

— следоватьустановленномуправилу,покоторомусоставленрядчисел,величин,геометрическихфигур; 

— организовывать,участвовать,контролироватьходирезультатпарнойработысматематическим 
материалом; 

— проверятьправильностьвычисленияспомощьюдругогоприёмавыполнениядействия,обратного 
действия; 

— находитьспомощьюучителяпричинувозникшейошибкиитрудности. 

Совместнаядеятельность: 

— принимать правила совместной деятельности при работе в парах, группах, составленных учителем или 
самостоятельно; 

— участвовать в парной и групповой работе с математическим материалом: обсуждать цель деятельности, 
ход работы, комментировать свои действия, выслушивать мнения других участников, готовить 
презентацию (устное выступление) решения или ответа; 

— решать совместно математические задачи поискового и творческого характера (определять с помощью 
измерительных инструментов длину, определять время и продолжительность с помощью часов; 
выполнять прикидку и оценку результата действий, измерений); 

— совместносучителемоцениватьрезультатывыполненияобщейработы. 

3 КЛАСС 

Числаи величины 

Числа в пределах 1000: чтение, запись, сравнение, представление в виде суммы разрядных слагаемых. 

Равенства и неравенства: чтение, составление. Увеличение/уменьшение числа в несколько раз. Кратное 

сравнение чисел. 

Масса (единицамассы—грамм);соотношениемеждукилограммомиграммом;отношение«тяжелее/легче 

на/в». 

Стоимость(единицы—рубль,копейка);установлениеотношения«дороже/дешевлена/в».Соотношение 

«цена,количество,стоимость»впрактическойситуации. 

Время(единицавремени—секунда);установлениеотношения«быстрее/медленнеена/в».Соотношение 
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«начало,окончание,продолжительностьсобытия»впрактическойситуации. 

Длина (единица длины — миллиметр, километр); соотношение между величинами в пределах тысячи. 

Площадь (единицы площади — квадратный метр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, 

квадратныйметр). 

Арифметическиедействия 

Устные вычисления, сводимые кдействиямвпределах100(табличноеивнетабличноеумножение,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, сочетательное свойства сложения, умножения при вычислениях. 

Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. 

Порядок действий вчисловомвыражении,значениечисловоговыражения,содержащегонесколькодействий (со 

скобками/без скобок), с вычислениями в пределах 1000. 

Однородныевеличины:сложениеивычитание. 

Текстовыезадачи 

Работа с текстовой задачей: анализ данных и отношений, представление на модели, планирование хода 

решения задачи, решение арифметическим способом. Задачи на понимание смысла арифметических действий 

(в том числе деления с остатком), отношений (больше/меньше на/в), зависимостей (купля-продажа, расчёт 

времени, количества), на сравнение (разностное, кратное). Запись решения задачи по действиям и с помощью 

числового выражения. Проверка решения и оценка полученного результата. 

Доля величины: половина, треть, четверть, пятая, десятая часть в практической ситуации; сравнение долей 
одной величины. Задачи на нахождение доли величины. 

Пространственныеотношенияигеометрическиефигуры 

Конструированиегеометрическихфигур(разбиениефигурыначасти,составлениефигурыизчастей). 

Периметр многоугольника: измерение, вычисление, запись равенства. 

Измерение площади, запись результата измерения в квадратных сантиметрах. Вычисление площади 

прямоугольника (квадрата) с заданными сторонами, запись равенства. Изображение на клетчатой бумаге 

прямоугольника с заданным значением площади. Сравнение площадей фигур с помощью наложения. 

Математическаяинформация 

Классификацияобъектовподвумпризнакам. 

Верные(истинные)иневерные(ложные)утверждения:конструирование,проверка.Логическиерассуждения со 
связками «если …, то …», «поэтому», «значит». 

Извлечениеи использованиедля выполнения заданий информации, представленной в таблицахс 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,использованиеданныхдлярешенияучебныхипрактическихзадач.Алгоритмыизучения материала, 

выполнения обучающих и тестовых заданий на доступных электронных средствах обучения (интерактивной доске, 

компьютере, других устройствах). 

Универсальныеучебныедействия 

Универсальныепознавательныеучебныедействия: 

— сравниватьматематическиеобъекты(числа,величины,геометрическиефигуры); 

— выбиратьприёмвычисления,выполнениядействия; 

— конструироватьгеометрическиефигуры; 

— классифицироватьобъекты(числа,величины,геометрическиефигуры,текстовыезадачиводно 
действие) по выбранному признаку; 

— прикидыватьразмерыфигуры,еёэлементов; 

— пониматьсмыслзависимостейиматематическихотношений,описанныхвзадаче; 

— различатьииспользоватьразныеприёмыиалгоритмывычисления; 

— выбиратьметодрешения(моделированиеситуации,переборвариантов,использованиеалгоритма); 

— соотноситьначало,окончание,продолжительностьсобытиявпрактическойситуации; 

— составлятьрядчисел(величин,геометрическихфигур)посамостоятельновыбранномуправилу; 

— моделироватьпредложеннуюпрактическуюситуацию; 

— устанавливатьпоследовательностьсобытий,действийсюжетатекстовойзадачи. 

Работасинформацией:-читатьинформацию,представленнуювразныхформах; 
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— извлекатьиинтерпретироватьчисловыеданные,представленныевтаблице,надиаграмме; 

— заполнятьтаблицысложенияиумножения,дополнятьданнымичертеж; 

— устанавливатьсоответствиемеждуразличнымизаписямирешениязадачи; 

— использоватьдополнительнуюлитературу(справочники,словари)дляустановленияипроверкизначения 
математического термина (понятия). 

Универсальныекоммуникативныеучебныедействия: 

— использоватьматематическуютерминологиюдляописанияотношенийизависимостей; 

— строитьречевыевысказываниядлярешениязадач;составлятьтекстовуюзадачу; 

— объяснятьнапримерахотношения«больше/меньшена…»,«больше/меньшев…»,«равно»; 

— использоватьматематическуюсимволикудлясоставлениячисловыхвыражений; 

— выбирать,осуществлятьпереходотоднихединицизмерениявеличиныкдругимвсоответствиис 
практической ситуацией; 

— участвоватьвобсужденииошибоквходеирезультатевыполнениявычисления. 

Универсальныерегулятивныеучебныедействия: 

— проверятьходирезультатвыполнениядействия; 

— вестипоискошибок,характеризоватьихиисправлять; 

— формулироватьответ(вывод),подтверждатьегообъяснением,расчётами; 

— выбиратьииспользоватьразличныеприёмыприкидкиипроверкиправильностивычисления;проверять 
полноту и правильность заполнения таблиц сложения, умножения. 

Совместнаядеятельность: 

— приработевгруппеиливпаревыполнятьпредложенныезадания(находитьразныерешения;определять с 
помощью цифровых и аналоговых приборов, измерительных инструментов длину, массу, время); 

— договариватьсяораспределенииобязанностейвсовместномтруде,выполнятьролируководителя, 
подчинённого, сдержанно принимать замечания к своей работе; 

— выполнятьсовместноприкидкуиоценкурезультатавыполненияобщейработы. 

 

4 КЛАСС 

 

Числаи величины 

Числавпределахмиллиона:чтение, запись,поразрядноесравнениеупорядочение. Число,большееили меньшее 
данного числа на заданное число разрядных единиц, в заданное число раз. 

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

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

Единицывремени(сутки,неделя,месяц,год,век),соотношениемеждуними. 

Единицыдлины(миллиметр,сантиметр,дециметр,метр,километр),площади(квадратныйметр,квадратный 

сантиметр), вместимости (литр), скорости (километры в час, метры в минуту, метры в секунду); соотношение 

между единицами в пределах 100 000. 

Долявеличинывремени,массы,длины. 

Арифметическиедействия 

Письменное сложение, вычитание многозначных чисел в пределах миллиона. Письменное умножение, 

деление многозначных чисел на однозначное/двузначное число в пределах 100 000; деление с остатком. 

Умножение/деление на 10, 100, 1000. 

Свойства арифметических действий и их применение для вычислений. Поиск значения числового 

выражения, содержащего несколько действий в пределах 100 000. Проверка результата вычислений, в том 

числе с помощью калькулятора. 

Равенство, содержащее неизвестный компонент арифметического действия: запись, нахождение 

неизвестного компонента. 

Умножениеиделениевеличинынаоднозначноечисло. 

Текстовыезадачи 

Работа с текстовой задачей, решение которой содержит 2—3 действия: анализ, представление на модели; 

планирование и запись решения; проверка решения и ответа. Анализ зависимостей, характеризующих 

процессы: движения (скорость, время, пройденный путь), работы (производительность, время, объём работы), 

купли-продажи (цена, количество, стоимость) и решение соответствующих задач. Задачи на установление 

времени (начало, продолжительность иокончаниесобытия),расчётаколичества,расхода,изменения.Задачина 

нахождениедоли величины,величиныпоеёдоле. Разныеспособы решения некоторых видовизученных задач. 

Оформление решения по действиям с пояснением, по вопросам, с помощью числового выражения. 
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Пространственныеотношенияигеометрическиефигуры 

Наглядныепредставленияосимметрии. 

Окружность,круг:распознаваниеиизображение;построениеокружностизаданногорадиуса.Построение изученных 

геометрических фигур с помощью линейки, угольника, циркуля. 

Пространственныегеометрическиефигуры(тела):шар,куб,цилиндр,конус,пирамида;различение,  называние. 

Конструирование: разбиение фигуры на прямоугольники (квадраты), составление фигур из 

прямоугольников/квадратов.Периметр,площадьфигуры,составленнойиздвух-трёхпрямоугольников(квадратов). 

 

 

Математическаяинформация 

Работа с утверждениями: конструирование, проверка истинности; составление и проверка логических 

рассуждений при решении задач. 

Данные о реальных процессах и явлениях окружающего мира, представленные на диаграммах, схемах, в 

таблицах, текстах. Сбор математических данных о заданном объекте (числе, величине, геометрической 

фигуре). Поиск информации в справочной литературе, сети Интернет. Запись информации в предложенной 

таблице, на столбчатой диаграмме. 

Доступные электронные средства обучения, пособия, тренажёры, их использование под руководством 

педагога и самостоятельно. Правила безопасной работы с электронными источниками информации 

(электронная форма учебника, электронные словари, образовательные сайты, ориентированные на детей 

младшего школьного возраста). 

Алгоритмырешенияучебныхипрактическихзадач. 

 

Универсальныеучебныедействия 

Универсальныепознавательныеучебныедействия: 

— ориентироватьсявизученнойматематическойтерминологии,использоватьеёввысказыванияхи 
рассуждениях; 

— сравниватьматематическиеобъекты(числа,величины,геометрическиефигуры),записыватьпризнак 
сравнения; 

— выбиратьметодрешенияматематическойзадачи(алгоритмдействия,приёмвычисления,способ 
решения, моделирование ситуации, перебор вариантов); 

— обнаруживатьмоделиизученныхгеометрическихфигурвокружающеммире; 

— конструироватьгеометрическуюфигуру,обладающуюзаданнымсвойством(отрезокзаданнойдлины, 
ломаная определённой длины, квадрат с заданным периметром); 

— классифицироватьобъектыпо1—2выбраннымпризнакам. 

— составлятьмодельматематическойзадачи,проверятьеёсоответствиеусловиямзадачи; 

— определять с помощью цифровых и аналоговых приборов: массупредмета (электронные и гиревые весы), 
температуру (градусник), скорость движения транспортного средства (макет спидометра), вместимость 
(с помощью измерительных сосудов). 

Работасинформацией: 

— представлятьинформациювразныхформах; 

— извлекатьиинтерпретироватьинформацию,представленнуювтаблице,надиаграмме; 

— использовать справочную литературу для поиска информации, в том числе Интернет (в условиях 
контролируемого выхода). 

Универсальныекоммуникативныеучебныедействия: 

— использоватьматематическуютерминологиюдлязаписирешенияпредметнойилипрактическойзадачи; 

— приводитьпримерыиконтрпримерыдляподтверждения/опровержениявывода,гипотезы; 

— конструировать,читатьчисловоевыражение; 

— описыватьпрактическуюситуациюсиспользованиемизученнойтерминологии; 

— характеризоватьматематическиеобъекты,явленияисобытияспомощьюизученныхвеличин; 

— составлятьинструкцию,записыватьрассуждение; 

— инициироватьобсуждениеразныхспособоввыполнениязадания,поискошибокврешении. 
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Универсальныерегулятивныеучебныедействия: 

— контролироватьправильностьиполнотувыполненияалгоритмаарифметическогодействия,решения 
текстовой задачи, построения геометрической фигуры, измерения; 

— самостоятельновыполнятьприкидкуиоценкурезультатаизмерений; 

— находить,исправлять,прогнозироватьтрудностииошибки,итрудностиврешенииучебнойзадачи. 

Совместнаядеятельность: 

— участвовать в совместной деятельности: договариваться о способе решения, распределять работу между 
членами группы (например, в случае решения задач, требующих перебора большого количества 
вариантов), согласовывать мнения в ходе поиска доказательств, выбора рационального способа; 

— договариваться с одноклассниками в ходе организации проектной работы с величинами (составление 

расписания, подсчёт денег, оценка стоимости и веса покупки, рост и вес человека, приближённаяоценка 

расстояний и временных интервалов; взвешивание; измерение температуры воздуха и воды), 

геометрическими фигурами(выбор формы и деталей при конструировании, расчёт и разметка, прикидка 

и оценка конечного результата). 

ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯПРОГРАММЫУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

«МАТЕМАТИКА»НАУРОВНЕНАЧАЛЬНОГООБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ. 

 

 

Младший школьник достигает планируемыхрезультатовобучениявсоответствиисосвоимивозможностями и 

способностями. На его успешность оказывают влияние темп деятельности ребенка, скорость психического 

созревания, особенности формирования учебной деятельности (способность к целеполаганию, готовность 

планировать свою работу, самоконтроль и т. д.). 

Планируемые результаты освоения программы по математике, представленные по годам обучения, 

отражают, в первую очередь, предметные достижения обучающегося. Также они включают отдельные 

результаты в области становления личностных качеств и метапредметных действий и умений, которые могут 

быть достигнуты на этом этапе обучения. Тем самым подчеркивается, что становление личностных 

новообразованийиуниверсальныхучебныхдействийосуществляетсясредствамиматематическогосодержания 

курса. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Математика» в начальной школе у обучающегося будут сформированы 

следующие личностные результаты: 

— осознавать необходимость изучения математики для адаптации к жизненным ситуациям, для развития 
общей культуры человека; развития способности мыслить, рассуждать, выдвигать предположения и 
доказывать или опровергать их; 

— применять правила совместной деятельности со сверстниками, проявлять способность договариваться, 
лидировать, следовать указаниям, осознавать личную ответственность и объективно оценивать свой 
вклад в общий результат; 

— осваиватьнавыкиорганизациибезопасногоповедениявинформационнойсреде; 

— применять математикудлярешенияпрактическихзадачвповседневнойжизни,втомчислеприоказании 
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 прирешении поставленных 
задач, умение преодолевать трудности; 

 

— оцениватьпрактическиеиучебныеситуациисточкизрениявозможностипримененияматематикидля 
рационального и эффективного решения учебных и жизненных проблем; 

— оцениватьсвоиуспехивизученииматематики,намечатьпутиустранениятрудностей;стремиться 
углублять свои математические знания и умения; 

— пользоватьсяразнообразнымиинформационнымисредствамидлярешенияпредложенныхи 
самостоятельно выбранных учебных проблем, задач. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются следующие универсальные учебные 
действия. 
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Универсальныепознавательныеучебныедействия: 

1) Базовыелогическиедействия: 

— устанавливатьсвязиизависимостимеждуматематическимиобъектами(часть-целое;причина- 
следствие; протяжённость); 

— применять базовые логические универсальные действия: сравнение, анализ, классификация 
(группировка), обобщение; 

— приобретать практические графические и измерительные навыки для успешного 
решения учебных и житейских задач; 

— представлятьтекстовуюзадачу,еёрешениеввидемодели,схемы,арифметическойзаписи,текстав 
соответствии с предложенной учебной проблемой. 

2) Базовыеисследовательскиедействия: 

— проявлятьспособностьориентироватьсявучебномматериалеразныхразделовкурсаматематики; 

— пониматьиадекватноиспользоватьматематическуютерминологию:различать,характеризовать, 
использовать для решения учебных и практических задач; 

— применятьизученныеметодыпознания(измерение,моделирование,переборвариантов) 

3) Работасинформацией: 

— находитьииспользоватьдлярешенияучебныхзадачтекстовую,графическуюинформациювразных 
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; 

— приниматьправила,безопасноиспользоватьпредлагаемыеэлектронныесредстваиисточники 
информации. 

Универсальныекоммуникативныеучебныедействия: 

— конструироватьутверждения,проверятьихистинность;строитьлогическоерассуждение; 

— использоватьтекстзаданиядляобъясненияспособаиходарешенияматематическойзадачи; 
формулировать ответ; 

— комментироватьпроцессвычисления,построения,решения; 

— объяснятьполученныйответсиспользованиемизученнойтерминологии; 

— в процессе диалогов по обсуждению изученного материала — задавать вопросы, высказывать суждения, 
оцениватьвыступления участников, приводить доказательства своей правоты,проявлятьэтикуобщения; 

— создаватьвсоответствии сучебной задачей текстыразноговида —описание(например, геометрической 
фигуры), рассуждение (к примеру, при решении задачи), инструкция (например, измерение длины 
отрезка); 

— ориентироватьсявалгоритмах:воспроизводить, дополнять,исправлять деформированные; составлятьпо 
аналогии; 

— самостоятельносоставлятьтекстызаданий,аналогичныетиповымизученным. 

Универсальныерегулятивныеучебныедействия: 

 

1) Самоорганизация: 

— планироватьэтапыпредстоящейработы,определятьпоследовательностьучебныхдействий; 

— выполнятьправилабезопасногоиспользованияэлектронныхсредств,предлагаемыхвпроцессе 
обучения. 

2) Самоконтроль: 

— осуществлятьконтрольпроцессаирезультатасвоейдеятельности;объективнооцениватьих; 

— выбиратьипринеобходимостикорректироватьспособыдействий; 

— находитьошибкивсвоейработе,устанавливатьихпричины,вестипоискпутейпреодоленияошибок; 

3) Самооценка: 

— предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать способы их 
предупреждения (формулирование вопросов, обращение к учебнику, дополнительным средствам 
обучения, в том числе электронным); 

— оцениватьрациональностьсвоихдействий,даватьимкачественнуюхарактеристику. 
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Совместнаядеятельность: 

— участвоватьвсовместнойдеятельности:распределятьработумеждучленамигруппы(например, вслучае 
решения задач, требующих перебора большого количества вариантов, приведения примеров и 
контрпримеров); согласовывать мнения в ходе поиска доказательств, выбора рационального способа, 
анализа информации; 

— осуществлять совместный контроль и оценку выполняемых действий, предвидеть возможность 
возникновения ошибок и трудностей, предусматривать пути их предупреждения. 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Кконцуобучениявпервомклассеобучающийсянаучится: 

— читать,записывать,сравнивать,упорядочиватьчислаот0до20; 

— пересчитывать различныеобъекты,устанавливатьпорядковыйномеробъекта; 

— находитьчисла,большие/меньшиеданногочисланазаданноечисло; 

— выполнятьарифметическиедействиясложенияивычитаниявпределах20(устноиписьменно)без 
перехода через десяток; 

— называтьиразличатькомпонентыдействийсложения(слагаемые,сумма)ивычитания(уменьшаемое, 
вычитаемое, разность); 

— решатьтекстовыезадачиводнодействиенасложениеивычитание:выделятьусловиеитребование 
(вопрос); 

— сравниватьобъектыподлине,устанавливаямеждунимисоотношениедлиннее/короче(выше/ниже, 
шире/уже); 

— знатьииспользоватьединицудлины—сантиметр;измерятьдлинуотрезка,чертитьотрезокзаданной 
длины (в см); 

— различатьчислоицифру; 

— распознаватьгеометрическиефигуры:круг,треугольник,прямоугольник(квадрат),отрезок; 

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

— распознаватьверные(истинные)иневерные(ложные)утвержденияотносительнозаданногонабора 
объектов/предметов; 

— группироватьобъектыпозаданномупризнаку;находитьиназыватьзакономерностиврядуобъектов 
повседневной жизни; 

— различатьстрокиистолбцытаблицы,вноситьданноевтаблицу,извлекатьданное/данныеизтаблицы; 

— сравниватьдваобъекта(числа,геометрическиефигуры); 

— распределять объекты на две группы по заданному 

основанию.Кконцуобучениявовторомклассеобучающийся 

научится: 

— читать,записывать,сравнивать,упорядочиватьчиславпределах100; 

— находитьчислобольшее/меньшееданногочисланазаданноечисло(впределах100);большееданного числа 
в заданное число раз (в пределах 20); 

— устанавливатьисоблюдатьпорядокпривычислениизначениячисловоговыражения(соскобками/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 пределах 50 с использованием таблицы умножения; 

— называтьиразличатькомпонентыдействийумножения(множители,произведение);деления(делимое, 
делитель, частное); 

— находитьнеизвестныйкомпонентсложения,вычитания; 

— использовать при выполнении практических заданий единицы величин длины (сантиметр, дециметр, 
метр), массы (килограмм), времени (минута, час); стоимости (рубль, копейка); преобразовывать одни 
единицы данных величин в другие; 

— определять с помощью измерительных инструментов длину; определять время с помощью часов; 
выполнять прикидку и оценку результата измерений; сравнивать величины длины, массы, времени, 
стоимости, устанавливая между ними соотношение «больше/меньше на»; 

— решать текстовыезадачиводно-двадействия:представлятьзадачу(краткаязапись,рисунок,таблицаили 
другая модель); планировать ход решения текстовой задачи в два действия, оформлять его в виде 
арифметического действия/действий, записывать ответ; 
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— различатьиназыватьгеометрическиефигуры:прямойугол;ломаную,многоугольник;выделятьсреди 
четырехугольников прямоугольники, квадраты; 

— набумагевклеткуизображатьломаную,многоугольник;чертитьпрямойугол,прямоугольникс 
заданными длинами сторон; использовать для выполнения построений линейку, угольник; 

— выполнятьизмерениедлинреальныхобъектовспомощьюлинейки; 

— находитьдлинуломаной,состоящейиздвух-трёхзвеньев,периметрпрямоугольника(квадрата); 

— распознаватьверные(истинные)иневерные(ложные)утверждениясословами«все»,«каждый»; 
проводить одно-двухшаговые логические рассуждения и делать выводы; 

— находитьобщийпризнакгруппыматематическихобъектов(чисел,величин,геометрическихфигур); 

— находитьзакономерностьврядуобъектов(чисел,геометрическихфигур); 

— представлятьинформациювзаданнойформе:дополнятьтекстзадачичислами,заполнятьстро-ку/столбец 
таблицы, указывать числовые данные на рисунке (изображении геометрических фигур); 

— сравниватьгруппыобъектов(находитьобщее,различное); 

— обнаруживатьмоделигеометрическихфигурвокружающеммире; 

— подбиратьпримеры,подтверждающиесуждение,ответ; 

— составлять(дополнять)текстовуюзадачу; 

— проверятьправильностьвычислений. 

Кконцуобучениявтретьемклассеобучающийсянаучится: 

— читать,записывать,сравнивать,упорядочиватьчиславпределах1000; 

— находитьчислобольшее/меньшееданногочисланазаданноечисло,взаданноечислораз(впределах  1000); 

— выполнятьарифметическиедействия:сложениеивычитание(впределах100—устно,впределах1000 

—письменно); умножениеиделениенаоднозначноечисло(впределах100—

устноиписьменно); 

— выполнятьдействияумножениеиделениесчислами0и1;делениес остатком; 

— устанавливать и соблюдать порядок действий при вычислении значения числового выражения (со 
скобками/без скобок), содержащего арифметические действия сложения, вычитания, умножения и 
деления; 

— использоватьпривычисленияхпереместительноеисочетательноесвойствасложения; 

— находитьнеизвестныйкомпонентарифметическогодействия; 

— использовать при выполнении практических заданий и решении задач единицы: длины (миллиметр, 
сантиметр, дециметр, метр, километр), массы (грамм, килограмм), времени (минута, час, секунда), 
стоимости (копейка, рубль); преобразовывать одни единицы данной величины в другие; 

— определять с помощью цифровых и аналоговых приборов, измерительных инструментов длину, массу, 
время; выполнять прикидку и оценку результата измерений; определять продолжительность события; 

— сравнивать величины длины, площади, массы, времени, стоимости, устанавливая между ними 
соотношение «больше/меньше на/в»; 

— называть,находитьдолювеличины(половина,четверть); 

— сравниватьвеличины,выраженныедолями; 

— знать и использовать при решении задач и в практических ситуациях (покупка товара, определение 
времени, выполнение расчётов) соотношение между величинами; выполнять сложение и вычитание 
однородных величин, умножение и деление величины на однозначное число; 

— решать задачи в одно-два действия: представлять текст задачи, планировать ход решения, записывать 
решение и ответ, анализировать решение (искать другой способ решения), оценивать ответ 
(устанавливать его реалистичность, проверять вычисления); 

— конструировать прямоугольник из данных фигур (квадратов), делить прямоугольник, многоугольник на 
заданные части; 

— сравниватьфигурыпоплощади(наложение,сопоставлениечисловыхзначений); 

— находитьпериметрпрямоугольника(квадрата),площадьпрямоугольника(квадрата),используя 
правило/алгоритм; 

— распознаватьверные(истинные)иневерные(ложные)утверждениясословами:«все»,«некоторые»,«и», 

«каждый», «если…, то…»;формулироватьутверждение(вывод), строитьлогическиерассуждения(одно- 

двухшаговые), в том числе с использованием изученных связок; 

— классифицироватьобъектыпоодному-двумпризнакам; 

— извлекать и использовать информацию, представленную в таблицах с данными о реальных процессах и 
явлениях окружающего мира (например, расписание, режим работы), в предметах повседневной жизни 
(например, ярлык, этикетка);структурировать информацию: заполнять простейшие таблицы по образцу; 
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— составлятьпланвыполненияучебногозаданияиследоватьему;выполнятьдействияпоалгоритму; 

— сравниватьматематическиеобъекты(находитьобщее,различное,уникальное); 

— выбиратьверноерешение математическойзадачи. 

Кконцуобучениявчетвертомклассеобучающийсянаучится: 

— читать,записывать,сравнивать,упорядочиватьмногозначныечисла; 

— находитьчислобольшее/меньшееданногочисланазаданноечисло,взаданноечислораз; 

— выполнять арифметические действия: сложение и вычитание с многозначными числами письменно (в 
пределах 100 — устно); умножение и деление многозначного числа на однозначное, двузначное число 
письменно (в пределах 100 — устно); деление с остатком — письменно (в пределах 1000); 

— вычислять значение числового выражения (со скобками/без скобок), содержащего действия сложения, 
вычитания, умножения, деления с многозначными числами; 

— использоватьпривычисленияхизученныесвойстваарифметическихдействий; 

— выполнять прикидку результата вычислений; осуществлять проверку полученного результата по 
критериям: достоверность(реальность), соответствие правилу/алгоритму, а также с помощью 
калькулятора; 

— находитьдолювеличины,величинупоеедоле; 

— находитьнеизвестныйкомпонентарифметическогодействия; 

— использовать единицы величин для при решении задач (длина, масса, время, вместимость, стоимость, 
площадь, скорость); 

— использовать при решении задач единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр), 
массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), времени (секунда,минута, час; сутки, неделя, месяц, год, 
век),вместимости(литр),стоимости(копейка,рубль),площади(квадратныйметр,квадратныйдециметр, 
квадратный сантиметр), скорости (километр в час, метр в секунду); 

— использовать прирешении текстовых задач ивпрактических ситуациях соотношения междускоростью, 
временем и пройденным путем, между производительностью, временем и объёмом работы; 

— определятьспомощьюцифровыхианалоговыхприборовмассупредмета, температуру(например, воды, 
воздуха в помещении), скорость движения транспортного средства; определять с помощью 
измерительных сосудов вместимость; выполнять прикидку и оценку результата измерений; 

— решать текстовые задачи в 1—3 действия, выполнять преобразование заданных величин, выбирать при 
решении подходящие способы вычисления, сочетая устные и письменные вычисления и используя, при 
необходимости, вычислительные устройства, оценивать полученный результат по критериям: 
достоверность/реальность, соответствие условию; 

— решать практические задачи, связанные с повседневной жизнью (на покупки, движение и т. п.), в том 
числе, с избыточными данными, находить недостающую информацию (например, из таблиц, схем), 
находить и оценивать различные способы решения, использовать подходящие способы проверки; 

— различать,называтьгеометрическиефигуры:окружность,круг; 

— изображатьспомощьюциркуляилинейкиокружностьзаданногорадиуса; 

— различать изображения простейших пространственных фигур: шара, куба, цилиндра, конуса, пирамиды; 
распознавать в простейших случаях проекции предметов окружающего мира на плоскость (пол, стену); 

— выполнять разбиение (показывать на рисунке, чертеже) простейшей составной фигуры на 
прямоугольники (квадраты), находить периметр и площадь фигур, составленных из двух-трех 
прямоугольников (квадратов); 

— распознаватьверные(истинные)иневерные(ложные)утверждения;приводитьпример,контр-пример; 

— формулировать утверждение (вывод), строить логические рассуждения (одно-/двухшаговые) с 
использованием изученных связок; 

— классифицироватьобъектыпозаданным/самостоятельноустановленнымодному-двумпризнакам; 

— извлекать и использовать для выполнения заданий и решения задач информацию, представленную в 
простейших столбчатых диаграммах, таблицах с данными о реальных процессах и явлениях 
окружающего мира (например, календарь, расписание), в предметах повседневной жизни (например, 
счет, меню, прайс-лист, объявление); 

— заполнятьданнымипредложенную таблицу,столбчатуюдиаграмму; 

— использоватьформализованныеописанияпоследовательностидействий(алгоритм,план,схема)в 
практических и учебных ситуациях; дополнять алгоритм, упорядочивать шаги алгоритма; 

— выбиратьрациональноерешение; 

— составлятьмодельтекстовойзадачи,числовоевыражение; 

— конструироватьход решенияматематическойзадачи; 

— находитьвсеверныерешениязадачиизпредложенных. 
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ОСНОВЫРЕЛИГИОЗНЫХКУЛЬТУРИ СВЕТСКОЙЭТИКИ 

 

 

Рабочая программа по предметной области (учебному предмету) «Основы религиозных культур и светской 

этики» на уровне начального общего образования составлена на основе Требований к результатам освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, представленных в Федеральном 

государственномобразовательномстандартеначальногообщегообразования(ПриказМинпросвещенияРоссии от 

31.05.2021 № 286), а также Примерной программы воспитания. 

Программа по предметной области (учебному предмету) «Основы религиозных культур и светской этики» 

(далее— ОРКСЭ)включает пояснительную записку, содержаниеобучения, планируемыерезультатыосвоения 

программы ОРКСЭ, тематическое планирование. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения ОРКСЭ, характеристику психологических 
предпосылок к его изучению младшими школьниками, место ОРКСЭ в структуре учебного плана. 

ПланируемыерезультатыосвоенияпрограммыОРКСЭвключаютличностные,метапредметные,предметные 

результаты за период обучения. Здесь же представлен перечень универсальных учебных действий (УУД) — 

познавательных, коммуникативных и регулятивных, которые возможно формировать средствами предметной 

области (учебного предмета) «Основы религиозных культур и светской этики» с учётом возрастных 

особенностей четвероклассников. 

Содержаниеобученияраскрываетсодержательныелинии,которыепредлагаютсядляобязательногоизучения в 4 

классе начальной школы. 

В тематическом планировании отражено программное содержание по всем разделам (темам) курса; 
раскрывается характеристика основных видов деятельности обучающихся при изучении той или иной темы. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

 

 

Предлагаемая рабочая программа представляет собой рекомендацию для педагогов, школ (ФЗ «Об 

образовании в РФ» ч. 7.2. ст. 12) и отражает вариант конкретизации требований Федерального госу- 

дарственного образовательного стандарта начального общего образования (далее — ФГОС НОО) по ОРКСЭи 

обеспечивает содержательную составляющую ФГОС НОО. Представленное в Программе планирование 

является примерным, и последовательность изучения тематики по модулям ОРКСЭ может варьироваться в 

соответствии с используемыми в школах УМК, учебниками по модулям ОРКСЭ. Предметная область ОРКСЭ 

состоит из учебных модулей по выбору «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», 

«Основы буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы религиозных культур народов 

России»1, «Основы светской этики». В соответствии сфедеральным законом выбор модуля осуществляется по 

заявлению родителей (за-конныхпредставителей)несовершеннолетнихобучающихся.ВыборустановленвФЗ 

«Обобразова-ниивРФ»(ч.2ст.87.). 

Планируемые результаты освоения курса ОРКСЭ включают результаты по каждому учебному модулю. При 

конструированиипланируемых 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), то все результаты обучения 

представляются за этот период. Целью ОРКСЭ является формирование у обучающегося мотивации к 

осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных 

традиций многонационального народа России, а также к диалогу с представите- лями других культур и 

мировоззрений. 

 

ОсновнымизадачамиОРКСЭявляются: 

 

— знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, иудейской культур, 
основами мировых религиозных культур и светской этики по выборуродителей (законных представителей); 

— развитие представлений обучающихся о значении нравственных норм и ценностей в жизни личности, 
семьи, общества; 
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— обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, ранее полученных в 
начальной школе, формирование ценностно-смысловой сферы личности с учётом мировоззренческих и 
культурных особенностей и потребностей семьи; 

— развитие способностей обучающихся к общению в полиэтничной, разномировоззренческой и 
многоконфессиональной средена основевзаимногоуваженияидиалога.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, осно- ванной на конституционных правах, 
свободах и обязанностях человека и гражданина в Российской Федерации. 

Культурологическая направленность предмета способствует развитию у обучающихся представлений о 

нравственных идеалах и ценностях религиозных и светских традиций народов России, формированию 

ценностного отношения к социальной реальности, осознанию роли буддизма, православия, ислама, иудаизма, 

светской этики в истории и культуре нашей страны. Коммуникативный подход к преподаванию предмета 

ОРКСЭ предполагает организацию коммуникативной деятельности обучающихся, требующей от них умения 

выслушивать позицию партнёра по деятельности, принимать её, согласовывать усилия для достижения 

поставленной цели, находить адекватные вербальные средства передачи информации и рефлексии. 

Деятельностный подход, основывающийся на принципе диалогичности, осуществляется в процессе активного 

взаимодействия обучающихся, сотрудничества, обмена информацией, обсуждения разныхточек зренияи т. п. 

Предпосылками усвоения младшими школьниками содержания курса являются психологические 

особенности детей, завершающих обучение в начальной школе: интерес к социальной жизни, 

любознательность, принятие авторитета взрослого. Психологи подчёркивают естественную открытость детей 

этого возраста, способность эмоционально реагировать на окружающую действительность, остро реагировать 

как на доброжелательность, отзывчивость, доброту других людей, так и на проявление несправедливости, 

нанесение обид и оскорблений. Всё это становится предпосылкой к пониманию законов существования в 

социуме и принятию их как руководства к собственному поведению. Вместе с тем в процессе обучения 

необходимо учитывать, что младшие школьники с трудом усваивают абстрактные философские сентенции, 

нравственные поучения, поэтому особое внимание должно быть уделено эмоциональной стороне восприятия 

явлений социальной жизни, связанной с проявлением или нарушением нравственных, этических норм, 

обсуждение конкретных жизненных ситуаций, дающих образцы нравственно ценного поведения. 

В рамках реализации ОРКСЭ в части преподавания учебных модулей по основам религиозных культур не 

предусматривается подготовка обучающихся к участию в богослужениях, обучение религиозной практике в 

религиозной общине (Письмо Минобрнауки России от 22.08.2012 №08–250 «О введении учебного курса 

ОРКСЭ»). 

Тематическое планирование включает название раздела (темы) с указание количества академических часов, 

отводимых на освоение каждой темы учебного модуля, характеристику основных видов деятельности 

учащихся, в том числе с учётом рабочей программы воспитания, возможность использования по этой теме 

электронных (цифровых) образовательных ресурсов, являющихся учебно- методическими материалами в 

электронном (цифровом) виде и реализующими дидактические возможности ИКТ, содержание которых 

соответствует законодательству об образовании. 

МестоОРКСЭвучебномплане:ОРКСЭизучаетсяв4классе,одинчасвнеделю(34ч). 

 

СОДЕРЖАНИЕПРЕДМЕТНОЙОБЛАСТИ 

(УЧЕБНОГОПРЕДМЕТА)«ОСНОВЫРЕЛИГИОЗНЫХКУЛЬТУРИСВЕТСКОЙЭТИКИ» 

 

Модуль«Основыправославнойкультуры» 

Россия — наша Родина. Введение в православную традицию. Культура и религия. Во что верят 

православные христиане. Добро и зло в православной традиции. Золотое правило нравственности. Любовь к 

ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. Православие в России. 

Православный храм и другие святыни. Символический язык православной культуры: христианское искусство 

(иконы, фрески, церковное пение, прикладное искусство), православный календарь. Праздники. Христианская 

семья и её ценности. 



Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа 

России. 
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Модуль«Основыисламскойкультуры» 

Россия—нашаРодина.Введениевисламскуютрадицию.Культураирелигия.ПророкМухаммад 

— образец человека и учитель нравственности в исламской традиции. Вочтоверят мусульмане. Доброи злов 

исламкой традиции. Нравственные основы ислама. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и 

ответственность. Милосердие и сострадание. Столпы ислама. Обязанности мусульман. Для чего построена и 

какустроена мечеть. Мусульманскоелетоисчислениеикалендарь.ИсламвРоссии.Семьявисламе. Праздники 

исламских народов России: их происхождение и особенности проведения. Искусство ислама. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа 

России. 

 

Модуль«Основыбуддийскойкультуры» 

Россия — наша Родина. Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Будда и его 

учение. Буддийские святыни. Будды и бодхисаттвы. Семья в буддийской культуре и её ценности. Буддизм в 

России. Человек в буддийской картинемира. Буддийскиесимволы. Буддийскиеритуалы. Буддийскиесвятыни. 

Буддийские священные сооружения. Буддийский храм. Буддийский календарь. Праздники в буддийской 

культуре. Искусство в буддийской культуре. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа 

России. 

Модуль«Основыиудейскойкультуры» 

Россия — наша Родина. Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора — главная 

книга иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского народа. Пророки и праведники в 

иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. Назначениесинагогииеёустройство.Суббота(Шабат)виудейской 

традиции. Иудаизм в России. Традиции иудаизма в повседневной жизни евреев. Ответственное принятие 

заповедей. Еврейский дом. Еврейский календарь: его устройство и особенности. Еврейские праздники: их 

история и традиции. Ценности семейной жизни в иудейской традиции. 
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа 

России. 

Модуль«Основы религиозныхкультурнародов России» 

Россия — наша Родина. Культура и религия. Религиозная культура народов России. Мировые религии и 

иудаизм. Их основатели. Священные книги христианства, ислама, иудаизма, буддизма. Хранители предания в 

религиях. Человек в религиозных традициях народов России. Добро и зло. 

Священные сооружения. Искусство в религиозной культуре. Религия и мораль. Нравственные заповеди 

христианства, ислама, иудаизма, буддизма. Обычаи и обряды. Праздники и календари в религиях. Семья, 

семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, труд. Милосердие, забота о слабых, вза имопомощь, 

социальные проблемы общества и отношение к ним разных религий. 

 

ЛюбовьиуважениекОтечеству.Патриотизммногонациональногоимногоконфессиональногонарода России. 

Модуль«Основысветскойэтики» 

Россия — наша Родина. Этика и её значение в жизни человека. Праздники как одна из форм исторической 

памяти. Образцы нравственности в культуре Отечества, в культурах разных народов России. Государство и 

мораль гражданина, основной закон (Конституция) в государстве как источник российской светской 

(гражданской) этики. Трудовая мораль. Нравственные традиции предпринимательства. Что значит быть 

нравственным в наше время. Нравственные ценности, идеалы, принципы морали. Нормы морали. Семейные 

ценности и этика семейных отношений. Этикет. Образование как нравственная норма. Методы нравственного 

самосовершенствования. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ 

РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Врезультатеизученияпредмета«Основырелигиозныхкультурисветскойэтики»в4классеу 
обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

— пониматьосновыроссийскойгражданскойидентичности,испытыватьчувствогордостизасвою 
Родину; 

— формироватьнациональнуюигражданскуюсамоидентичность,осознаватьсвоюэтническуюи 
национальную принадлежность; 

— пониматьзначениегуманистическихидемократическихценностныхориентаций;осознаватьценность 
человеческой жизни; 

— пониматьзначениенравственныхнормиценностейкакусловияжизниличности,семьи,общества; 

— осознавать право гражданина РФ исповедовать любую традиционную религию или не исповедовать 
никакой религии; 

— строить своё общение, совместную деятельность на основе правил коммуникации: умения 
договариваться, мирно разрешать конфликты, уважать другое мнение, независимо от принадлежности 
собеседников к религии или к атеизму; 

— соотноситьсвоипоступкиснравственнымиценностями,принятымивроссийскомобществе,проявлять 
уважение к духовным традициям народов России, терпимость к представителям разного вероисповедания; 

— строить своё поведение с учётом нравственных норм и правил; проявлять в повседневной жизни 
доброту, справедливость, доброжелательность в общении, желаниепри необходимости прийти на помощь; 

— понимать необходимость обогащать свои знания о духовно-нравственной культуре, стремиться 
анализировать своё поведение, избегать негативных поступков и действий, оскорбляющих других людей; 

— пониматьнеобходимостьбережногоотношениякматериальнымидуховнымценностям. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ: 

 

— овладевать способностью понимания и сохранения целей и задач учебной деятельности, поиска 
оптимальных средств их достижения; 

— формировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями её реализации, определять и находить наиболее эффективные способы 
достижения результата, вносить соответствующие коррективы в процесс их реализации на основе оценки и 
учёта характера ошибок, понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

— совершенствовать умения в различных видах речевой деятельности и коммуникативных ситуациях; 
адекватное использование речевых средств и средств информационно-коммуникационных технологий для 
решения различных коммуникативных и познавательных задач; 

— совершенствовать умения в области работы с информацией, осуществления информационного поиска 
для выполнения учебных заданий; 

— овладевать навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осознанного построения 
речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 

— овладевать логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, 
установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 
понятиям; 

— формировать готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования 
различных точек зрения и право каждого иметь свою собственную, умений излагать своё мнение и 
аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

-  совершенствовать организационныеумения в области коллективной деятельности, умения определять общую 
цель и пути её достижения, умений договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 
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Универсальные учебные действия 

Познавательные УУД: 

— ориентироваться в понятиях, отражающих нравственные ценности общества — мораль, этика, этикет, 
справедливость, гуманизм, благотворительность, а также используемых в разных религиях (в пределах 
изученного); 

— использовать разные методы получения знаний о традиционных религиях и светской этике 
(наблюдение, чтение, сравнение, вычисление); 

— применять логические действия и операции для решения учебных задач: сравнивать, анализировать, 
обобщать, делать выводы на основе изучаемого фактического материала; 

— признаватьвозможность существованияразныхточекзрения; обосновывать свои суждения, приводить 
убедительные доказательства; 

— выполнятьсовместныепроектныезаданиясопоройнапредложенныеобразцы. 

 

Работасинформацией: 

— воспроизводитьпрослушанную(прочитанную)информацию,подчёркиватьеёпринадлежностьк 
определённой религии и/или к гражданской этике; 

— использоватьразныесредствадляполученияинформациивсоответствииспоставленнойучебной 
задачей (текстовую, графическую, видео); 

— находитьдополнительнуюинформациюкосновномуучебномуматериалувразныхинформационных 
источниках, в том числе в Интернете (в условиях контролируемого входа); 

— анализировать,сравниватьинформацию,представленнуювразныхисточниках,спомощью 
учителя, оценивать её объективность и правильность. 

 

КоммуникативныеУУД: 

— использовать смысловое чтение для выделения главной мысли религиозных притч, сказаний, 
произведений фольклора и художественной литературы, анализа и оценки жизненных ситуаций, 
раскрывающих проблемы нравственности, этики, речевого этикета; 

— соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; корректно задавать вопросы и высказывать своё 
мнение; проявлять уважительное отношение к собеседнику с учётом особенностей участников общения; 

— создавать небольшие тексты-описания, тексты-рассуждения для воссоздания, анализа и оценки 
нравственно-этических идей, представленных в религиозных учениях и светской этике. 

РегулятивныеУУД: 

— проявлять самостоятельность, инициативность, организованность в осуществлении учебной 
деятельности и в конкретных жизненных ситуациях; контролировать состояние своего здоровья и 
эмоционального благополучия, предвидеть опасные для здоровья и жизни ситуации и способы их 
предупреждения; 

— проявлять готовность изменять себя, оценивать свои поступки, ориентируясь на нравственныеправила 
и нормы современного российского общества; проявлять способность к сознательному самоограничению в 
поведении; 

— анализировать ситуации, отражающие примеры положительного и негативного отношения к 
окружающему миру (природе, людям, предметам трудовой деятельности); 

— выражать своё отношение к анализируемым событиям, поступкам, действиям: одобрять нравственные 
нормы поведения; осуждать проявление несправедливости, жадности, нечестности, зла; 

— проявлять высокий уровень познавательной мотивации, интерес к предмету, желание больше узнать о 
других религиях и правилах светской этики и этикета. 

Совместнаядеятельность: 

— выбирать партнёра не только по личным симпатиям, но и по деловым качествам, корректно 
высказывать свои пожелания к работе, спокойно принимать замечания к своей работе, объективно их 
оценивать; 

— владеть умениями совместной деятельности: подчиняться, договариваться, руководить; терпеливо и 
спокойно разрешать возникающие конфликты; 

— готовитьиндивидуально, впарах,в группахсообщенияпоизученномуи дополнительномуматериалус 
иллюстративным материалом и видеопрезентацией. 
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ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Модуль«Основыправославнойкультуры» 

Предметные результаты обучения по модулю «Основы православной культуры» должны обеспечивать 

следующие достижения обучающегося: 

— выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития как осознания и 
усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, окружающей действительности; 

— выражать своими словами понимание значимости нравственного совершенствования и роли в этом 
личных усилий человека, приводить примеры; 

— выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и нравственных 
ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского общества какисточника и основы 
духовного развития, нравственного совершенствования; 

— рассказывать о нравственных заповедях, нормах христианской морали, их значении в выстраивании 
отношений в семье, между людьми, в общении и деятельности; 

— раскрывать основноесодержаниенравственныхкатегорий в православной культуре, традиции(любовь, 
вера, милосердие, прощение, покаяние, сострадание, ответственность, послушание, грех как нарушение 
заповедей, борьбасгрехом,спасение),основноесодержаниеисоотношениеветхозаветныхДесятизаповедей и 
Евангельских заповедей Блаженств, христианского нравственного идеала; объяснять «золотое правило 
нравственности» в православной христианской традиции; 

— первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения (своих и других 
людей) с позиций православной этики; 

— раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении (картине мира) в 
православии, вероучении о Боге-Троице, Творении, человеке, Богочеловеке Иисусе Христе как Спасителе, 
Церкви; 

— рассказывать о Священном Писании Церкви — Библии (Ветхий Завет, Новый Завет, Евангелия и 
евангелисты), апостолах, святых и житиях святых, священнослужителях, богослужениях, молитвах, 
Таинствах(общеечислоТаинств,смыслТаинствКрещения, Причастия,Венчания,Исповеди), монашествеи 
монастырях в православной традиции; 

— рассказывать о назначении и устройстве православного храма (собственно храм, притвор, алтарь, 
иконы, иконостас), нормах поведения в храме, общения с мирянами и священнослужителями; 

— рассказывать о православных праздниках (не менее трёх, включая Воскресение Христово и Рождество 
Христово), православных постах, назначении поста; 

— раскрывать основное содержание норм отношений в православной семье, обязанностей и 
ответственности членов семьи, отношении детей к отцу, матери, братьям и сёстрам, старшим по возрасту, 
предкам; православных семейных ценностей; 

— распознавать христианскую символику, объяснять своими словами её смысл (православный крест) и 
значение в православной культуре; 

 

— рассказывать о художественной культуре в православной традиции, об иконописи; выделять и 
объяснять особенности икон в сравнении с картинами; 

— излагать основные исторические сведения о возникновении православной религиозной традиции в 
России (Крещение Руси), своими словами объяснять роль православия в становлении культуры народов 
России, российской культуры и государственности; 

— первоначальный опытпоисковой,проектнойдеятельностипоизучениюправославногоисторическогои 
культурного наследия в своей местности, регионе (храмы, монастыри, святыни, памятные и святые места), 
оформлению и представлению её результатов; 

— приводить примеры нравственныхпоступков, совершаемых с опорой на этическиенормы религиозной 
культуры и внутреннюю установку личности, поступать согласно своей совести; 

— выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отношения человека, 
людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; понимание российского общества как 
многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), понимание российского общенародного 

(общенационального, гражданского) патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей Родине — России; 
приводить примеры сотрудничества последователей традиционных религий; 

— называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изучаемой), народы России, для 
которых традиционными религиями исторически являются православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

— выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности человеческой жизни в 
православной духовно-нравственной культуре, традиции. 



99  

Модуль«Основыисламскойкультуры» 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы исламской культуры» 
должны отражать сформированность умений: 

— выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития как осознания и 
усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, окружающей действительности; 

— выражать своими словами понимание значимости нравственного совершенствования и роли в этом 
личных усилий человека, приводить примеры; 

— выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и нравственных 
ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского общества какисточника и основы 
духовного развития, нравственного совершенствования; 

— рассказывать о нравственных заповедях, нормах исламской религиозной морали, их значении в 
выстраивании отношений в семье, между людьми, в общении и деятельности; 

— раскрывать основное содержание нравственных категорий в исламской культуре, традиции (вера, 
искренность, милосердие, ответственность, справедливость, честность, великодушие, скромность, верность, 
терпение, выдержка, достойное поведение, стремление к знаниям); 

— первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения (своих и других 
людей) с позиций исламской этики; 

— раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении (картине мира) в 
исламской культуре, единобожии, вере и её основах; 

— рассказывать о Священном Коране и сунне — примерах из жизни пророка Мухаммада; о праведных 
предках, о ритуальной практике в исламе (намаз, хадж, пост, закят, дуа, зикр); 

— рассказыватьоназначениииустройствемечети(минбар,михраб),нормахповедениявмечети,общения с 
верующими и служителями ислама; 

— рассказывать опраздникахвисламе (Ураза-байрам,Курбан-байрам,Маулид); 

— раскрывать основноесодержаниенорм отношений в исламской семье, обязанностей и ответственности 
членов семьи;нормотношенийдетейкотцу,матери,братьямисёстрам,старшимповозрасту,предкам;норм 
отношений с дальними родственниками, соседями; исламских семейных ценностей; 

— распознавать исламскую символику, объяснять своими словами её смысл и охарактеризовать 
назначение исламского орнамента; 

— рассказывать о художественной культуре в исламской традиции, религиозных напевах, каллиграфии, 
архитектуре, книжной миниатюре, религиозной атрибутике, одежде; 

— излагатьосновныеисторическиесведенияовозникновенииисламскойрелигиознойтрадициивРоссии, 
своими словами объяснять роль ислама в становлении культуры народов России, российской культуры и 
государственности; 

— первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению исламского исторического и 
культурногонаследия в своей местности, регионе(мечети, медресе, памятныеи святыеместа), оформлению и 
представлению её результатов; 

— приводить примеры нравственныхпоступков, совершаемых с опорой на этическиенормы религиозной 
культуры и внутреннюю установку личности поступать согласно своей совести; 

— выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отношения человека, 
людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; понимание российского общества как 
многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), понимание российского общенародного 
(общенационального, гражданского) патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей Родине — России; 
приводить примеры сотрудничества последователей традиционных религий; 

— называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изучаемой), народы России, для 
которых традиционными религиями исторически являются православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

— выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности человеческой жизни в 
исламской духовно-нравственной культуре, традиции. 



100  

Модуль«Основыбуддийскойкультуры» 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы буддийской куль- туры» 
должны отражать сформированность умений: 

— выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития как осо- знания и 
усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, окружающей дей- ствительности; 

— выражать своимисловамипониманиезначимостинравственногосамосовершенствованияироливэтом 
личных усилий человека, приводить примеры; 

— выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и нравствен- ных 
ценностей,духовно-нравственнойкультурынародовРоссии,российскогообществакакисточ-никаиосновы 
духовного развития, нравственного совершенствования; 

— рассказывать о нравственных заповедях, нормах буддийской религиозной морали, их значении в 
выстраивании отношений в семье, между людьми, в общении и деятельности; 

— раскрывать основное содержание нравственных категорий в буддийской культуре, традиции 
(сострадание, милосердие, любовь, ответственность, благие и неблагие деяния, освобождение, борьба с 
неведением, уверенность в себе, постоянство перемен, внимательность); основных идей (учения) Будды о 
сущности человеческой жизни, цикличности и значения сансары; понимание личности как совокупности 
всех поступков; значение понятий «правильное воззрение» и «правильное действие»; 

— первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения (своих и других 
людей) с позиций буддийской этики; 

— раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении (картине мира) в 
буддийскойкультуре,ученииоБудде(буддах),бодхисаттвах,Вселенной,человеке,обществе,сангхе,сансаре и 
нирване; понимание ценности любой формы жизни как связанной с ценностью человеческой жизни и бытия; 

— рассказыватьобуддийскихписаниях,ламах,службах;смыслепринятия,восьмеричномпутиикарме; 

— рассказывать о назначении и устройстве буддийского храма, нормах поведения в храме, общения с 
мирскими последователями и ламами; 

— рассказыватьопраздникахвбуддизме,аскезе; 

— раскрыватьосновноесодержаниенормотношенийвбуддийскойсемье,обязанностейиответственности 
членов семьи, отношении детей к отцу, матери, братьям и сёстрам, старшим по возрасту, предкам; 
буддийских семейных ценностей; 

— распознавать буддийскую символику, объяснять своими словами её смысл и значение в буддийской 
культуре; 

— рассказыватьохудожественнойкультурев буддийскойтрадиции; 

 

— излагать основные исторические сведения о возникновении буддийской религиозной традиции в 
истории и в России, своими словами объяснять роль буддизма в становлении культуры народов России, 
российской культуры и государственности; 

— первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению буддийского исторического и 
культурного наследия в своей местности, регионе (храмы, монастыри, святыни, памятные и святые места), 
оформлению и представлению её результатов; 

 

— приводить примеры нравственныхпоступков, совершаемых с опорой на этическиенормы религиозной 
культуры и внутреннюю установку личности, поступать согласно своей совести; 

— выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отношения человека, 
людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; понимание российского общества как 
многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), понимание российского общенародного 
(общенационального, гражданского) патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей Родине — России; 
приводить примеры сотрудничества последователей традиционных религий; 

 

— называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изучаемой), народы России, для 
которых традиционными религиями исторически являются православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

— выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности человеческой жизни в 
буддийской духовно-нравственной культуре, традиции. 
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Модуль«Основыиудейскойкультуры» 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы иудейской культуры» 

должны отражать сформированность умений: 

— выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития как осознания и 
усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, окружающей дей- ствительности; 

— выражать своими словами понимание значимости нравственного совершенствования и роли в этом 
личных усилий человека, приводить примеры; 

— выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и нравственных 
ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского общества какисточника и основы 
духовного развития, нравственного совершенствования; 

— рассказывать о нравственных заповедях, нормах иудейской морали, их значении в выстраивании 
отношений в семье, между людьми, в общении и деятельности; 

— раскрывать основное содержание нравственных категорий в иудейской культуре, традиции (любовь, 
вера, милосердие, прощение, покаяние, сострадание, ответственность, послушание, ис полнение заповедей, 
борьба с грехом и спасение), основное содержание и место заповедей (прежде всего, Десяти заповедей) в 
жизни человека; объяснять «золотое правило нравственности» в иудей- ской религиозной традиции; 

— первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения (своих и других 
людей) с позиций иудейской этики; 

— раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении (картине мира) в 
иудаизме, учение о единобожии, об основных принципах иудаизма; 

— рассказывать о священныхтекстахиудаизма—ТореиТанахе,оТалмуде,произведенияхвы-дающихся 
деятелей иудаизма, богослужениях, молитвах; 

— рассказыватьоназначениии устройствесинагоги,ораввинах,нормахповеденияв синагоге, общенияс 
мирянами и раввинами; 

— рассказывать об иудейских праздниках (неменеечетырёх, включая Рош-а-Шана,Йом-Киппур, Суккот, 
Песах), постах, назначении поста; 

— раскрывать основное содержание норм отношений в еврейской семье, обязанностей и ответственности 
членов семьи, отношений детейкотцу,матери,братьямисёстрам,старшимповозрасту,предкам;иудейских 
традиционных семейных ценностей; 

— распознавать иудейскую символику, объяснять своими словами её смысл (магендовид) и значение в 
еврейской культуре; 

— рассказывать о художественной культуре в иудейской традиции, каллиграфии, религиозных напевах, 
архитектуре, книжной миниатюре, религиозной атрибутике, одежде; 

— излагать основные исторические сведения о появлении иудаизма на территории России, свои- ми 
словами объяснять роль иудаизма в становлении культуры народов России, российской культуры и 
государственности; 

— первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению иудейского исторического и 
культурного наследия в своей местности, регионе (синагоги, кладбища, памятные и святые места), 
оформлению и представлению её результатов; 

— приводить примеры нравственныхпоступков, совершаемых с опорой на этическиенормы религиозной 
культуры и внутреннюю установку личности, поступать согласно своей совести; 

— выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отношения человека, 
людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; понимание российского общества как 
многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), понимание российского общенародного 
(общенационального, гражданского) патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей Родине — России; 
приводить примеры сотрудничества последователей традиционных религий; 

 

— называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изучаемой), народы России, для 
которых традиционными религиями исторически являются православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

— выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности человеческой жизни в 
иудейской духовно-нравственной культуре, традиции. 



102  

Модуль«Основы религиозныхкультурнародов России» 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы религиозных культур 

народов России» должны отражать сформированность умений: 

— выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития как осознания и 
усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, окружающей действительности; 

— выражать своимисловамипониманиезначимостинравственногосамосовершенствованияироливэтом 
личных усилий человека, приводить примеры; 

— выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и нравственных 
ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского общества какисточника и основы 
духовного развития, нравственного совершенствования; 

— рассказывать о нравственных заповедях, нормах морали в традиционных религиях России 
(православие, ислам, буддизм, иудаизм), ихзначении в выстраивании отношений в семье, между людьми; 

— раскрыватьосновноесодержаниенравственныхкатегорий(долг,свобода,ответственность,милосердие, 
забота о слабых, взаимопомощь) в религиозной культуре народов России (православии, исламе, буддизме, 
иудаизме); объяснять «золотое правило нравственности» в религиозных традициях; 

— соотносить нравственные формы поведения с нравственными нормами, заповедями в традиционных 
религиях народов России; 

— раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении (картине мира) в 
вероучении православия, ислама, буддизма, иудаизма; об основателях религий; 

— рассказыватьосвященныхписанияхтрадиционныхрелигийнародовРоссии(Библия,Коран,Трипитака 
(Ганджур), Танах), хранителях предания и служителях религиозного культа (священники, муллы, ламы, 
раввины), религиозных обрядах, ритуалах, обычаях (1—2 примера); 

— рассказывать о назначении и устройстве священных сооружений (храмов) традиционных религий 
народов России, основных нормах поведения в храмах, общения с верующими; 

— рассказывать о религиозных календарях и праздниках традиционных религий народов России 
(православия, ислама, буддизма, иудаизма, не менее одного религиозного праздника каждой традиции); 

— раскрывать основное содержание норм отношений в религиозной семье (православие, ислам, буддизм, 
иудаизм), общее представление о семейных ценностях в традиционных религиях народовРоссии; понимание 
отношения к труду, учению в традиционных религиях народов России; 

— распознавать религиозную символику традиционных религий народов России (православия, ислама, 
буддизма, иудаизма минимальнопоодномусимволу), объяснять своими словами еёзначениев религиозной 
культуре; 

— рассказыватьохудожественной культуретрадиционныхрелигийнародовРоссии(православныеиконы, 
исламскаякаллиграфия, буддийскаятанкопись);главныхособенностяхрелигиозногоискусстваправославия, 
ислама, буддизма, иудаизма (архитектура, изобразительное искусство, язык и поэтика религиозных текстов, 
музыки или звуковой среды); 

— излагать основные исторические сведения о роли традиционных религий в становлении культуры 
народов России, российского общества, российской государственности; 

— первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению исторического и культурного 
наследия традиционных религий народов России в своей местности, регионе (храмы, монастыри, святыни, 
памятные и святые места), оформлению и представлению её результатов; 

— приводить примеры нравственныхпоступков, совершаемых с опорой на этическиенормы религиозной 
культуры и внутреннюю установку личности поступать согласно своей совести; 

— выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отношения человека, 

людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; понимание российского общества как 

многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), понимание российского общенародного 

(общенационального, гражданского) патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей Родине — России; 

приводить примеры 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 
традиционных религиях народов России. 
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Модуль«Основысветскойэтики» 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы светской этики» должны 
отражать сформированность умений: 

— выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития как осознания и 
усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, окружающей действительности; 

— выражать своимисловамипониманиезначимостинравственногосамосовершенствованияироливэтом 
личных усилий человека, приводить примеры; 

— выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и нравственных 
ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского общества какисточника и основы 
духовного развития, нравственного совершенствования; 

— рассказывать о российской светской (гражданской) этике как общепринятых в российском обществе 
нормах морали, отношений и поведения людей, основанных на российских традиционных духовных 
ценностях, конституционных правах, свободах и обязанностях человека и гражданина в России; 

— раскрыватьосновноесодержаниенравственныхкатегорий российской светской этики(справедливость, 
совесть,ответственность,сострадание,ценностьидостоинствочеловеческойжизни,взаимоуважение, вера в 
добро, человеколюбие, милосердие, добродетели, патриотизм, труд) в отношениях между людьми в 
российском обществе; объяснять «золотое правило нравственности»; 

— высказывать суждения оценочного характера о значении нравственности в жизни человека, семьи, 
народа, общества и государства; умение различать нравственные нормы и нормы этикета, приводить 
примеры; 

— 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); российских государственных 

праздниках, их истории и традициях (не менее трёх), религиозных праздниках (не менее двух разных 

традиционных религий народов России), праздниках в своём регионе (не менее одного), о роли семейных 

праздников в жизни человека, семьи; 

— раскрывать основное содержание понимания семьи, отношений в семье на основе российских 
традиционных духовных ценностей (семья — союз мужчины и женщины на основе взаимной любви для 
совместной жизни, рожденияи воспитаниядетей; любовьи забота родителей одетях; любовьи забота детей о 
нуждающихся в помощи родителях; уважение старших по возрасту, предков); российских традиционных 
семейных ценностей; 

— распознавать российскую государственную символику, символику своего региона, объяснять её 
значение; выражать уважение российской государственности, законов в российском обществе, законных 
интересов и прав людей, сограждан; 

— рассказывать о трудовой морали, нравственных традициях трудовой деятельности, предпри- 
нимательства в России; выражать нравственную ориентацию на трудолюбие, честный труд, уважение к 
труду, трудящимся, результатам труда; 

— рассказывать о российских культурных и природных памятниках, о культурных и природных 
достопримечательностях своего региона; 

— раскрывать основное содержание российской светской (гражданской) этики на примерах образцов 
нравственности, российской гражданственности и патриотизма в истории России; 

— объяснять своими словами роль светской (гражданской) этики в становлении российской 
государственности; 

— первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению исторического и культурного 
наследия народов России, российского общества в своей местности, регионе, оформлениюи представлению 
её результатов; 

— приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические нормы российской 
светской (гражданской) этики и внутреннюю установку личности поступать согласно своей совести; 

— выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отношения человека, 
людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; понимание российского общества как 
многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), понимание российского общенародного 
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(общенационального,гражданского)патриотизма,любвикОтечеству,нашейобщейРодине—России; приводить 

примеры сотрудничества последователей традиционных религий; 

— называтьтрадиционныерелигиивРоссии,народыРоссии,длякоторыхтрадиционнымирелигиями 
исторически являются православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

— выражатьсвоимисловамипониманиечеловеческогодостоинства,ценностичеловеческойжизнив 
российской светской (гражданской) этике. 
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ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕИСКУССТВО 

 

Рабочаяпрограмма поизобразительномуискусству на уровненачальногообщегообразования составлена на 

основе «Требований к результатам освоения основной образовательной программы», представленных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего образования. 

Содержаниепрограммыраспределенопомодулямсучётомпроверяемыхтребованийкрезультатамосвоения 

учебного предмета, выносимым на промежуточную аттестацию. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

Цель преподавания предмета «Изобразительное искусство» состоит в формировании художественной 

культуры учащихся, развитии художественно-образного мышления и эстетического отношения к явлениям 

действительности путём освоения начальных основ художественных знаний, умений, навыков и развития 

творческого потенциала учащихся. 

Преподавание предмета направлено на развитие духовной культуры учащихся, формирование активной 

эстетической позиции по отношению к действительности и произведениям искусства, понимание роли и 

значения художественной деятельности в жизни людей. 

Содержание предмета охватывает все основные вида визуально-пространственных искусств (собственно 

изобразительных): начальные основы графики, живописи и скульптуры, декоративно- прикладные и народные 

виды искусства, архитектуру и дизайн. Особое внимание уделено развитию эстетическоговосприятия природы, 

восприятию произведений искусства и формированию зрительских навыков, художественному восприятию 

предметно-бытовой культуры. Для учащихся начальной школы большое значение также имеет восприятие 

произведений детского творчества, умение обсуждать и анализировать детские рисунки с позиций 

выраженного в них содержания, художественных средств выразительности, соответствия учебной задачи, 

поставленной учителем. Такая рефлексия детского творчества имеет позитивный обучающий характер. 

Важнейшей задачей является формирование активного, ценностного отношения к истории отечественной 

культуры, выраженной в её архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно- 

материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека. 

Учебные темы, связанные с восприятием, могут быть реализованы как отдельные уроки, но чаще всего 

следует объединять задачи восприятия с задачамипрактической творческой работы (при сохраненииучебного 

времени на восприятие произведений искусства и эстетического наблюдения окружающей действительности). 

На занятиях учащиеся знакомятся с многообразием видов художественной деятельности и технически 

доступным разнообразием художественных материалов. Практическая художественно- творческая 

деятельность занимает приоритетное 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 художественно-творческих 

задач. 

Рабочая программа учитывает психолого-возрастные особенности развития детей 7—10 лет, при этом 

содержаниезанятий может быть адаптированос учётом индивидуальных качеств обучающихся, как для детей, 

проявляющих выдающиеся способности, так и для детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

В урочноевремядеятельностьобучающихсяорганизуетсякаквиндивидуальном,такивгрупповомформате с 

задачей формирования навыков сотрудничества в художественной деятельности. 

 

МЕСТОУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕИСКУССТВО»ВУЧЕБНОМПЛАНЕ 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования учебный предмет «Изобразительное искусство» входит в предметную область «Искусство» и 

являетсяобязательнымдляизучения.Содержаниепредмета«Изобразительноеискусство»структурированокак 

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

образования в объёме 1 ч одного учебного часа в неделю. Изучение содержания всех модулей в 1—4 классах 

обязательно. 

При этом предусматривается возможность реализации этого курса при выделении на его изучение двух 

учебных часов в неделю за счёт вариативной части учебного плана, определяемой участниками 

образовательного процесса. При этом предполагается не увеличение количества тем для изучения, а 

увеличение времени на практическую художественную деятельность. Это способствует качеству обучения и 

достижению более высокого уровня как предметных, так и личностных и метапредметных результатов 

обучения. 
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Общеечислочасов,отведённыхнаизучениеучебногопредмета«Изобразительноеискусство»,—135ч (один час в 

неделю в каждом классе). 

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

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕИСКУССТВО» 

 

1КЛАСС(33ч) 

 

Модуль«Графика» 

Расположениеизображенияналисте.Выборвертикальногоилигоризонтальногоформаталистав зависимости от 
содержания изображения. 

Разныевидылиний.Линейныйрисунок.Графическиематериалыдлялинейногорисункаиихособенности. 

Приёмырисованиялинией. 

Рисованиеснатуры:разныелистьяиихформа. 

Представлениеопропорциях:короткое—длинное. Развитиенавыкавидениясоотношениячастейцелого(на 

основе рисунков животных). 

Графическоепятно(ахроматическое)ипредставлениеосилуэте.Формированиенавыкавидения 

целостности. Цельная форма и её части. 

 

Модуль«Живопись» 

Цветкакодноизглавныхсредстввыражениявизобразительномискусстве.Навыкиработыгуашьювусловиях урока. 

Краски «гуашь», кисти, бумага цветная и белая. 

Триосновныхцвета.Ассоциативныепредставления,связанныескаждымцветом.Навыкисмешивания красок и 

получение нового цвета. 

Эмоциональная выразительность цвета, способы выражение настроения визображаемом сюжете. 
Живописное изображение разных цветков по представлению и восприятию. Развитие навыков ра- 

ботыгуашью.Эмоциональнаявыразительностьцвета. 

Тематическаякомпозиция«Временагода».Контрастныецветовыесостояниявремёнгода.Живопись (гуашь), 

аппликация или смешанная техника. 

Техникамонотипии.Представленияосимметрии.Развитиевоображения. 

 

Модуль«Скульптура» 

Изображениевобъёме.Приёмыработыспластилином;дощечка,стек,тряпочка. 

Лепказверушекизцельнойформы(черепашки,ёжика,зайчика,птичкиидр.).Приёмывытягивания, 

вдавливания, сгибания, скручивания. 

Лепкаигрушки,характернойдляодногоизнаиболееизвестныхнародныххудожественныхпромыслов 

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

Бумажнаяпластика.Овладениепервичнымиприёмаминадрезания,закручивания,складывания. 
Объёмная аппликация из бумаги и картона. 

Модуль«Декоративно-прикладноеискусство» 

Узоры в природе. Наблюдение узоров в живой природе (в условиях урока на основе фотографий). 

Эмоционально-эстетическое восприятие объектов действительности. Ассоциативное сопоставление с 

орнаментами в предметах декоративно-прикладного искусства. 

Узоры и орнаменты, создаваемые людьми, и разнообразие их видов. Орнаменты геометрические и 

растительные. Декоративная композиция в круге или в полосе. 

Представления о симметрии и наблюдение её в природе. Последовательное ведение работы над 
изображением бабочки по представлению, использование линии симметрии при составлении узора крыльев. 

Орнамент, характерный для игрушек одного из наиболее известных народных художественных промыслов: 

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

Дизайн предмета: изготовление нарядной упаковки путём складывания бумаги и аппликации. Оригами — 

создание игрушки для новогодней ёлки. Приёмы складывания бумаги. 

Модуль«Архитектура» 

Наблюдениеразнообразныхархитектурныхзданийвокружающеммире(пофотографиям),обсуждение особенностей и 

составных частей зданий. 

Освоениеприёмовконструированияизбумаги.Складываниеобъёмныхпростыхгеометрическихтел. Овладение 

приёмами склеивания, надрезания и вырезания деталей; использование приёма симметрии. 

Макетирование(илиаппликация)пространственнойсредысказочногогородаизбумаги,картонаили пластилина. 
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Модуль«Восприятиепроизведенийискусства» 

Восприятие произведений детского творчества. Обсуждение сюжетного и эмоционального содержания 

детских работ. 

Художественное наблюдение окружающего мира природы и предметной среды жизни человека в 

зависимости от поставленной аналитической и эстетической задачи наблюдения (установки). 

Рассматривание иллюстраций детской книгина основе содержательных установок учителя в соответствии с 

изучаемой темой. 

Знакомство с картиной, в которой ярко выражено эмоциональное состояние, или с картиной, написанной на 
сказочный сюжет (произведения В. М. Васнецова, М. А. Врубеля и другие по выбору учителя). 

Художник и зритель. Освоение зрительских умений на основе получаемых знаний и творческих 

практических задач — установок наблюдения. Ассоциации из личного опыта учащихся и оценка 

эмоционального содержания произведений. 

 

Модуль«Азбукацифровойграфики» 

Фотографированиемелкихдеталейприроды,выражениеяркихзрительныхвпечатлений.Обсуждениев условиях 
урока ученических фотографий, соответствующих изучаемой теме. 

 

2КЛАСС(34ч) 

 

Модуль«Графика» 

Ритмлиний.Выразительностьлинии.Художественныематериалыдлялинейногорисункаиихсвойства. 

Развитиенавыковлинейногорисунка. 

Пастельимелки—особенностиивыразительныесвойстваграфическихматериалов,приёмыработы. 

Ритмпятен:освоениеосновкомпозиции.Расположениепятнанаплоскостилиста:сгущение, раз-брос, доминанта, 

равновесие, спокойствие и движение. 
Пропорции—соотношениечастейицелого.Развитиеаналитическихнавыковвиденияпропорций. 

Выразительныесвойствапропорций(наосноверисунковптиц). 

Рисунок с натуры простого предмета. Расположение предмета на листе бумаги. Определение формы 

предмета. Соотношение частей предмета. Светлые и тёмные части предмета, тень под предметом. Штриховка. 

Умение внимательно рассматривать и анализировать форму натурного предмета. 

Графический рисунок животного с активным выражением его характера. Аналитическое рассматривание 
графических произведений анималистического жанра. 

Модуль«Живопись» 

Цвета основные и составные. Развитие навыков смешивания красок и получения нового цвета. Приёмы 

работы гуашью. Разный характер мазков и движений кистью. Пастозное, плотное и прозрачное нанесение 

краски. 

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

тёплый и холодный — цветовой контраст. 

Цвет тёмный и светлый (тональные отношения). Затемнение цвета с помощью тёмной краски и осветление 
цвета. Эмоциональная выразительность цветовых состояний и отношений. 

Цвет открытый — звонкий и приглушённый, тихий. Эмоциональная выразительность цвета. Изображение 

природы (моря) в разных контрастных состояниях погоды и соответствующих цвето- 

вых состояниях (туман, нежное утро, гроза, буря, ветер — по выбору учителя). Произведения И. К. 
Айвазовского. 

Изображениесказочногоперсонажасярковыраженнымхарактером(образмужскойилиженский). 

Модуль«Скульптура» 

Лепка из пластилинов или глины игрушки — сказочного животного по мотивам выбранного 

художественного народного промысла (филимоновская игрушка, дымковский петух, каргопольский Полкан и 

другие по выбору учителя с учётом местных промыслов). Способ лепки в соответствии с традициями 

промысла. 

Лепкаживотных(кошка,собака,медвежонокидр.)спередачейхарактернойпластикидвижения. 

Соблюдениецельностиформы,еёпреобразованиеидобавлениедеталей. 

Изображение движения и статики в скульптуре: лепка из пластилина тяжёлой, неповоротливой и лёгкой, 

стремительной формы. 



108  

Модуль«Декоративно-прикладноеискусство» 

Наблюдение узоров в природе (на основе фотографий в условиях урока): снежинки, паутинки, роса на 

листьях и др. Ассоциативное сопоставление с орнаментами в предметах декоративно-прикладного искусства 

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

Рисунок геометрического орнамента кружева или вышивки. Декоративная 

композиция.Ритмпятенвдекоративнойаппликации.Поделкиизподручных 

нехудожественных материалов. 

Декоративныеизображенияживотныхвигрушкахнародныхпромыслов;филимоновские,дымковские, каргопольские 

игрушки (и другие по выбору учителя с учётом местных художественных промыслов). 

Декородеждычеловека.Разнообразиеукрашений.Традиционныенародныеженскиеимужскиеукрашения. 
Назначениеукрашенийиихрольвжизнилюдей. 

 

Модуль«Архитектура» 

Конструированиеизбумаги.Приёмыработысполосойбумаги,разныевариантыскладывания,скручивания, 

надрезания. Макетирование пространства детской площадки. 

Построение игрового сказочного города из бумаги (на основе сворачивания геометрических тел — 

параллелепипедов разной высоты, цилиндров с прорезями и наклейками); завивание, скручивание и 

складывание полоски бумаги (например, гармошкой). 

Образ здания. Памятники отечественной или западноевропейской архитектуры с ярко выраженным 

характером здания. Рисунок домадлядоброгоилизлогосказочногоперсонажа(иллюстрациясказкиповыбору 

учителя). 

Модуль«Восприятиепроизведенийискусства» 

Восприятиепроизведенийдетскоготворчества.Обсуждениесюжетногоиэмоциональногосодержаниядетских  работ. 

Художественноенаблюдениеприродыикрасивыхприродныхдеталей,анализихконструкциии эмоционального 

воздействия. Сопоставление их с рукотворными произведениями. 

Восприятиеорнаментальныхпроизведенийприкладногоискусства(кружево,шитьё,резьбаиросписьидр.). Восприятие 

произведений живописи с активным выражением цветового состояния в природе. Про- 

изведенияИ.И.Левитана,А.И.Куинджи,Н.П.Крымова. 

Восприятиепроизведенийанималистическогожанравграфике(произведенияВ.В.Ватагина,Е.И. 

Чарушинаидр.)ивскульптуре(произведенияВ.В.Ватагина).Наблюдениеживотныхсточкизренияих пропорций, 

характера движения, пластики. 

 

Модуль«Азбукацифровойграфики» 

Компьютерныесредстваизображения.Видылиний(впрограммеPaintилидругомграфическомредакторе). 

Компьютерныесредстваизображения.Работасгеометрическимифигурами.Трансформацияикопирование 
геометрических фигур в программе Paint. 

Освоениеинструментовтрадиционногорисования(карандаш,кисточка,ластик,заливкаидр.)впрограммеPaint на 

основе простых сюжетов (например, образ дерева). 

ОсвоениеинструментовтрадиционногорисованиявпрограммеPaintнаосноветемы «Тёплыйихолодный цвета» 

(например, «Горящий костёр в синей ночи», «Перо жар-птицы» и др.). 

Художественнаяфотография.Расположениеобъектавкадре.Масштаб.Доминанта.Обсуждениевусловияхурока 

ученических фотографий, соответствующих изучаемой теме. 

3КЛАСС(34ч) 

 

Модуль«Графика» 

Эскизы обложки и иллюстраций к детской книге сказок (сказка по выбору). Рисунок буквицы. Макет 
книги-игрушки.Совмещениеизображенияитекста.Расположениеиллюстрацийитекстанаразворотекниги. 

Поздравительнаяоткрытка.Открытка-пожелание.Композицияоткрытки:совмещениетекста(шрифта)и изображения. 

Рисунок открытки или аппликация. 

Эскизплакатаилиафиши.Совмещениешрифтаиизображения.Особенностикомпозицииплаката.Графические 

зарисовки карандашами по памяти или на основе наблюдений и фотографий архитек- 

турныхдостопримечательностейсвоегогорода. 

Транспортвгороде.Рисункиреальныхилифантастическихмашин. 

Изображениелицачеловека.Строение,пропорции,взаиморасположениечастейлица. 



109  

Эскизмаскидлямаскарада:изображениелица—маскиперсонажасярковыраженнымхарактером. 

Аппликацияизцветнойбумаги. 

 

Модуль«Живопись» 

Созданиесюжетнойкомпозиции«Вцирке»,использованиегуашииликарандашаиакварели(попамятии 

представлению). 

Художниквтеатре:эскиззанавеса(илидекорацийсцены)дляспектаклясосказочнымсюжетом(сказкапо  выбору). 

Тематическаякомпозиция«Праздниквгороде».Гуашьпоцветнойбумаге,возможносовмещениес наклейками в 

виде коллажа или аппликации. 

Натюрмортизпростыхпредметовснатурыилипопредставлению.«Натюрморт-автопортрет»изпредметов, 

характеризующих личность ученика. 

Пейзаж в живописи. Передача в пейзаже состояний в природе. Выбор для изображения времени года, 

времени дня, характера погоды и особенностей ландшафта (лес или поле, река или озеро); количество и 

состояние неба в изображении. 

Портрет человека по памяти и представлению с опорой на натуру. Выражение в портрете (автопортрете) 

характера человека, особенностей его личности с использованием выразительных возможностей 

композиционного размещения в плоскости листа, особенностей пропорций и мимики лица, характера 

цветового решения, сильного или мягкого контраста, включения в композицию дополни- тельных предметов. 

 

Модуль«Скульптура» 

Созданиеигрушкиизподручногонехудожественногоматериала,приданиеейодушевлённогообраза (добавления 

деталей лепных или из бумаги, ниток или других материалов). 

Лепкасказочногоперсонажанаосновесюжетаизвестнойсказкиилисозданиеэтогоперсонажапутём бумагопластики. 

Освоениезнанийовидахскульптуры(поназначению)ижанрахскульптуры(посюжетуизображения). 

Лепкаэскизапарковойскульптуры.Выражениепластикидвижениявскульптуре.Работаспластилиномили 

глиной. 

Модуль«Декоративно-прикладноеискусство» 

Приёмы исполнения орнаментов и выполнение эскизов украшения посуды из дерева и глины в 

традициях народных художественных промыслов Хохломы и Гжели (или в традициях других промыслов по 

выбору учителя). 

Эскизы орнаментов для росписи тканей. Раппорт. Трафарет и создание орнамента при помощи печаток или 
штампов. 

Эскизы орнамента для росписи платка: симметрия или асимметрия построения композиции, статика и 

динамика узора, ритмические чередования мотивов, наличие композиционного центра, роспись по канве. 

Рассматривание павловопосадских платков. 

Проектирование (эскизы) декоративныхукрашенийвгороде:ажурныеограды,украшенияфонарей,скамеек, 
киосков, подставок для цветов и др. 

 

Модуль«Архитектура» 

Зарисовкиисторическихпамятниковиархитектурныхдостопримечательностейгородаилисела.Работапо 

наблюдениюипопамяти,наосновеиспользованияфотографийиобразныхпредставлений.Проектирование 

садово-паркового пространства на плоскости (аппликация, коллаж) или в виде ма- 

кетасиспользованиембумаги,картона,пенопластаидругихподручныхматериалов. 

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. Рассматривание и обсуждение иллюстраций 
известных российских иллюстраторов детских книг. 

Восприятиеобъектов окружающегомира —архитектура, улицыгорода илисела. Памятникиархитектуры 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:ГосударственнаяТретьяковская 

галерея, Государственный Эрмитаж, Государственный Русский музей, Государственный музей 

изобразительных искусств имени А.С.Пушкина.Экскурсиивместныехудожественныемузеиигалереи. 
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Виртуальные экскурсии в знаменитые зарубежные художественные музеи (выбор музеев — за учителем). 

Осознание значимости и увлекательности посещения музеев; посещение зна- менитого музея как событие; 

интерес к коллекции музея и искусству в целом. 

Знания о видах пространственных искусств: виды определяются по назначению произведений в жизни 

людей. 

Жанры в изобразительном искусстве — в живописи, графике, скульптуре — определяются предметом 

изображения; классификация и сравнение содержания произведений сходного сюжета (портреты, пейзажи и 

др.). 

Представления о произведениях крупнейших отечественных художников-пейзажистов: И. И. Шишкина, И. 
И. Левитана, А. К. Саврасова, В. Д. Поленова, А. И. Куинджи, И. К. Айвазовского и др. 

Представления о произведениях крупнейших отечественных портретистов: В. И.Сурикова, И. Е.Репина, В. 

А. Серова и др. 

 

Модуль«Азбукацифровойграфики» 

Построение в графическом редакторе различных по эмоциональному восприятию ритмов расположения 

пятен на плоскости: покой (статика), разные направления и ритмы движения (собрались, разбежались, 

догоняют, улетают и т. д.). Вместо пятен (геометрических фигур) могут быть простые силуэты машинок, 

птичек, облаков и др. 

В графическом редакторе создание рисунка элемента орнамента (паттерна), его копирование, многократное 

повторение, в том числе с поворотами вокруг оси рисунка, и создание орнамента, в основе которого раппорт. 

Вариативное создание орнаментов на основе одного и того же элемента. 

ИзображениеиизучениемимикилицавпрограммеPaint(илидругомграфическомредакторе). 

Совмещениеспомощьюграфическогоредакторавекторногоизображения,фотографииишрифтадля создания 

плаката или поздравительной открытки. 

РедактированиефотографийвпрограммеPictureManager:изменениеяркости,контраста,насыщенности цвета; 

обрезка, поворот, отражение. 

Виртуальныепутешествиявглавныехудожественныемузеиимузеиместные(повыборуучителя). 

4КЛАСС(34ч) 

 

Модуль«Графика» 

Правилалинейнойивоздушнойперспективы:уменьшениеразмераизображенияпомереудаленияот первого 
плана, смягчения цветового и тонального контрастов. 

Рисунокфигурычеловека:основныепропорцииивзаимоотношениечастейфигуры,передача движенияфигурына 

плоскости листа: бег, ходьба, сидящая и стоящая фигуры. 

Графическоеизображениегероевбылин,древнихлегенд,сказокисказанийразныхнародов.Изображениегорода 

—тематическаяграфическаякомпозиция;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 ребёнка, портрет пожилого человека, детский портрет или 

автопортрет, портрет персонажа по представлению (из выбранной культурной эпохи). 

Тематические многофигурные композиции: коллективно созданные панно-аппликации из индивидуальных 

рисунков и вырезанныхперсонажейнатемыпраздниковнародовмираиливкачествеиллюстрацийксказками 

легендам. 

Модуль«Скульптура» 

Знакомствососкульптурнымипамятникамигероямимемориальными комплексами. 

Созданиеэскизапамятниканародномугерою.Работаспластилиномилиглиной.Выражение зна- чительности, 

трагизма и победительной силы. 

Модуль«Декоративно-прикладноеискусство» 

Орнаменты разных народов. Подчинённость орнамента форме и назначению предмета, в художественной 

обработке которого он применяется. Особенности символов и изобразительных мотивов в орнаментах разных 

народов. Орнаменты в архитектуре, на тканях, одежде, предметах быта и др. 

Мотивы иназначениерусскихнародныхорнаментов.Деревяннаярезьбаироспись,украшениеналичникови 

других элементов избы, вышивка, декор головных уборов и др. 

Орнаментальноеукрашениекаменнойархитектурывпамятникахрусскойкультуры,каменнаярезьба, 
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росписистен,изразцы. 

Народный костюм. Русский народный праздничный костюм, символы и обереги в его декоре. Головные 

уборы. Особенности мужской одежды разных сословий, связь украшения костюма мужчины с родом его 

занятий. 

Женскийимужскойкостюмывтрадицияхразныхнародов.Своеобразиеодеждыразныхэпохикультур. 

 

Модуль«Архитектура» 

Конструкция традиционных народных жилищ, их связь с окружающей природой: дома из дерева, глины, 

камня; юрта и её устройство (каркасный дом); изображение традиционных жилищ. 

Деревянная изба, её конструкция и декор. Моделирование избы из бумаги или изображение на плоскости в 

технике аппликации её фасада и традиционного декора. Понимание тесной связи красоты и пользы, 

функционального и декоративного в архитектуретрадиционного жилого деревянного дома. Разныевиды изб и 

надворных построек. 

Конструкция и изображение здания каменного собора: свод,нефы,закомары,глава,купол.Рольсоборав организации 

жизни древнего города, собор как архитектурная доминанта. 

Традицииархитектурнойконструкциихрамовыхпостроекразныхнародов.Изображениетипичнойконструкции 

зданий: древнегреческий храм, готический или романский собор, мечеть, пагода. 

Освоениеобразаиструктурыархитектурногопространствадревнерусскогогорода.Крепостныестеныи башни, 
торг, посад, главный собор. Красота и мудрость в организации города, жизньв городе. 

Пониманиезначениядлясовременныхлюдейсохранениякультурногонаследия. 

Модуль«Восприятиепроизведенийискусства» 

Произведения В. М. Васнецова, Б. М. Кустодиева, А. М. Васнецова, В. И. Сурикова, К. А. Коровина, А. Г. 

Венецианова, А. П.Рябушкина, И.Я.Билибинана темы истории итрадицийрусской отечественной культуры. 

Примеры произведений великих европейских художников: Леонардо да Винчи, Рафаэля, Рембрандта, 
Пикассо (и других по выбору учителя). 

Памятники древнерусского каменного зодчества: Московский Кремль, Новгородский детинец, Псковский 

кром, Казанский кремль (и другиес учётом местных архитектурных комплексов, в том чис- лемонастырских). 

Памятники русского деревянного зодчества. Архитектурный комплекс на острове Кижи. 

Художественная культура разных эпох и народов. Представления об архитектурных, декоративных и 

изобразительных произведениях в культуре Древней Греции, других культур Древнего мира. Архитектурные 

памятники Западной Европы Средних веков и эпохи Возрождения. Произведения предметно- 

пространственной культуры, составляющие истоки, основания национальных культур в совре- менном мире. 

Памятники национальным героям. Памятник К. Минину и Д. Пожарскому скульптора И. П. Мартоса в 

Москве. Мемориальные ансамбли: Могила Неизвестного Солдата в Москве; памятник- ансамбль «Героям 

Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане (и другие по выбору учителя). 

 

 

Модуль«Азбукацифровойграфики» 

Изображениеи освоениев программеPaint правиллинейной и воздушной перспективы: изображениелинии 

горизонта и точки схода, перспективных сокращений, цветовых и тональных изменений. 

Моделирование в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических фигур конструкции 

традиционногокрестьянскогодеревянногодома (избы)иразличныхвариантовегоустройства.Моделирование 

конструкции разных видов традиционных жилищ разных народов (юрта, кар- касный дом и др., в том числе с 

учётом местных традиций). 

Моделирование в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических фигур конструкций 

храмовых зданий разных культур: каменный православный собор, готический или роман- ский собор, пагода, 

мечеть. 

Построениев графическом редакторес помощью геометрических фигур или на линейной основепропорций 

фигуры человека, изображение различных фаз движения. Создание анимации схематического движения 

человека (при соответствующих технических условиях). 

Анимацияпростогодвижения нарисованной фигурки: загрузить двефазы 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. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕИСКУССТВО» НА 

УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

В центре программы по изобразительному искусству в соответствии с ФГОС начального образования 

находится личностное развитие обучающихся, приобщение их к российским традиционным духовным 

ценностям, а также социализация личности. 

Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностных результатов: 

уважения и ценностного отношения к своей Родине — России; 

ценностно-смысловыеориентациииустановки,отражающиеиндивидуально-личностныепозициии социально 

значимые личностные качества; 

духовно-нравственноеразвитиеобучающихся; 

мотивациюкпознаниюиобучению,готовностьксаморазвитиюиактивномуучастиювсоциально- значимой 

деятельности; 

позитивныйопытучастиявтворческой деятельности; 

интерескпроизведениямискусстваилитературы,построеннымнапринципахнравственностиигуманизма, 

уважительного отношения и интереса к культурным традициям и творчеству своего и других народов. 

Патриотическое воспитание осуществляется через освоение школьниками содержания традиций 

отечественнойкультуры,выраженнойвеёархитектуре,народном,декоративно-прикладномиизобразительном 

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 художественно- 

творческой деятельности, способствуют пониманию другого человека, становлению чувства личной 

ответственности. 

Духовно-нравственное воспитание является стержнем художественного развития обучающегося, 

приобщения его к искусству как сфере, концентрирующей в себе духовно-нравственного поиск человечества. 

Учебные задания направлены на развитие внутреннего мира обучающегося и воспитание его эмоционально- 

образной, чувственной сферы. Занятия искусством помогают школьнику обрести социально значимые знания. 

Развитие творческих способностей способствует росту самосознания, осознания себя как личности и члена 

общества. 

Эстетическое воспитание — важнейший компонент и условие развития социально значимых отношений 

обучающихся, формирования представлений о прекрасном и безобразном, о высоком и низком. Эстетическое 

воспитание способствует формированию ценностных ориентаций школьников в отношении к окружающим 

людям,в стремлении к их пониманию, а также в отношении к семье, природе, труду, искусству, культурному 

наследию. 

Ценности познавательной деятельности воспитываются как эмоционально окрашенный интерес к жизни 

людейиприроды.Происходитэтовпроцессеразвитиянавыковвосприятияихудожественнойрефлексиисвоих 

наблюдений в художественно-творческой деятельности. Навыки исследовательской деятельности развиваются 

при выполнении заданий культурно-исторической направленности. 

Экологическоевоспитаниепроисходит впроцессе художественно-эстетическогонаблюдения при- родыи её 

образа в произведениях искусства. Формирование эстетических чувств способствует ак- тивному неприятию 

действий, приносящих вред окружающей среде. 

Трудовое воспитание осуществляется в процессе личной художественно-творческой работы по освоению 

художественныхматериаловиудовлетворенияотсозданияреального,практическогопродукта.Воспитываются 

стремление достичь результат, упорство, творческая инициатива, понимание эстетики трудовой деятельности. 

Важнытакжеумениясотрудничатьсодноклассниками,работатьвкоманде,выполнятьколлективнуюработу— 

обязательные требования к определённым заданиям по программе. 
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МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Овладение универсальными познавательными 

действиямиПространственныепредставленияисенсорные 

способности: 

характеризоватьформу предмета,конструкции; 

выявлятьдоминантныечерты(характерныеособенности)ввизуальномобразе;сравниватьплоскостные и 

пространственные объекты по заданным основаниям;находитьассоциативныесвязимеждувизуальными 

образами разных форм и предметов; сопоставлять части и целое в видимом образе, предмете, конструкции; 

анализировать пропорциональные отношения частей внутри целого и предметов между собой; обобщать 

форму составной конструкции; 

выявлятьианализироватьритмическиеотношениявпространствеивизображении(визуальномобразе)на 

установленных основаниях; 

абстрагироватьобразреальностиприпостроенииплоскойкомпозиции; 

соотносить тональные отношения (тёмное — светлое) в пространственных и плоскостных объектах; 

выявлятьианализироватьэмоциональноевоздействиецветовыхотношенийвпространственнойсредеи 

плоскостномизображении. 

 

Базовыелогическиеиисследовательскиедействия: 

проявлять исследовательские, экспериментальные действия в процессе освоения выразительных свойств 

различных художественных материалов; 

проявлять творческие экспериментальные действия в процессе самостоятельного выполнения ху- 

дожественных заданий; 

проявлять исследовательские и аналитические действия на основе определённых учебных установок в 

процессе восприятия произведений изобразительного искусства, архитектуры и продуктов детского 

художественного творчества; 

использоватьнаблюдениядляполученияинформацииобособенностяхобъектовисостоянияприроды, 

предметногомирачеловека,городскойсреды; 

анализировать иоцениватьс позиций эстетическихкатегорий явления природыи 

предметно- пространственную среду жизни человека; 

формулироватьвыводы,соответствующиеэстетическим,аналитическимидругимучебнымустновкампо результатам 

проведённого наблюдения; 

использоватьзнаково-символическиесредствадлясоставленияорнаментовидекоративныхкомпозиций; 

классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, по назначению в жизни людей; 

классифицироватьпроизведенияизобразительногоискусства пожанрамвкачествеинструментаанализа 

содержанияпроизведений; 
ставитьииспользоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознания. 

 

Работасинформацией: 

использоватьэлектронныеобразовательныересурсы; 

уметьработатьсэлектроннымиучебникамииучебнымипособиями; 

выбиратьисточникдляполученияинформации:поисковыесистемыИнтернета,цифровыеэлектронныесредства, 
справочники, художественные альбомы и детские книги; 

 

анализировать,интерпретировать,обобщатьисистематизироватьинформацию,представленнуюв 

произведениях искусства, текстах, таблицах и схемах; 

самостоятельноготовитьинформациюназаданнуюиливыбраннуютемуипредставлятьеёвразличных видах: 

рисунках и эскизах, электронных презентациях; 

осуществлять виртуальные путешествия по архитектурным памятникам, в отечественные художественные 

музеиизарубежныехудожественныемузеи(галереи)наосновеустановокиквестов,предложенныхучителем; 

соблюдатьправилаинформационнойбезопасностиприработевсетиИнтернет. 
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2. Овладениеуниверсальнымикоммуникативнымидействиями 

Обучающиесядолжныовладетьследующимидействиями: 

понимать искусство в качестве особого языка общения — межличностного (автор — зритель), между 
поколениями, между народами; 

вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительноеотношение к оппонентам, сопоставлять свои 

суждения с суждениями участников общения, выявляя и корректно отстаивая свои позиции в оценке и 

понимании обсуждаемого явления; 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе общих позиций и учёта интересов в процессе 
совместной художественной деятельности; 

демонстрировать и объяснять результаты своего творческого, художественного или исследовательского 

опыта; 

анализировать произведения детского художественного творчества с позиций их содержания и в 
соответствии с учебной задачей, поставленной учителем; 

признавать своё и чужоеправонаошибку,развиватьсвоиспособностисопереживать,пониматьнамеренияи 

переживания свои и других людей; 

взаимодействовать, сотрудничать в процессе коллективной работы, принимать цель совместной 

деятельности и строить действия по её достижению, договариваться, выполнять поручения, подчиняться, 

ответственно относиться к своей задаче по достижению общего результата. 

 

3. Овладениеуниверсальнымирегулятивнымидействиями 

Обучающиесядолжныовладетьследующимидействиями: 

внимательно относиться и выполнять учебные задачи, поставленные учителем; соблюдать 

последовательность учебных действий при выполнении задания; 

уметьорганизовыватьсвоёрабочееместодляпрактическойработы,сохраняяпорядоквокружающем 

пространстве и бережно относясь к используемым материалам; 

соотноситьсвоидействияспланируемымирезультатами,осуществлятьконтрольсвоейдеятельностив процессе 

достижения результата. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметныерезультатысформулированыпогодамобучениянаосновемодульногопостроениясодержанияв 

соответствии с Приложением № 8 к Федеральному государственному образовательному стандарту начального 

общего образования, утверждённому приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации. 

 

1 КЛАСС 

Модуль«Графика» 

Осваиватьнавыкиприменениясвойствпростыхграфическихматериаловвсамостоятельнойтворческой работе в 
условиях урока. 

Приобретатьпервичныйопытвсозданииграфическогорисунканаосновезнакомствасосредствами изобразительного 

языка. 

Приобретатьопытаналитическогонаблюденияформыпредмета,опытобобщенияигеометризации наблюдаемой 

формы как основы обучения рисунку. 

Приобретатьопытсозданиярисункапростого(плоского)предметаснатуры. 

Учиться анализировать соотношения пропорций, визуально сравнивать пространственные величины. 

Приобретатьпервичныезнанияинавыкикомпозиционногорасположенияизображенияналисте.Уметь выбирать 

вертикальный или горизонтальный формат листа для выполнения соответствую- 

щихзадачрисунка. 

Воспринимать учебную задачу,поставленнуюучителем,ирешатьеёвсвоейпрактическойху-дожественной 
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. 

Знатьтриосновныхцвета;обсуждатьиназыватьассоциативныепредставления,которыерождаеткаждый 



115  

цвет. 

Осознаватьэмоциональноезвучаниецветаиуметьформулироватьсвоёмнениесопоройнаопыт 

жизненных ассоциаций. 

Приобретатьопытэкспериментирования,исследованиярезультатовсмешениякрасокиполученияновогоцвета. Вести 
творческую работу на заданную тему с опорой на зрительныевпечатления, организованные педагогом. 

 

Модуль«Скульптура» 

Приобретатьопытаналитическогонаблюдения,поискавыразительныхобразныхобъёмныхформвприроде 

(облака, камни, коряги, формы плодов и др.). 

Осваиватьпервичныеприёмылепки изпластилина,приобретатьпредставленияоцелостной формев объёмном 
изображении. 

Овладеватьпервичныминавыкамибумагопластики—созданияобъёмныхформизбумагипутёмеёскладывания, 

надрезания, закручивания и др. 

 

Модуль«Декоративно-прикладноеискусство» 

Уметь рассматривать иэстетическихарактеризоватьразличныепримерыузороввприроде(вусловияхурока на 

основе фотографий); приводить примеры, сопоставлять и искать ассоциации с орнаментамив произведениях 

декоративно-прикладного искусства. 

Различать виды орнаментов по изобразительным мотивам: растительные, геометрические, анима- 
листические. 

Учитьсяиспользоватьправиласимметриивсвоейхудожественнойдеятельности. 

Приобретатьопытсозданияорнаментальнойдекоративнойкомпозиции(стилизованной:декоративныйцветок 

или птица). 

Приобретатьзнанияозначениииназначенииукрашенийвжизнилюдей. 

Приобретать представления о глиняных игрушках отечественных народных художественных промыслов 

(дымковская, каргопольская игрушки или по выбору учителя с учётом местных промыслов) и опыт 

практической художественной деятельности по мотивам игрушки выбранного промысла. 

Иметьопытисоответствующиевозрастунавыкиподготовкииоформленияобщегопраздника. 

Модуль«Архитектура» 

 
Рассматриватьразличныепроизведенияархитектурывокружающеммире(пофотографиямвусловиях урока); 

анализировать и характеризовать особенности и составные части рассматриваемых зданий. 

Осваиватьприёмыконструированияизбумаги,складыванияобъёмныхпростыхгеометрическихтел. 

Приобретатьопытпространственногомакетирования(сказочныйгород)вформеколлективнойигровой деятельности. 

Приобретатьпредставленияоконструктивнойосновелюбогопредметаипервичныенавыкианализаегостроения. 

 

Модуль«Восприятиепроизведенийискусства» 

Приобретать умения рассматривать, анализировать детские рисунки с позиций их содержания и сюжета, 

настроения, композиции (расположения на листе), цвета, а также соответствия учебной зада- че, поставленной 

учителем. 

Приобретать опыт эстетического наблюдения природы на основе эмоциональных впечатлений с учётом 

учебных задач и визуальной установки учителя. 

Приобретать опыт художественного наблюдения предметной среды жизни человека в зависимости от 

поставленной аналитической и эстетической задачи (установки). 

Осваиватьопытэстетическоговосприятияианалитическогонаблюдения архитектурных построек. Осваивать 

опыт эстетического, эмоционального общения со станковой картиной, понимать значение зрительских 

уменийи специальныхзнаний;приобретать опыт восприятия картинсосказочным сюжетом (В. М. Васнецова, М. 

А. Врубеля и других художников по выбору учителя), а также произведений с ярко выраженным 

эмоциональным настроением (например, натюрморты В. Ван Гога или А. Матисса). 

Осваивать новый опыт восприятия художественных иллюстраций в детских книгах и отношения к ним в 

соответствии с учебной установкой. 

Модуль«Азбукацифровойграфики» 

Приобретатьопытсозданияфотографийсцельюэстетическогоицеленаправленногонаблюденияприроды. 
Приобретать опыт обсуждения фотографий с точки зрения того, с какой целью сделан снимок, насколько 

значимо его содержание и какова композиция в кадре. 

2 КЛАСС 

Модуль«Графика» 
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Осваиватьособенностииприёмыработыновымиграфическимихудожественнымиматериалами;осваивать 
выразительные свойства твёрдых, сухих, мягких и жидких графических материалов. 

Приобретатьнавыкиизображениянаосноверазнойпохарактеруиспособуналожениялинии. 

Овладеватьпонятием«ритм»инавыкамиритмическойорганизацииизображениякакнеобходимой 

композиционной основы выражения содержания. 

Осваиватьнавыквизуальногосравненияпространственныхвеличин,приобретатьумениясоотносить пропорции 
в рисунках птиц и животных (с опорой на зрительские впечатления и анализ). 

Приобретатьумениевестирисунокснатуры,видетьпропорцииобъекта,расположениееговпространстве; располагать 

изображение на листе, соблюдая этапы ведения рисунка, осваивая навык штриховки. 

Модуль«Живопись» 

Осваивать навыки работы цветом, навыки смешения красок, пастозное плотное и прозрачное нанесение 

краски; осваивать разный характер мазков и движений кистью, навыки создания выразительной фактуры и 

кроющие качества гуаши. 

Приобретать опыт работы акварельной краской и понимать особенности работы прозрачной краской. 
Знатьназванияосновныхисоставныхцветов испособыполученияразныхоттенков составногоцвета. 

Различатьисравниватьтёмныеисветлыеоттенкицвета;осваиватьсмешениецветныхкрасоксбелойичёрной (для 

изменения их тона). 

Знатьоделениицветовнатёплыеихолодные;уметьразличатьисравниватьтёплыеихолодныеоттенкицвета. 

Осваивать эмоциональную выразительность цвета: цвет звонкий и яркий, радостный; цвет мягкий, «глухой» 

имрачныйидр. 

Приобретатьопытсозданияпейзажей,передающихразныесостоянияпогоды(туман,грозуидр.)наоснове 

изменениятональногозвучанияцвета;приобретатьопытпередачиразногоцветовогосостоянияморя. 

Уметь в изображении сказочных персонажей выразить их характер (герои сказок добрые и злые, нежные и 

грозные); обсуждать, объяснять, какими художественными средствами удалось показать характер сказочных 

персонажей. 

 

 

Модуль«Скульптура» 

Познакомиться с традиционными игрушками одного из народных художественных промыслов; освоить 

приёмы и последовательность лепки игрушки в традициях выбранного промысла; выполнить в технике лепки 

фигурку сказочного зверя по мотивам традиций выбранного промысла (по выбору: филимоновская, 

абашевская, каргопольская, дымковская игрушки или с учётом местных промыслов). 

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 оцениватьразнообразиеформвприроде,воспринима-емыхкак 
узоры. 

Сравнивать, сопоставлять природные явления — узоры (капли, снежинки, паутинки, роса на листьях, 

серёжки во время цветения деревьев и др.) — с рукотворными произведениями декоративного искусства 

(кружево, шитьё, ювелирные изделия и др.). 

Приобретать опыт выполнения эскиза геометрического орнамента кружева или вышивки на основе 

природных мотивов. 

Осваивать приёмы орнаментального оформления сказочных глиняных зверушек, созданных по мотивам 

народного художественного промысла (по выбору: филимоновская, абашевская, каргопольская, дымковская 

игрушки или с учётом местных промыслов). 

Приобретать опыт преобразования бытовых подручных нехудожественных материалов в художественные 

изображения и поделки. 

Рассматривать, анализировать, сравнивать украшения человека на примерах иллюстраций к народным 

сказкам лучших художников-иллюстраторов (например, И. Я. Билибина), когда украшения не только 

соответствуют народным традициям, но и выражают характер персонажа; учиться понимать, что украшения 

человека рассказывают о нём, выявляют особенности его характера, его представления о красоте. 

Приобретатьопытвыполнениякраскамирисунковукрашенийнародныхбылинныхперсонажей. 

 

 

изменениятональногозвучанияцвета;приобретатьопытпередачиразногоцветовогосостоянияморя. 

Уметьвизображениисказочныхперсонажейвыразитьиххарактер(героисказокдобрыеизлые,нежныеи 
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грозные);обсуждать,объяснять,какимихудожественными средствами удалось показать характер сказочных 

персонажей. 

 

 

Модуль«Скульптура» 

Познакомиться с традиционными игрушками одного из народных художественных промыслов; освоить 

приёмы и последовательность лепки игрушки в традициях выбранного промысла; выполнить в технике лепки 

фигурку сказочного зверя по мотивам традиций выбранного промысла (по выбору: филимоновская, 

абашевская, каргопольская, дымковская игрушки или с учётом местных промыслов). 

Знатьобизмененияхскульптурногообразаприосмотрепроизведениясразныхсторон. 

Приобретать в процессе лепки из пластилина опыт передачи движения цельной лепной формы и разного 

характера движения этой формы (изображения зверушки). 

 

Модуль«Декоративно-прикладноеискусство» 

Рассматривать, анализировать иэстетически оцениватьразнообразиеформвприроде,воспринима-емыхкак 
узоры. 

Сравнивать, сопоставлять природные явления — узоры (капли, снежинки, паутинки, роса на листьях, 

серёжки во время цветения деревьев и др.) — с рукотворными произведениями декоративного искусства 

(кружево, шитьё, ювелирные изделия и др.). 

Приобретать опыт выполнения эскиза геометрического орнамента кружева или вышивки на основе 

природных мотивов. 

Осваивать приёмы орнаментального оформления сказочных глиняных зверушек, созданных по мотивам 

народного художественного промысла (по выбору: филимоновская, абашевская, каргопольская, дымковская 

игрушки или с учётом местных промыслов). 

Приобретать опыт преобразования бытовых подручных нехудожественных материалов в художественные 
изображения и поделки. 

Рассматривать, анализировать, сравнивать украшения человека на примерах иллюстраций к народным 

сказкам лучших художников-иллюстраторов (например, И. Я. Билибина), когда украшения не только 

соответствуют народным традициям, но и выражают характер персонажа; учиться понимать, что украшения 

человека рассказывают о нём, выявляют особенности его характера, его представления о красоте. 

Приобретатьопытвыполнениякраскамирисунковукрашенийнародныхбылинныхперсонажей. 

 

Модуль«Архитектура» 

Осваиватьприёмысозданияобъёмныхпредметовизбумагииобъёмногодекорированияпредметовиз бумаги. 

Участвоватьвколлективнойработепопостроениюизбумагипространственногомакетасказочногогорода или 

детской площадки. 

Рассматривать,характеризоватьконструкциюархитектурныхстроений(пофотографиямвусловияхурока), указывая 
составные части и их пропорциональные соотношения. 

Осваиватьпониманиеобразаздания,тоестьегоэмоциональноговоздействия. 

Рассматривать, приводить примеры и обсуждать вид разных жилищ, домиков сказочных героев в 

иллюстрациях известных художников детской книги, развивая фантазию и внимание к архитектурным 

постройкам. 

Приобретать опыт сочинения и изображения жилья для разных по своему 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 и развивать умения вести эстетическое наблюдение явлений природы, а также потребность в 

таком наблюдении. 
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Приобретать опыт эстетического наблюдения и художественного анализа произведений декоративного 

искусства и их орнаментальной организации (кружево, шитьё, резьба и роспись по дереву и ткани, чеканка и 

др.). 

Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа произведений отечественных художников- 

пейзажистов (И. И. Левитана, И. И. Шишкина, И. К. Айвазовского, А. И. Куинджи, Н. П. Крымова и других по 

выбору учителя), а также художников-анималистов (В. В. Ватагина, Е. И. Чарушина и других по выбору 

учителя). 

Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа произведений живописи западноевропейских 

художников сактивным, яркимвыражениемнастроения(В. ВанГога,К.Моне, А. Матиссаидругихповыбору 

учителя). 

Знать имена и узнаватьнаиболееизвестныепроизведенияхудожниковИ.И.Левитана,И.И.Шишкина,И.К. 
Айвазовского, В. М. Васнецова, В. В. Ватагина, Е. И. Чарушина (и других по выбору учителя). 

 

Модуль«Азбукацифровойграфики» 

ОсваиватьвозможностиизображенияспомощьюразныхвидовлинийвпрограммеPaint(илидругом графическом 
редакторе). 

ОсваиватьприёмытрансформацииикопированиягеометрическихфигурвпрограммеPaint,атакже построения из 

них простых рисунков или орнаментов. 

Осваиватьвкомпьютерномредакторе(например,Paint)инструментыитехники—карандаш,кисточка,ластик, заливка и 

др. — и создавать простые рисунки или композиции (например, образ дерева). 

Осваиватькомпозиционноепостроениекадраприфотографировании:расположениеобъектавкадре, масштаб, 

доминанта. 

Участвоватьвобсуждениикомпозиционногопостроениякадравфотографии. 

3 КЛАСС 

Модуль«Графика» 

 
Приобретать представление о художественном оформлении книги, о дизайне книги, многообразии форм 

детских книг, о работе художников-иллюстраторов. 

Получать опыт создания эскиза книжки-игрушки на выбранный сюжет: рисунок обложки с соединением 

шрифта (текста) и изображения, рисунок заглавной буквицы, создание иллюстраций, размещение текста и 

иллюстраций на развороте. 

Узнавать об искусстве шрифта и образных (изобразительных) возможностях надписи, о работе художника 
над шрифтовой композицией. 

Создаватьпрактическуютворческуюработу—поздравительнуюоткрытку,совмещаявнейшрифтиизображение. 

Узнаватьоработехудожниковнадплакатами иафишами. 

Выполнятьтворческуюкомпозицию—эскизафишиквыбранномуспектаклюилифильму. Узнавать 

основные пропорции лица человека, взаимное расположение частей лица. 

Приобретатьопытрисованияпортрета(лица)человека. 

Создаватьмаскусказочногоперсонажасярковыраженнымхарактеромлица(длякарнавалаилиспектакля). 

 

Модуль«Живопись» 

Осваиватьприёмысозданияживописнойкомпозиции(натюрморта)понаблюдениюнатурыилипо 

представлению. 

Рассматривать, эстетически анализировать сюжет и композицию, эмоциональное настроение в 

натюрмортах известных отечественных художников. 

Приобретатьопытсозданиятворческойживописнойработы—натюрмортасярковыраженным 

настроением или «натюрморта-автопортрета». 

Изображатькраскамипортретчеловекасопоройнанатуруилипопредставлению.Создаватьпейзаж, передавая в 

нём активное состояние природы. 

Приобрестипредставлениеодеятельностихудожникавтеатре. 
Создатькраскамиэскиззанавесаилиэскиздекорацийквыбранномусюжету.Познакомитьсясработойхудожников по 
оформлению праздников. 

Выполнитьтематическуюкомпозицию«Праздниквгороде»наосновенаблюдений,попамятиипо представлению. 

 

Модуль«Скульптура» 
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Приобрестиопыттворческойработы:лепкасказочногоперсонажанаосновесюжетаизвестнойсказки (или 
создание этого персонажа в технике бумагопластики, по выбору учителя). 

Учитьсясоздаватьигрушкуизподручногонехудожественногоматериалапутёмдобавлениякней необходимых 

деталей и тем самым «одушевления образа». 

Узнаватьовидахскульптуры:скульптурныепамятники,парковаяскульптура,мелкаяпластика,рельеф(виды рельефа). 

Приобретатьопытлепкиэскизапарковойскульптуры. 

 

Модуль«Декоративно-прикладноеискусство» 

Узнаватьосозданииглинянойидеревяннойпосуды:народныехудожественныепромыслыГжельиХохлома. 

Знакомитьсясприёмамиисполнениятрадиционных орнаментов,украшающих посуду Гжели и Хохломы; 

осваивать простые кистевыеприёмы,свойственныеэтимпромыслам;выполнитьэскизыорнаментов, 

украшающихпосуду(по мотивамвыбранногохудожественногопромысла). 

Узнатьосетчатыхвидахорнаментовиихприменениивросписитканей,стенидр.;уметьрассуждатьс опорой на 

зрительный материал о видах симметрии в сетчатом орнаменте. 

Осваиватьнавыкисозданияорнаментовприпомощиштамповитрафаретов. 

Получитьопытсозданиякомпозицииорнаментавквадрате(вкачествеэскизаросписиженскогоплатка). 

 

Модуль«Архитектура» 

Выполнитьзарисовкиилитворческиерисункипопамятиипопредставлениюнатемуисторических памятников 

или архитектурных достопримечательностей своего города. 

Создатьэскизмакетапарковогопространстваилиучаствоватьвколлективнойработепосозданиютакогомакета. 

Создатьввидерисунковилиобъёмныхаппликацийизцветнойбумагиэскизыразнообразныхмалых 
архитектурных форм, наполняющих городское пространство. 

Придуматьинарисовать(иливыполнитьвтехникебумагопластики)транспортноесредство. 

Выполнитьтворческийрисунок—создатьобразсвоегогородаилиселаилиучаствоватьвколлективнойработепо 

созданию образа своего города или села (в виде коллажа). 

 

Модуль«Восприятиепроизведенийискусства» 

Рассматривать и обсуждать содержание работы художника, ценностно и эстетически относиться к 

иллюстрациям известных отечественных художников детских книг, получая различную визуально- образную 

информацию; знать имена нескольких художников детской книги. 

Рассматривать и анализировать архитектурные постройки своего города (села), характерные особенности 

улиц и площадей, выделять центральные по архитектуре здания и обсуждать их архитектурные особенности; 

приобретать представления, аналитический и эмоциональный опыт восприятия наиболее известных 

памятников архитектуры Москвы и Санкт-Петербурга (для жителей регионов на основе фо- тографий, 

телепередач и виртуальных путешествий), уметь обсуждать увиденные памятники. 

Знать и уметь объяснять назначение основных видов пространственных искусств: изобразительных видов 

искусства — живописи, графики, скульптуры; архитектуры, дизайна, декоративно-прикладных видов 

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

Знать и уметь называть основные жанры живописи, графики и скульптуры, определяемые предметом 

изображения. 

Знать имена крупнейших отечественных художников-пейзажистов: И. И. Шишкина, И. И. Левитана, А. К. 

Саврасова, В. Д. Поленова, А. И. Куинджи, И. К. Айвазовского и других (по выбору учи- теля), приобретать 

представления об их произведениях. 

Осуществлять виртуальные интерактивные путешествия в художественные музеи, участвовать в 
исследовательских квестах, в обсуждении впечатлений от виртуальных путешествий. 

Знатьимена крупнейших отечественных портретистов: В. И. Сурикова, И. Е. Репина, В. А. Серова и других 

(по выбору учителя), приобретать представления об их произведениях. 

Понимать значение музеев и называть, указывать, где находятся и чему посвящены их коллекции: 

Государственная Третьяковская галерея, Государственный Эрмитаж, Государственный Русский музей, 

Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина. 
Знать, чтовРоссии многозамечательных художественных музеев, иметь представление околлекцияхсвоих 

региональных музеев. 
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Модуль«Азбукацифровойграфики» 

Осваивать приёмы работы в графическом редакторе с линиями, геометрическими фигурами, ин- 

струментами традиционного рисования. 

Применять получаемые навыки для усвоения определённых учебных тем, например: исследования свойств 

ритма и построения ритмических композиций, составления орнаментов путём различныхповторений рисунка 

узора, простого повторения (раппорт), экспериментируя на свойствах симметрии; создание паттернов.. 

Осваивать с помощью создания схемы лица человека его конструкцию и пропорции; осваивать с помощью 

графического редактора схематическое изменение мимики лица. 

Осваиватьприёмы соединения шрифтаивекторногоизображения при созданиипоздравительныхоткрыток, 

афиши и др. 

Осваивать приёмы редактирования цифровых фотографий с помощью компьютерной программы Picture 

Manager (или другой): изменение яркости, контраста и насыщенности цвета; обрезка изображения, поворот, 

отражение. 

Осуществлять виртуальные путешествия в отечественные художественные музеи и, возможно, знаменитые 
зарубежные художественные музеи на основе установок и квестов, предложенных учителем. 

 

4 КЛАСС 

Модуль«Графика» 

Осваивать правила линейной и воздушной перспективы и применять их в своей практической творческой 

деятельности. 

Изучать основные пропорции фигуры человека, пропорциональные отношения отдельных частей фигуры и 

учиться применять эти знания в своих рисунках. 

Приобретать представление о традиционных одеждах разных народов и представление о красоте человека в 

разных культурах; применять эти знания в изображении персонажей сказаний и легенд или просто 

представителей народов разных культур. 

Создаватьзарисовкипамятниковотечественнойимировойархитектуры. 

 

Модуль«Живопись» 

Выполнятьживописноеизображениепейзажейразныхклиматическихзон(пейзажгор,пейзажстепнойили пустынной 

зоны, пейзаж, типичный для среднерусской природы). 

Передаватьвизображениинародныепредставленияокрасотечеловека,создаватьобразженщиныврусском народном 
костюме и образ мужчины в народном костюме. 

Приобретатьопытсозданияпортретовженскихимужских,портретапожилогочеловека,детскогопортрета или 

автопортрета, портрета персонажа (по представлению из выбранной культурной эпохи). 

Создаватьдвойнойпортрет(например,портретматерииребёнка).Приобретатьопытсозданиякомпозициина  тему 

«Древнерусский город». 
Участвовать в коллективной творческой работе по созданию композиционного панно (аппликации из 

индивидуальных рисунков) на темы народных праздников (русского народного праздника и традиционных 

праздников у разных народов), в которых выражается обобщённый образ национальной культуры. 

 

Модуль«Скульптура» 

Лепка из пластилина эскиза памятника выбранному герою или участие в коллективной разработке проекта 

макета мемориального комплекса (работа выполняется послеосвоения 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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Изучить и показать впрактическойтворческойработеорнаменты,традиционныемотивыисимволырусской 

народной культуры (в деревянной резьбеи росписи подереву, вышивке, декореголовных 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» 

Получитьпредставлениеоконструкции традиционныхжилищуразныхнародов, обихсвязи с окружающей 
природой. 

Познакомиться с конструкцией избы — традиционного деревянного жилого дома — и надворных построек; 

уметь строить из бумаги или изображать конструкцию избы; пониматьи уметь объяснять тесную связь декора 

(украшений) избы с функциональным значением тех же деталей: единство красоты и пользы. 

Иметьпредставленияоконструктивныхособенностяхпереносногожилища—юрты. 

Иметь знания, уметь объяснять и изображать традиционную конструкцию здания каменного древ- 

нерусского храма; знать примеры наиболее значительных древнерусских соборов и где они находятся; иметь 

представление о красоте и конструктивных особенностях памятников русского деревянного зодчества. 

Иметьпредставленияобустройствеикрасотедревнерусскогогорода,егоархитектурномустройствеижизни в нём 

людей. 

Знать основные конструктивные черты древнегреческого храма, уметь его изобразить; иметь общее, 

целостное образное представление о древнегреческой культуре. 

Иметь представление об основных характерных чертах храмовых сооружений, характерных для разных 

культур: готический (романский) собор в европейских городах, буддийская пагода, мусульманская мечеть; 

уметь изображать их. 

Понимать и уметь объяснять, в чём заключается значимость для современных людей сохранения 
архитектурных памятников и исторического образа своей и мировой культуры. 

Модуль«Восприятиепроизведенийискусства» 

Формировать восприятие произведений искусства на темы истории и традиций русской отечественной 

культуры (произведения В. М. Васнецова, А. М. Васнецова,Б.М.Кустодиева, В. И. Сурикова, К. А. Коровина, 

А. Г. Венецианова, А. П. Рябушкина, И. Я. Билибина и других по выбору учителя). 

Иметь образные представления о каменном древнерусском зодчестве (Московский Кремль, Новгородский 

детинец, Псковский кром, Казанский кремль и другие с учётом местных архитектурных комплексов, в том 

числе монастырских), о памятниках русского деревянного зодчества (архитектурный комплекс на острове 

Кижи). 

Узнавать соборы Московского Кремля, Софийский собор в Великом Новгороде, храм Покрова на Нерли. 

Уметь называть и объяснятьсодержаниепамятникаК.МининуиД.ПожарскомускульптораИ.П.Мартосав 

Москве. 
Знать и узнавать основные памятники наиболее значимых мемориальных ансамблей и уметь объяснять их 

особое значениев жизни людей (мемориальныеансамбли: Могила Неизвестного Солдата в Москве; памятник- 

ансамбль «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане; «Воин- освободитель» в берлинском 

Трептов-парке; Пискарёвский мемориал в Санкт-Петербурге и другие по выбору учителя); знать о правилах 

поведения при посещении мемориальных памятников. 

 

Иметь представления об архитектурных, декоративных и изобразительных произведениях в культуре 

Древней Греции, других культурах Древнего мира, в том числе Древнего Востока; уметь обсуждать эти 

произведения. 

Узнавать, различать общий вид и представлять основные компоненты конструкции готических (романских) 

соборов; знать особенности 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). 
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Модуль«Азбукацифровойграфики» 

Осваивать правила линейной и воздушной перспективы с помощью графических изображений и их 

варьирования в компьютерной программе Paint: изображение линии горизонта и точки схода, перспективных 

сокращений, цветовых и тональных изменений. 

Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических фигур конструкцию 

традиционного крестьянского деревянного дома (избы) и различные варианты его устрой- ства. 

Использовать поисковую систему для знакомства с разными видами деревянного дома на основе избы и 

традициями и её украшений. 

Осваивать строение юрты, моделируя её конструкцию в графическом редакторе с помощью инструментов 

геометрических фигур, находить в поисковой системе разнообразные модели юрты, её украшения, внешний и 

внутренний вид юрты. 

Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических фигур конструкции 

храмовых зданий разных культур (каменный православный собор с закомарами, со сводаминефами, главой, 

куполом; готический или романский собор; пагода; мечеть). 

Построить пропорции фигуры человека в графическом редакторе с помощью геометрических фигур или на 

линейной основе; изобразить различные фазы движения, двигая части фигуры (при соответствующих 

технических условиях создать анимацию схематического движения человека). 

Освоить анимацию простого повторяющегося движения изображения в виртуальном редакторе GIF- 
анимации. 

Освоить и проводить компьютерные презентации в программе PowerPoint по темам изучаемого материала, 

собирая впоисковых системах нужный материал, или на основесобственных фотографий и фотографий своих 

рисунков; делать шрифтовые надписи наиболее важных определений, названий, положений, которые надо 

помнить и знать. 

Совершатьвиртуальныетематическиепутешествияпохудожественныммузеяммира. 
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МУЗЫКА 

 

Рабочаяпрограммапомузыкенауровненачальногообщегообразованиясоставленанаоснове 

«Требований к результатам освоения основной образовательной программы», представленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте начального общего образования, с учётом распределённых по 

модулям проверяемых требований к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, а также на основе характеристики планируемых результатов духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся, представленной в Примерной программе воспитания 

(одобрено решением ФУМО от 02.06.2020). Программа разработана с учётом актуальных целей и задач 

обучения и воспитания, развития обучающихся и условий, необходимых для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов при освоении предметной области 

«Искусство»(Музыка). 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

 

 

ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«МУЗЫКА» 

Музыка является неотъемлемой частью культурного наследия, универсальным способом коммуникации. 

Особенно важна музыка для становления личности младшего школьника — как способ, форма и опыт 

самовыражения и естественного радостного мировосприятия. 

В течение периода начального общего музыкального образования необходимо заложить основы будущей 

музыкальной культуры личности, сформировать представления о многообразии проявлений музыкального 

искусства в жизни современного человека и общества. Поэтому в содержании образования должны быть 

представлены различныепласты музыкальногоискусства: фольклор, классическая, современная музыка, в том 

числе наиболее достойные образцы массовой музыкальной культуры (джаз, эстрада, музыка кино и др.). При 

этом наиболее эффективной формой освоения музыкального искусства является практическое музицирование 

—пение, игра на доступных музыкальных инструментах, различные формы музыкального движения. Входе 

активной музыкальной деятельности происходит постепенное освоение элементов музыкального языка, 

понимание основных жанровых особенностей, принципов и форм развития музыки. 

Программа предусматривает знакомство обучающихся с некоторым количеством явлений, фактов 

музыкальной культуры (знание музыкальных произведений, фамилий композиторов и исполнителей, 

специальной терминологии и т. п.). Однако этот уровень содержания обучения не является главным. 

Значительно более важным является формирование эстетических потребностей, проживание и осознание тех 

особых мыслей и чувств, состояний, отношений к жизни, самому себе, другим людям, которые несёт в себе 

музыка как «искусство интонируемого смысла» (Б. В. Асафьев). 

Свойственная музыкальному восприятию идентификация с лирическим героем произведения (В. В. 

Медушевский) является уникальнымпсихологическим механизмом для формирования мировоззрения ребёнка 

опосредованным недирективным путём. Поэтому ключевым моментом при составлении программы является 

отбор репертуара, который должен сочетать в себе такие качества, как доступность, высокий художественный 

уровень, соответствие системе базовых национальных ценностей. 

Одним из наиболее важных направлений музыкального воспитания является развитие эмоционального 

интеллекта обучающихся. Через опыт чувственного восприятия и художественного исполнения музыки 

формируется эмоциональная осознанность, рефлексивная установка личности в целом. 

Особая роль в организации музыкальных занятий младших школьников принадлежит игровым формам 

деятельности, которые рассматриваются как широкий спектр конкретных приёмов и методов, внутренне 

присущих самому искусству — от традиционных фольклорных игр и театрализованных представлений к 

звуковымимпровизациям,направленнымнаосвоениежанровыхособенностей,элементовмузыкальногоязыка, 

композиционных принципов. 
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ЦЕЛИИЗАДАЧИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«МУЗЫКА» 

Музыка жизненно необходима для полноценного развития младших школьников. Признание самоценности 

творческого развития человека, уникального вклада искусства в образование и воспитание делает 

неприменимыми критерии утилитарности. 

Основная цель реализации программы — воспитание музыкальной культуры как части всей духовной 

культуры обучающихся. Основным содержанием музыкального обучения и воспитания является личный и 

коллективный опыт проживания и осознания специфического комплекса эмоций, чувств, образов, идей, 

порождаемых ситуациями эстетического восприятия (постижение мира через пережи- вание, самовыражение 

через творчество, духовно-нравственное становление, воспитание чуткости к внутреннему миру другого 

человека через опыт сотворчества и сопереживания). 

Впроцессеконкретизацииучебныхцелейихреализацияосуществляетсяпоследующимнаправлениям: 

1) становлениесистемыценностейобучающихсявединствеэмоциональнойипознавательнойсферы; 

2) развитие потребности в общении с произведениями искусства, осознание значения музыкального 
искусства как универсального языка общения, художественного отражения многообразия жизни; 

3) формирование творческих способностей ребёнка, развитие внутренней мотивации к 
музицированию. Важнейшими задачами в начальной школе являются: 

1. Формированиеэмоционально-ценностнойотзывчивостинапрекрасноевжизниивискусстве. 

2. Формированиепозитивноговзгляданаокружающиймир,гармонизациявзаимодействиясприродой, 
обществом, самим собой через доступные формы музицирования. 

3. Формированиекультурыосознанноговосприятиямузыкальныхобразов.Приобщениекобщече- 
ловеческим духовным ценностям через собственный внутренний опыт эмоционального переживания. 

4. Развитие эмоционального интеллекта в единстве с другими познавательными и регулятивными 
универсальнымиучебнымидействиями.Развитиеассоциативногомышленияипродуктивноговоображения. 

5. Овладениепредметнымиумениямиинавыкамивразличныхвидахпрактическогомузицирования. 
Введение ребёнка в искусство через разнообразие видов музыкальной деятельности, в том числе: 

а)Слушание(воспитаниеграмотногослушателя); 
б)Исполнение(пение,игранадоступныхмузыкальныхинструментах);в)Сочинение 
(элементы импровизации, композиции, аранжировки); 

г)Музыкальноедвижение(пластическоеинтонирование,танец,двигательноемоделированиеидр.);д) 

Исследовательские и творческие проекты. 

6. Изучениезакономерностеймузыкальногоискусства:интонационнаяижанроваяприродамузыки, 
основные выразительные средства, элементы музыкального языка. 

7. ВоспитаниеуважениякцивилизационномунаследиюРоссии;присвоениеинтонационнообразногостроя 
отечественной музыкальной культуры. 

8. Расширениекругозора,воспитаниелюбознательности,интересакмузыкальнойкультуредругихстран, 
культур, времён и народов. 

 

МЕСТОУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«МУЗЫКА»ВУЧЕБНОМПЛАНЕ 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования учебный предмет «Музыка» входит в предметную область «Искусство», является обязательным 

для изучения и преподаётся в начальной школе с 1 по 4 класс включительно. 

Программа составлена на основе модульного принципа построения учебного материала и допускает 

вариативный подход к очерёдности изучения модулей, принципам компоновки учебных тем, форм и методов 

освоения содержания. 

Содержание предмета «Музыка» структурно представлено восемью модулями (тематическими линиями), 

обеспечивающими преемственность с образовательной программой дошкольного и основного общего 

образования, непрерывность изучения предмета и образовательной области «Искусство» на протяжении всего 

курса школьного обучения: 

модуль № 1 «Музыкальная грамота»; 

модуль№2«НароднаямузыкаРоссии»; 

модуль № 3 «Музыка народов мира»; 

модуль № 4 «Духовная музыка»; 

модуль № 5 «Классическая музыка»; 

модуль№6«Современнаямузыкальнаякультура»; 

модуль № 7 «Музыка театра и кино»; 

модуль№8«Музыкавжизничеловека». 
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Предлагаемые варианты тематического планирования могут служить примерным образцом при составлении 

рабочих программ попредмету.Образовательнаяорганизацияможетвыбратьодинизнихлибосамостоятельно 

разработать и утвердить иной вариант тематического планирования, в том числе с учётом возможностей 

внеурочной и внеклассной деятельности, эстетического компонента Программы воспитания образовательной 

организации. При этом необходимо руководствоваться принципом регулярности занятий и равномерности 

учебной нагрузки, которая должна составлять не менее 1 академического часа в неделю. Общее количество — 

не менее 135 часов (33 часа в 1 классе и по 34 часа в год во 2—4 классах). 

При разработке рабочей программы по предмету «Музыка» образовательная организация вправе 

использовать возможности сетевого взаимодействия, в том числе с организациями системы дополнительного 

образования детей, учреждениями культуры, организациями культурно-досуговой сферы (театры, музеи, 

творческие союзы). 

Изучениепредмета«Музыка»предполагаетактивнуюсоциокультурнуюдеятельностьобучающихся,участие в 

музыкальных праздниках, конкурсах, концертах, театрализованных действиях, в том числе основанных на 

межпредметных связях с такими дисциплинами образовательной программы, как 
«Изобразительное искусство», «Литературноечтение»,«Окружающиймир»,«Основырелигиознойкультурыи 
светской этики», «Иностранный язык» и др. 

 

СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА«МУЗЫКА» 

 

 

Mодуль№1«Музыкальнаяграмота» 

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

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

первую очередь певческого репертуара, а также задачам воспитания грамотного слушателя. Распределение 

ключевых тем модуля в рамках календарно-тематического планирования возможно по арочному принципу 

либо на регулярной основепо 5—10минутна каждом уроке. Новыепонятия инавыкипослеих освоенияне 

исключаются из учебной деятельности, а используются в качестве актуального знания, практического 

багажа при организации работы над следующим музыкальным материалом. 

 

№блока 

,кол-во 

часов 

 

Тема 

 

Содержание 

 

Видыдеятельностиобучающихся 

А) 

0,5— 

2 

уч.часа 

Весь 

мир 

звучит 

Звуки музыкаль- 

ные и шумовые. 

Свойства звука: 

высота, громкость, 

длительность,тембр 

Знакомство со звуками музыкальными и шумовыми. 

Различение, определение на слух звуков различного 

качества. 

Игра — подражание звукам и голосам природы с 

использованием шумовых музыкальных инстру- 

ментов, вокальной импровизации. 

Артикуляционные упражнения, разучивание и ис 

полнение попевок и песен с использованием звуко 

подражательных элементов, шумовых звуков 

Б) 
0,5— 

2 

уч.часа 

Звуко- 
ряд 

Нотный стан, 

скрипичныйключ. 

Ноты первой 

окта- вы 

Знакомство с элементами нотной записи. Различение по 

нотной записи, определение на слух звукоряда в отличие 

от других последовательностей звуков. 

Пениес названием нот,играна металлофонезвукоряда от 

ноты «до». 

Разучиваниеиисполнениевокальныхупражнений,песен, 

построенных на элементах звукоряда 
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В) 
0,5— 

2 

уч.часа 

Интона- 
ция 

Выразительныеи 

изобразительные 

интонации 

Определение на слух, прослеживание по нотной записи 

кратких интонаций изобразительного (ку-ку, тик-так и 

др.) и выразительного (просьба, призыв 

идр.)характера. 

Разучивание, исполнение попевок, вокальных 

упражнений, песен, вокальные и инструментальные 

импровизации на основе данных интонаций. 

Слушание фрагментов музыкальных произведений 

включающих примеры изобразительных интонаций 

Г) 

0,5— 

2 

уч.часа 

Ритм Звукидлинные 

и короткие (вось- 

мые и четвертные 

длительности),такт, 

тактоваячерта 

Определение на слух, прослеживание по нотной записи 

ритмических рисунков, состоящих из различных 

длительностей и пауз. 

Исполнение, импровизация с помощью звучащих жестов 
(хлопки, шлепки, притопы) и/или ударных 

   инструментовпростыхритмов. 

Игра «Ритмическое эхо», прохлопывание ритма по 

ритмическим карточкам, проговаривание 

с использованием ритмослогов. Разучивание, ис- 

полнение на ударных инструментах ритмической 

партитуры. 

Д) 
0,5— 

4 

уч.часа1 

Ритми- 

ческий 

рисуно 

к 

Длительности 

по- ловинная, 

целая, 

шестнадцатые. 

  Паузы.Ритмиче- 

ские рисунки. 

Ритмическаяпар- 

титура 

Слушание музыкальных произведений с ярко вы- 

раженным ритмическим рисунком, воспроизведение 

данного ритма по памяти (хлопками). 

Навыборилифакультативно: 

Исполнение на клавишных или духовых инстру- 

ментах (фортепиано, синтезатор, свирель, 

блокфлейта,мелодикаидр.)попевок,остинатных 

формул, состоящих из различных длительностей 

Е) 

0,5— 

2 
уч.часа 

Размер Равномернаяпуль- 

сация. Сильные и 

слабые доли. Раз- 

меры 2/4, 3/4, 4/4 

Ритмические упражнения на ровную пульсацию, 

выделение сильных долей в размерах 2/4, 3/4, 4/4 

(звучащими жестами или на ударных инструмен-тах). 

Определениена слух,понотной записиразмеров 2/4, 

3/4, 4/4. 

Исполнениевокальныхупражнений,песенвразмерах2/4, 

3/4, 4/4 с хлопками-акцентами на сильную долю 

элементарными дирижёрскими жестами. 

Слушание музыкальных произведений с ярко вы 

раженным музыкальным размером, танцевальные 

двигательные импровизации под музыку. 

Навыборилифакультативно: 

Исполнение на клавишных или духовых инструментах 

попевок, мелодий в размерах 2/4, 3/4, 4/4. Вокальная и 

инструментальная импровизация в заданном размере 
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Ж) 
1—4 

уч.часа 

Музы- 

кальный 

язык 

Темп, тембр. 

Динамика(форте, 

пиано,крещендо, 

диминуэндо и 

др.). Штрихи 

(стаккато,легато, 

акцент 

идр.) 

Знакомство с элементами музыкального языка, спе 

циальнымитерминами,ихобозначениемвнотной записи 

Определение изученных элементов на слух при 

восприятии музыкальных произведений. 

Наблюдение за изменением музыкального образа при 

измененииэлементовмузыкальногоязыка(какменяется 

характер музыки при изменении темпа, 

динамики,штриховит.д.). 

Исполнение вокальных и ритмических упражнений, 

песен с ярко выраженными динамическими, темпо- 

выми, штриховыми красками. 

Использование элементов музыкального языка для 

создания определённого образа, настроения в вокальныхи 

инструментальных импровизациях. 

   Навыборилифакультативно: 

Исполнение на клавишных или духовых инструментах 

попевок, мелодий с ярко выраженными динамическими 

темповыми, штриховыми красками. Исполнительская 

интерпретация на основе их изменения. 

Составлениемузыкальногословаря 

З) 

1—2 

уч.часа 

Высота 

звуков 
Регистры. Ноты 

певческого диапа- 

зона.Расположе-ние 

нот на клавиатуре. 

Знакиальтерации 

(диезы, бемоли, 

бекары) 

Освоение понятий «выше-ниже». Определение на слух 

принадлежности звуков к одному из регистров. 

Прослеживание по нотной записи отдельных мотивов, 

фрагментов знакомых песен, вычленение знакомых нот, 

знаков альтерации. 

Наблюдениезаизменениеммузыкальногообразапри 
изменении регистра. 

Навыборилифакультативно: 

Исполнениенаклавишныхилидуховыхинструментах 

попевок, кратких мелодий по нотам. 

Выполнениеупражненийнавиртуальнойклавиатуре 

И) 

1—2 

уч.часа 

Мело- 
дия 

Мотив, музыкаль- 

наяфраза.Посту- 

пенное, плавное 

движение мело- 

дии, скачки. Ме- 

лодический 

рису-нок 

Определение на слух, прослеживание по нотной записи 

мелодических рисунков с поступенным, плавным 

движением, скачками, остановками. 

Исполнение,  импровизация  (вокальная или  на зву 

ковысотных музыкальных инструментах) различных 

мелодических рисунков. 

Навыборилифакультативно: 

Нахождениепонотамграницмузыкальнойфразы, 

мотива. 

Обнаружение повторяющихся и неповторяющихся 

мотивов, музыкальных фраз, похожих друг на друга. 

Исполнениенадуховых,клавишныхинструментахили 

виртуальнойклавиатурепопевок,краткихмелодийпо нотам 
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К) 

1—2 
уч.часа 

Сопро 

- 
вожде- 

ние 

Аккомпанемент. 
Остинато. 

Вступление,за- 

ключение, 

проиг- рыш 

Определение на слух, прослеживание по нотной записи 

главного голоса и сопровождения. Различение 

характеристика мелодических и ритмических 

особенностей главного голоса и сопровождения. 

Показ рукой линии движения главного голоса и ак- 
компанемента. 

Различение простейших элементов музыкальной 

формы: вступление, заключение, проигрыш. Со- 

ставление наглядной графической схемы. 

Импровизация ритмического аккомпанемента к знакомой 

песне (звучащими жестами или на ударныхинструментах). 

   Навыборилифакультативно: 

Импровизация, сочинение вступления, заключения 

проигрыша кзнакомоймелодии,попевке,песне(вокально 

или на звуковысотных инструментах). 

Исполнение простейшего сопровождения (бурдонный 

бас, остинато) к знакомой мелодии на клавишных или 

духовых инструментах 

Л) 

1—2 
уч.часа 

Песня Куплетнаяформа. 

Запев, припев 
Знакомство со строением куплетной формы. Со 

ставление наглядной буквенной или графической схемы 

куплетной формы. 

Исполнение песен, написанных в куплетной форме. 

Различение куплетной формы при слушании незна- 

комых музыкальных произведений. 

Навыборилифакультативно: 

Импровизация,сочинениеновыхкуплетов кзнакомой 

песне 

М) 

1—2 

уч.часа 

Лад Понятие лада. Се- 

миступенныелады 

мажор и минор. 

Краска звучания. 

Ступеневыйсостав 

Определение на слух ладового наклонения музыки. 

Игра«Солнышко—туча».Наблюдениезаизмене-нием 

музыкального образа при изменении лада. 

Распевания, вокальные упражнения, построенные на 

чередовании мажора и минора. 

Исполнениепесенсярковыраженнойладовойокраской. 

На выбор или факультативно: Импровизация, 

сочинение взаданномладу.Чтение сказок о 

нотахимузыкальных ладах 

Н) 

1—2 

уч.часа 

Пента- 

тоника 
Пентатоника — 

пятиступенныйлад, 

распространённыйу 

многих народов 

Слушаниеинструментальныхпроизведений,ис- 

полнение песен, написанных в пентатонике. 

Импровизацияначёрныхклавишахфортепиано. 

Навыборилифакультативно: 

Импровизация в пентатонном ладу на других музы- 

кальныхинструментах(свирель,блокфлейта,штабшпили 

со съёмными пластинами) 
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О) 
1—2 

уч.часа 

Ноты 
в 

разных 

октавах 

Ноты второй има- 

лой октавы. Басо- 

вый ключ 

Знакомство с нотной записью во второй и малой октаве. 

Прослеживание по нотам небольших мелодий в 

соответствующем диапазоне. 

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

Определение на слух, в какой октаве звучит музы- 

кальный фрагмент. 

Навыборилифакультативно: 

Исполнение на духовых, клавишных инструментах или 

виртуальной клавиатуре попевок, кратких мелодий по 

нотам 



130  

П) 
0,5—1 

уч.час 

Допол- 
нитель 

- ные 

обозна 

- чения 

внотах 

Реприза, фермата, 

вольта, украшения 

(трели, форшлаги) 

Знакомство с дополнительными элементами нотной 

записи. Исполнение песен, попевок, в которых при- 

сутствуют данные элементы 

Р) 

1—3 
уч.часа 

Ритми- 

ческие 

рисунки 

вразме- 

ре 6/8 

Размер6/8.Нота 
с точкой. 

Шестнадцатые. 

Пунктирный 

ритм 

Определение на слух, прослеживание по нотной записи 
ритмических рисунков в размере 6/8. 

Исполнение, импровизация с помощью звучащихжестов 

(хлопки, шлепки, притопы) и/или ударных 

инструментов. Игра «Ритмическое эхо», прохлопы- 

вание ритма по ритмическим карточкам, прогова- 

ривание ритмослогами. Разучивание, исполнение на 

ударных инструментах ритмической партитуры. 

Слушание музыкальных произведений с ярко вы- 

раженным ритмическим рисунком, воспроизведение 

данного ритма по памяти (хлопками). 

Навыборилифакультативно: 

Исполнение на клавишных или духовых инструментах 

попевок, мелодий и аккомпанементов в размере 6/8 

С) 

2—6 

уч.часа 

Тональ- 

ность. 

Гамма 

Тоника, тональ- 

ность. Знаки при 

ключе.Мажорныеи 

минорные то- 

нальности (до 2—3 

знаков 

приключе) 

Определениенаслухустойчивыхзвуков.Игра 

«устой — неустой». Пение упражнений — гамм с 

названием нот, прослеживание по нотам. Освоение 

понятия «тоника». Упражнение на допевание не- полной 

музыкальной фразы до тоники «Закончи музыкальную 

фразу». 

На выбор или факультативно: Импровизация в 

заданной тональности 

Т) 

1—3 

уч.часа 

Интер- 

валы 

Понятие музы- 

кальногоинтерва- 

ла. Тон, полутон. 

Консонансы: тер- 

ция,кварта,квин- 

та,секста,октава. 

Диссонансы: се- 

кунда, септима 

Освоение понятия «интервал». Анализ ступеневого 

состава мажорной и минорной гаммы (тон- полутон). 

Различение на слух диссонансов и консонансов, па 

раллельного движения двух голосов в октаву, терцию, 

сексту. Подборэпитетовдляопределениякраскизвучания 

различных интервалов. 

Разучивание, исполнение попевок и песен с ярко 

выраженной характерной интерваликой в мелодическом 

движении. Элементы двухголосия. 

Навыборилифакультативно: 
Досочинение к простой мелодии подголоска, по 
вторяющего основной голос в терцию, октаву. 

Сочинение аккомпанемента на основе движения 
квинтами, октавами 

У) Гармони 

я 

Аккорд.Трезвучие Различениенаслухинтерваловиаккордов.Разли- 
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1—3 
уч.часа 

 мажорное и ми- 

норное. Понятие 

фактуры.Фактуры 

аккомпанемента 

бас-аккорд,аккор- 

довая, арпеджио 

чение на слух мажорных и минорных аккордов 

Разучивание, исполнение попевок и песен с мело 

дическим движением по звукам аккордов. Вокальные 

упражнения с элементами трёхголосия. 

Определение на слух типа фактуры аккомпанемента 

исполняемых песен, прослушанных инструмен- 

тальных произведений. 

Навыборилифакультативно: 

Сочинение аккордового аккомпанемента к мелодии 
песни 

Ф) 

1—3 

уч.часа 

Музы- 

кальная 

форма 

Контрастиповтор 

как принципы 

строения 

музыкального 

произведения. 

Двухчастная, 

трёхчастная и 

трёхчастная ре- 

призная форма. 

Рондо:рефрени 

эпизоды 

Знакомство со строением музыкального произведения, 

понятиями двухчастной и трёхчастной формы, рондо. 

Слушание произведений: определение формы их 

строениянаслух.Составлениенагляднойбуквеннойили 

графической схемы. 

Исполнение песен, написанных в двухчастной или 
трёхчастной форме. 

Навыборилифакультативно: 

Коллективная импровизация в форме рондо, трёх-частной 

репризной форме. 

Создание художественных композиций (рисунок, 

аппликация и др.) по законам музыкальной формы 

Х) 

1—3 

уч.часа 

Вариа- 
ции 

Варьированиекак 
принципразвития. 

Тема. 

Вариации 

Слушание произведений, сочинённых в форме ва- 

риаций. Наблюдение за развитием, изменением ос- 

новной темы. Составление наглядной буквенной или 

графической схемы. 

Исполнениеритмическойпартитуры,построеннойпо 

принципу вариаций. 

Навыборилифакультативно: 

Коллективнаяимпровизациявформевариаций 

 

Модуль№2«НароднаямузыкаРоссии» 

Данный модуль является одним из наиболее значимых. Цели воспитания национальной и гражданской 

идентичности, а также принцип «вхождения в музыку от родного порога» предполагают, что отправной 

точкой для освоения всего богатства и разнообразия музыки должна быть музыкальная культура родного 

края, своего народа, других народов нашей страны. Необходимо обеспечить глубокое и содержательное 

освоение основ традиционного фольклора, отталкиваясь в первую очередь от материнского и детского 

фольклора, календарных обрядов и праздников. Особое внимание необходимо уделить подлинному, 

аутентичному звучанию народной музыки, научить детей отличать настоящую народную музыку от 

эстрадных шоу-программ, эксплуатирующих фольклорный колорит. 
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№блока 

,кол-во 

часов 

 

Тема 

 

Содержание 

 

Видыдеятельностиобучающихся 

А) 

1—2 

уч.часа 

Край, 

вкоторо 

м ты 

живёшь 

Музыкальные тра- 

диции малой Ро- 

дины. Песни, об- 

ряды, музыкаль- 

ные инструменты 

Разучивание, исполнение образцов традиционного 

фольклора своей местности, песен, посвящённых своей 

малой родине, песен композиторов-земляков. Диалог с 

учителем о музыкальных традициях своего родногокрая. 

Навыборилифакультативно: 

Просмотр видеофильма о культуре родного края. 

Посещение краеведческого музея. 

Посещениеэтнографическогоспектакля,концерта 

Б) 

1—3 

уч.часа 

Русски 

й 

фольк- 

лор 

Русские народные 

песни (трудовые, 

солдатские, 

хороводные и др.). 

Детский фольклор 

(игровые,заклич-ки, 

потешки,счи-талки, 

прибаутки) 

Разучивание, исполнениерусскихнародныхпесенразных 

жанров. 

Участиевколлективнойтрадиционноймузыкальной игре1. 

Сочинениемелодий,вокальнаяимпровизацияна основе 

текстов игрового детского фольклора. 

Ритмическая импровизация, сочинение аккомпанемента 

наударныхинструментахкизученнымнароднымпесням. На 

выбор или факультативно: 

Исполнение на клавишных или духовых инструментах 

(фортепиано, синтезатор, свирель, 
блокфлейта, мелодика и др.) мелодий народных песен, 
прослеживание мелодии по нотной записи 

В) 

1—3 

уч.часа 

Русски 

е 

народ- 

ные 

му- 

зыкаль- 

ныеин- 

стру- 

менты 

Народные музы- 

кальные инстру- 

менты(балалайка, 

рожок, свирель, 

гусли, гармонь, 

ложки). Инстру- 

ментальныенаиг- 

рыши. 

Плясовыемелодии 

Знакомство с внешним видом, особенностями ис 

полнения и звучания русских народных инструментов. 

Определение на слух тембров инструментов. Клас- 

сификация на группы духовых, ударных, струнных. 

Музыкальная викторина на знание тембров народных 

инструментов. 

Двигательнаяигра—импровизация-подражаниеигрена 
музыкальных инструментах. 

Слушание  фортепианных пьес  композиторов,  ис 

полнение песен,  в которых  присутствуют  звуко 

изобразительные элементы, подражание голосам 

народных инструментов. 

   Навыборилифакультативно: 

Просмотрвидеофильмаорусскихмузыкальныхин- 

струментах. 

Посещение музыкального или краеведческого музея. 

Освоениепростейшихнавыковигрынасвирели,ложках 

Г) Сказки, Народныесказите- Знакомствосманеройсказываниянараспев.Слу- 
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№блока 

,кол-во 

часов 

 

Тема 

 

Содержание 

 

Видыдеятельностиобучающихся 

1—3 

уч.часа 
мифы и 

легенды 

ли. Русские народ- 

ные сказания, бы- 

лины.Эпоснародов 

России2. 

Сказкиилегендыо 

музыке 

имузыкантах 

шание сказок, былин, эпических сказаний, расска 

зываемых нараспев. 

В инструментальной музыке определение на слух 

музыкальных интонаций речитативного характера 

Создание иллюстраций к прослушанным музыкальным и 

литературным произведениям. 

Навыборилифакультативно: 

Просмотрфильмов,мультфильмов, созданных на основе 

былин, сказаний. 

Речитативная импровизация — чтение нараспев 

фрагмента сказки, былины 

Д) 

2—4 

уч.часа 

Жанры 

музы- 

кально- 

го 

фоль- 

клора 

Фольклорные 

жанры, общие для 

всех народов: ли- 

рические,трудовые, 

колыбельныепесни, 

танцы и пляски. 

Традиционные 

музыкальные 

инструменты 

Различение на слух контрастных по характеру 

фольклорных жанров:  колыбельная, трудовая, ли- 

рическая, плясовая. Определение, характеристика 

типичных элементов музыкального языка (темп, ритм, 

мелодия, динамика и др.), состава исполнителей. 

Определение тембра музыкальных инструментов, 

отнесение к одной из групп (духовые, ударные,струнные). 

Разучивание, исполнение песен разных жанров, от- 

носящихся к фольклору разных народов Российской 

Феде- 

рации. 

Импровизации, сочинение к ним ритмических ак- 

компанементов (звучащими жестами, на ударных 

инструментах). 

Навыборилифакультативно: 

Исполнение на клавишных или духовых инструментах 

(см. выше) мелодий народных песен, прослеживание 

мелодии по нотной записи 

Е) 

1—3 

уч.часа 

Народ- 

ные 

празд- 

ники 

Обряды, игры, хо- 

роводы, празднич- 

наясимволика—на 

примереодногоили 

нескольких 

народных 

праздников1 

Знакомство с праздничными обычаями, обрядами 

бытовавшими ранее и сохранившимися сегодня у 

различных народностей Российской Федерации. 

Разучиваниепесен,реконструкцияфрагментаобряда, 

участие в коллективной традиционной игре2. 

Навыборилифакультативно: 

Просмотрфильма/мультфильма,рассказывающегоо 

символике фольклорного праздника. 

Посещение театра, театрализованного представления. 

Участиевнародныхгуляньяхнаулицахродногогорода, 

посёлка 

Ж) 

1—3уч. 

Первые 

артисты, 

Скоморохи. 

Ярмарочныйбала- 

Чтениеучебных,справочныхтекстовпотеме.Диалогс 

учителем. 
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№блока 

,кол-во 

часов 

 

Тема 

 

Содержание 

 

Видыдеятельностиобучающихся 

часа народ- 

ный 

те-атр 

ган.Вертеп Разучивание,исполнение скоморошин. 

Навыборилифакультативно: 

Просмотр фильма/ мультфильма, фрагмента музы- 

кального спектакля. Творческий проект — театра- 

лизованная постановка 

З) 

2—8 

уч. 
часов 

Фольк- 

лор 

народов 

России 

Музыкальныетра- 

диции, особенно- 

сти народной му- 

зыки республик 

Российской Феде- 

рации3. 

Жанры,интона- 

ции, 

музыкальные 

инструменты, 

музыканты- 

исполнители 

Знакомство с особенностями музыкального фоль лора 

различных народностей Российской Федерации. 

Определение характерных черт, характеристика 

типичных элементов музыкального языка (ритм, лад, 

интонации). 

Разучивание песен, танцев, импровизация ритмических 

аккомпанементов на ударных инструментах. На выбор 

или факультативно: 

Исполнение на клавишных или духовых инстру- 

ментах мелодий народных песен, прослеживание 

мелодии по нотной записи. 

Творческие, исследовательские проекты, школьные 

фестивали, посвящённые музыкальному творчеству 

народов России 

И) 

2—8 

уч. 

часов 

Фольк- 

лор в 

творче- 

стве 

профес- 

сио- 

нальны 

хмузы- 

кантов 

Собиратели 

фольклора. 

Народныемелодиив 

обработке 

композиторов. 

Народныежанры, 

интонации 

какоснова 

длякомпозитор- 

скоготворчества 

Диалог с учителем означении фольклористики.Чтение 

учебных,популярныхтекстовособирателяхфольклора. 

Слушаниемузыки,созданнойкомпозитораминаоснове 

народных жанров и интонаций. Определение приёмов 

обработки, развития народных мелодий. 

Разучивание, исполнение народных песен в компо- 

зиторскойобработке. Сравнение звучания одних и тех же 

мелодий в народном и композиторском варианте. 

Обсуждение аргументированных оценочных суждений 

на основе сравнения. 

Навыборилифакультативно: 
Аналогии с изобразительным искусством — срав- 

нение фотографий подлинных образцов народных 

промыслов (гжель, хохлома, городецкая роспись и т. 

д.) с творчеством современных художников, 

модельеров, дизайнеров, работающих в соответ- 

ствующих техниках росписи 
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Модуль№3«Музыканародовмира» 

Данныймодульявляетсяпродолжениемидополнениеммодуля«НароднаямузыкаРоссии». 

«Между музыкой моего народа и музыкой других народов нет непереходимых границ» — тезис, 

выдвинутый Д. Б. Кабалевским во второй половине ХХ века, остаётся по-прежнему актуальным. 

Интонационнаяи жанровая близость русского, украинского и белорусского фольклора, межнаци- ональные 

семьи с кавказскими, среднеазиатскими корнями — это реальная картина культурного разнообразия, 

сохраняющегося в современной России. 

Неменееважнымфакторомявляетсяпринципиальнаямногомерностьсовременной 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 приня- тие через освоение произведений 

искусства — наиболее эффективный способ предупреждения этнических и расовых предрассудков, 

воспитания уважения к представителям других народов и ре- лигий. 

 

№блока 

,кол-во 

часов 

 

Тема 

 

Содержание 

 

Видыдеятельности 

обучаю- 

щихся 

А) 

2—6 
уч. 

часов 

Музыка 

наших 

соседей 

Фольклор и музыкальные традиции 

Белоруссии,Украины,Прибалтики(песни, 

танцы, обычаи, музыкальные 

инструменты) 

Знакомство с особенностями му- 

зыкального фольклора народов 

других стран. Определение ха- 

рактерных черт, типичных эле- 

ментов музы- 

Б) Кавказ- Музыкальныетрадициии кального языка (ритм, лад, ин- 
тонации). 

Знакомство с внешним видом, 

особенностями исполнения и 

звучания народных инструментов. 

Определение на слух тембров 

инструментов. 

Классификация на группы духо- 

вых, ударных, струнных. 

Музыкальная викторина на знание 

тембров народных инструментов. 

Двигательная игра — импрови- 

зация-подражание игре на музы- 

кальных инструментах. 

Сравнение интонаций, жанров, 

ладов,инструментовдругихнародов с 

фольклорными эле- ментами 

народов России. 

Разучивание и исполнение песен, 

танцев, сочинение, импровизация 

ритмических аккомпанементов кним 

(с помощью звучащих жестов или на 

ударных инструментах). 

Навыборилифакультативно: 

2—6 ские праздники,народныеинструментыи 

уч. ме- жанры. 

часов лодиии Композиторыимузыканты-исполнители 
 ритмы1 Грузии,Армении,Азербайджана2. 
  Близостьмузыкальнойкультурыэтих 
  странсроссийскимиреспубликами 

  СеверногоКавказа 

В) Музыка Танцевальныйипесенныйфольклор 

2—6 народо европейскихнародов3.Канон. 

уч. в Стран-ствующиемузыканты. 

часов Европы Карнавал 

Г) Музыка Фламенко.Искусствоигрынагитаре, 

2—6 Испани кастаньеты,латиноамериканскиеударные 
уч. ииЛа- инструменты.Танцевальныежанры4. 

часов тинской Профессиональныекомпозиторыи 
 Амери- исполнители5 

 ки  

Д) Музыка Смешениетрадицийикультурвмузыке 

2—6 США СевернойАмерики.Африканскиеритмы, 

уч.  трудовыепеснинегров.Спиричуэлс. 

часов  Джаз.Творчество 

  Дж.Гершвина 

Е) Музыка Древниеистокимузыкальнойкультуры 

2—6уч. Японии странЮго-ВосточнойАзии.Им- 
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№блока 

,кол-во 

часов 

 

Тема 

 

Содержание 

 

Видыдеятельности 

обучаю- 

щихся 

часов иКитая ператорскиецеремонии,музыкальные 

инструменты. Пентатоника 

Исполнение на клавишных 

или духовых инструментах 

народных 

Ж) 

2—6 

уч. 
часов 

Музыка 

Средне 

йАзии6 

Музыкальные традиции и праздники, 

народныеинструментыисовременные 

исполнители Казахстана, Киргизии, и 

других стран региона 

мелодий, прослеживание их по 

нотной записи. 

Творческие, исследовательские 

проекты, школьные фестивали, 

посвящённые музыкальной 

культуре народов мира 

З) 

2—6 

уч. 

часов 

Певец 

своего 

народ 

а 

Интонации народной музыки в твор- 

чествезарубежныхкомпозиторов—ярких 

представителей национального 

музыкального стиля своей страны7 

Знакомство с творчеством ком- 

позиторов. Сравнение их сочи- 

нений с народной музыкой. 

Определение формы, принципа 

развития фольк- 

И) 

2—6 

уч. 
часов 

Диалог 

культур 

Культурныесвязимеждумузыкантами 

разных стран. 

Образы, интонации фольклора других 

народовистранвмузыкеотечественных 

изарубежныхкомпозиторов(втомчисле 

образыдругихкультурвмузыкерусских 

композиторов и русские музыкальные 

цитаты в творчестве зарубежных 

композиторов) 

лорногомузыкальногоматериала. 

Вокализация наиболее ярких тем 

инструментальных сочинений. 

Разучивание, исполнение до- 

ступных вокальных сочинений. На 

выбор или факультативно: 

Исполнение на клавишных или 

духовых инструментах компози- 

торскихмелодий,прослеживаниеих 

по нотной записи. 

Творческие, исследовательские 

проекты, посвящённые выдаю- 

щимся композиторам 
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Модуль№4«Духовнаямузыка» 

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

главныминаправлениями —музыкойнародной,духовнойисветской.Врамкахрелигионой культурыбыли 

созданы подлинные шедевры музыкального искусства. Изучение данного модуля поддерживает баланс, 

позволяет в рамках календарно-тематического планирования представить обучающимся максимально 

широкую сферу бытования музыкального искусства (варианты 

№ 1, 3). Однако знакомство с отдельными произведениями, шедеврами духовной музыки возможно и в 

рамках изучения других модулей (вариант № 2). 

 

№блока 

,кол-во 

часов 

 

Тема 

 

Содержание 

 

Видыдеятельностиобучающихся 

А) 

1—3 

уч.часа 

Звуча- 

ние 

храма 

Колокола. 

Колокольные звоны 

(благовест,трезвони 

др.). 

Звонарские 

приговорки. 

Колокольность 

в музыке 

русских 

композиторов 

Обобщениежизненногоопыта,связанногосозвучанием 

колоколов.Диалогсучителемотрадицияхизготовления 

колоколов, значении колокольного звона. Знакомство с 

видамиколокольныхзвонов.Слушаниемузыкирусских 

композиторов1 с ярко выраженным изобразительным 

элементом колокольности. Выявление, обсуждение 

характера, выразительных средств, использованных 

композит ром. 

Двигательнаяимпровизация—имитациядвижений звонаря 

на колокольне. 

Ритмическиеиартикуляционныеупражнениянаоснове 

звонарских приговорок. 

Навыборилифакультативно: 

Просмотр документального фильма о колоколах. 

Сочинение,исполнениенафортепиано,синтезаторе 

или металлофонах композиции (импровизации), 

имитирующей звучание колоколов 

Б) 

1—3 
уч.часа 

Песни 
верую 

-щих 

Молитва, хорал, 

песнопение, 

духовный стих. 

Образыдуховной 

музыки в творче- 

стве композито- 

ров-классиков 

Слушание, разучивание, исполнение вокальных 

произведенийрелигиозногосодержания.Диалогс 

учителемохарактеремузыки,манереисполнения, 

выразительных средствах. 

Знакомство с произведениями светской музыки, в 

которых воплощены молитвенные интонации, ис- 

пользуется хоральный склад звучания. 

Навыборилифакультативно: 

Просмотр документального фильма о значении мо- 

литвы. 

Рисование по мотивам прослушанных музыкальных 

произведений 

В) 

1—3 

уч.часа 

Инстру- 

мен- 

тальная 

музыкав 

церкви 

Органиегорольв 

богослужении. 

Творчество 

И. С. Баха 

Чтение учебных и художественных текстов, посвя- 

щённыхисториисоздания,устройствуоргана,егоролив 

католическомипротестантскомбогослуже-нии.Ответы на 

вопросы учителя. 

Слушание органной музыки И. С. Баха. Описание 

впечатления от восприятия, характеристика музы- 

кально-выразительных средств. 
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№блока 

,кол-во 

часов 

 

Тема 

 

Содержание 

 

Видыдеятельностиобучающихся 

   Игроваяимитацияособенностейигрынаоргане(во 

время слушания). 

Звуковоеисследование—исполнение(учителем)на 

синтезаторе знакомых музыкальных произведений 

тембром органа. Наблюдение за трансформацией 

музыкального образа. 

Навыборилифакультативно:Посещение 

концерта органной музыки. 

Рассматривание иллюстраций, изображений органа. 

Проблемная ситуация — выдвижение гипотез о 

принципахработыэтогомузыкальногоинструмента. 

Просмотр познавательного фильма об органе. 

Литературное,художественноетворчествонаоснове 

музыкальных впечатлений от восприятия органной 

музыки 

Г) 

1—3 

уч.часа 

Искус- 

ство 

Русско 

й 

право- 

славно 

й 

церкви 

Музыкавправо- 

славном храме. 

Традициииспол- 

нения, жанры 

(тропарь, 

стихира, 

величаниеидр.). 

Музыка и живо- 

пись, посвящён- 

ные 

святым. Образы 

Христа,Богороди- 

цы 

Разучивание, исполнение вокальных произведений 

религиознойтематики,сравнениецерковныхмелодийи 

народных песен, мелодий светской музыки. 

Прослеживаниеисполняемыхмелодийпонотнойзаписи. 

Анализ типа мелодического движения, особенностей 

ритма, темпа, динамики и т. д. 

Сопоставление произведений музыки и 

живописи,посвящённыхсвятым,Христу, 

Богородице. 

Навыборилифакультативно: 

Посещение храма. 

ПоисквИнтернетеинформацииоКрещении Руси, 

святых, об иконах 

Д) 

1—3 
уч.часа 

Религи 

-озные 

празд- 

ники 

Праздничная 

служба,вокальная 

(втомчислехоро- 

вая) музыкарели- 

гиозного 

содержа-ния1 

Слушание музыкальных фрагментов 

праздничных богослужений, определение 

характера музыки, её религиозного содержания. 

Разучивание (с опорой на нотный текст), исполнение 

доступныхвокальныхпроизведенийдуховноймузыки. 

На выбор или факультативно: 

Просмотрфильма,посвящённогорелигиозным праздникам. 

Посещение концерта духовной музыки. 

Исследовательскиепроекты,посвящённыемузыке 

религиозных праздников 
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Модуль№5«Классическаямузыка» 

Данный модуль является одним из важнейших. Шедевры мировой музыкальной классики составляют 

золотой фонд музыкальной культуры. Проверенные временем образцы камерных и симфонических 

сочинений позволяют раскрыть перед обучающимися богатую палитру мыслей и чувств, воплощённую в 

звуках музыкальным гением великих композиторов, воспитывать их музыкальный вкус на подлинно 

художественных произведениях. 
 

 

№блока 

,кол-во 

часов 

 

Тема 

 

Содержание 

 

Видыдеятельностиобучающихся 

А) 
0,5—1 

уч.час 

Компо- 
зитор 

— 
исполн 

и ни- 

тель— 

слуша- 

тель 

Кого называют 

композитором,ис- 

полнителем?Нуж- 

но ли учиться 

слушать музыку? 

Чтозначит«уметь 

слушать 

музыку»? 

Концерт,концерт- 

ный зал. 

Правила поведе- 

ниявконцертном 

зале 

Просмотр видеозаписи концерта. Слушание музыки, 

рассматривание иллюстраций. Диалог с учителем по 

темезанятия. «Я —исполнитель». Игра — имитация 

исполнительскихдвижений.Игра«Я —композитор» 

(сочинениенебольшихпопевок,мелодическихфраз). 

Освоение правил поведения на концерте2. 

Навыборилифакультативно: 

«Как на концерте» — выступление учителя или од- 

ноклассника,обучающегосявмузыкальнойшколе,с 

исполнением краткогомузыкальногопроизведения. 

Посещение концерта классической музыки 

Б) 

2—6 

уч.часов 

Компо- 

зито- 

ры — 

детям 

Детскаямузыка 

П.И.Чайковского, 

С.С.Прокофьева,Д. 

Б. Кабалевского и 

др. 

Понятиежанра. 

Песня, танец, 

марш 

Слушание музыки, определение основного характера, 

музыкально-выразительных средств, использованных 

композитором.Подборэпитетов,иллюстрацийкмузыке. 

Определение жанра. 

Музыкальнаявикторина. 
Вокализация,исполнениемелодийинструментальных 
пьес со словами. Разучивание, исполнение песен. 

Сочинениеритмическихаккомпанементов(спомощью 

звучащих жестов или ударных и шумовых 

инструментов) к пьесам маршевого и 

танцевальногохарактера 

В) 

2—6 

уч.часов 

Оркестр Оркестр—большой 

коллектив му- 

зыкантов. Дири- 

жёр, партитура, 

репетиция. Жанр 

концерта — музы- 

кальное соревно- 

вание солиста с 

оркестром1 

Слушаниемузыкивисполненииоркестра.Просмотр 
видеозаписи. Диалог с учителем о роли дирижёра. 

«Я—дирижёр»—игра—имитациядирижёрских 

жестов во время звучания музыки. 

Разучиваниеиисполнениепесенсоответствующей 

тематики. 

Знакомствоспринципомрасположенияпартийвпар- 

титуре. Разучивание, исполнение (с ориентацией на 

нотную запись) ритмической партитуры для 2—3 

ударных инструментов. 

Навыборилифакультативно: Работапогруппам—

сочинениесвоеговарианта 
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№блока 

,кол-во 

часов 

 

Тема 

 

Содержание 

 

Видыдеятельностиобучающихся 

   ритмическойпартитуры 

Г) 

1—2 

уч.часа 

Музы- 

кальны 

е 

инстру- 

менты. 

Форте- 

пиано 

Рояльипианино. 

История 

изобрете- ния 

фортепиано, 

«секрет» названия 

инструмента (фор- 

те + пиано). 

«Предки»и 

«наследники» 

фортепиано(кла- 

весин, 

синтезатор) 

Знакомствосмногообразиемкрасокфортепиано. 

Слушание фортепианных пьес в исполнении 

известных пианистов. 

«Я—пианист»—игра—имитацияисполнительских 

движений во время звучания музыки. 

Слушаниедетскихпьеснафортепиановисполнении 

учителя. Демонстрация возможностей инструмента 

(исполнение одной и той же пьесы тихо и громко, в 

разных регистрах, разными штрихами). Игра на 

фортепиано в ансамбле с учителем2. 

Навыборилифакультативно: 

Посещениеконцертафортепианноймузыки. 

Разбираем инструмент — наглядная 

демонстрация внутреннего устройства 

акустического пианино. 

«Паспорт инструмента» — исследовательская работа, 

предполагающаяподсчётпараметров(высота,ширина, 

количество клавиш, педалей и т. д.) 

Д) 

1—2 

уч.часа 

Музы- 

кальны 

е 

инстру- 

менты. 

Флейта 

Предкисовремен- 

ной флейты. Ле- 

гендаонимфеСи- 

ринкс. Музыка 

для флейты соло, 

флейты 

всопровождении 

фортепиано, ор- 

кестра3 

Знакомство с внешним видом, устройством и 
тембрамиклассическихмузыкальныхинструментов. 

Слушаниемузыкальныхфрагментовв 

исполнении известных 

музыкантов-инструменталистов. 
Чтение учебных текстов, сказок и легенд, 

рассказы- вающих о музыкальных инструментах, 

истории их появления 

Е) 

2—4 

уч.часа 

Музы- 

кальны 

е 

инстру- 

менты. 

Скрип- 

ка,вио- 

лончель 

Певучесть 

тембровструнных 

смычко- вых 

инструментов. 

Композиторы,со- 

чинявшие скри- 

пичную музыку. 

Знаменитые ис- 

полнители, 

масте- ра, 

изготавливав- 

шие 

инструменты 

Игра-имитацияисполнительскихдвиженийвовремя 

звучания музыки. 

Музыкальнаявикторинаназнаниеконкретных 

произведений и их авторов, определения 

тембров звучащих инструментов. 

Разучивание,исполнениепесен,посвящённыхму- 

зыкальным инструментам. 

Навыборилифакультативно: 
Посещениеконцертаинструментальноймузыки. 

«Паспорт инструмента» — исследовательская работа, 

предполагающая описание внешнего вида и осо- 

бенностей звучания инструмента, способов игры на нём 

Ж) 

2—6 

уч.часов 

Вокаль- 

ная му- 

зыка 

Человеческийго- 

лос— самый со- 

вершенный ин- 

струмент. 

Бережноеотноше- 

Определение на слух типов человеческих голосов 

(детские,мужские,женские),тембровголосовпро- 

фессиональных вокалистов. 

Знакомствосжанрамивокальноймузыки.Слушание 

вокальных произведений композиторов- 
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№блока 

,кол-во 

часов 

 

Тема 

 

Содержание 

 

Видыдеятельностиобучающихся 

  ниексвоемуголо-су. 

Известные певцы. 

Жанрывокальной 

музыки: песни, 

во- кализы, 

романсы, арии из 

опер. 

Кантата. Песня, 

романс,вокализ, 

кант 

классиков. 

Освоениекомплекса дыхательных,артикуляционных 

упражнений. Вокальные упражнения на развитие 

гибкости голоса, расширения его диапазона. 

Проблемная ситуация: что значит красивоепение? 

Музыкальная викторина на знание вокальных му- 

зыкальных произведений и их авторов. 

Разучивание, исполнение вокальных 
произведений композиторов-классиков. 

Навыборилифакультативно:Посещение 

концерта вокальной музыки. Школьный 

конкурс юных вокалистов 

З) 

2—6 

уч.часов 

Инстру 

- мен- 

тальная 

музыка 

Жанрыкамерной 

инструментально 

й 

музыки:этюд,пьеса. 
Альбом. Цикл. 

Сюита.Соната. 

Квартет 

Знакомство с жанрами камерной инструментальной 

музыки. Слушание произведений композиторов- 

классиков. Определение комплекса выразительных 

средств.Описаниесвоеговпечатленияотвосприятия. 

Музыкальная викторина. 

Навыборилифакультативно: 

Посещение концерта инструментальной 

музыки.Составлениесловарямузыкальных 

жанров 

И) 

2—6 

уч.часов 

Про- 

грамм- 

ная 

му- 
зыка 

Программная му- 

зыка.Программное 

название, из- 

вестный сюжет, 

литературный эпи- 

граф 

Слушаниепроизведенийпрограммноймузыки.Об- 

суждение музыкального образа, музыкальных 

средств, использованных композитором. На 

выборилифакультативно:Рисование 

образов программной музыки. 

Сочинениенебольшихминиатюр(вокальныеили 

инструментальные импровизации) по заданной 

программе 

К) 
2—6 

уч.часов 

Симфо 
- ниче- 

скаяму- 

зыка 

Симфонический 

оркестр.Тембры, 

группы инстру- 

ментов. Симфо- 

ния, симфониче- 

ская картина 

Знакомство с составом симфонического оркестра, 

группамиинструментов.Определениенаслухтембров 

инструментов симфонического оркестра. Слушание 

фрагментов симфонической музыки. 

«Дирижирование»оркестром. 

Музыкальная викторина 

Навыборилифакультативно: 

Посещениеконцертасимфоническоймузыки. 

Просмотр фильма об устройстве оркестра 

Л) 

2—6 

уч.часов 

Русски 

е 

компо- 

зиторы 

- 

класси- 

ки 

Творчествовыда- 

ющихся отече- 

ственных компо- 

зиторов 

Знакомствос творчеством выдающихся композиторов, 

отдельными фактами из их биографии. Слушание 

музыки. Фрагменты вокальных, инструментальных, 

симфоническихсочинений.Кругхарактерныхобразов 

(картины природы, народной жизни, истории и т. д.). 

Характеристика музыкальных образов, музыкально- 

выразительных средств. 

М) Евро- Творчествовыда- 



142  

№блока 

,кол-во 

часов 

 

Тема 

 

Содержание 

 

Видыдеятельностиобучающихся 

2—6 

уч.часов 

пейски 

е 

компо- 

зиторы- 

класси- 

ки 

ющихсязарубежных 

композиторов 

Наблюдениезаразвитиеммузыки.Определениежанра, 

формы. 

Чтениеучебныхтекстовихудожественнойлитературы 

биографического характера. 

Вокализациятеминструментальныхсочинений. 

Разучивание,исполнениедоступныхвокальных 

со- чинений. 

Навыборилифакультативно: 

Посещениеконцерта.Просмотрбиографическогофильма 

Н) 

2—6 

уч.часов 

Мастер 
- ство 

ис- 

полни- 

теля 

Творчествовыда- 

ющихся 

исполни-телей 

— певцов, 

инструментали- 

стов, дирижёров. 

Консерватория, 

филармония,Кон- 

курс имени 

П.И.Чайковского 

Знакомство с творчеством выдающихсяисполнителей 

классической музыки. Изучение программ, 

афишконсерватории,филармонии. 

Сравнениенесколькихинтерпретацийодногоитогоже 
произведения в исполнении разных музыкантов. 

Дискуссиянатему«Композитор—исполнитель— 

слушатель». 

Навыборилифакультативно: 

Посещение концерта классической музыки. 

Созданиеколлекциизаписейлюбимогоисполнителя. 

Деловая игра «Концертный отдел филармонии» 
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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 сложностью в 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 

фри-джаза, от эмбиента дорэпа и т. д.), длявосприятия которых требуется специфический и разнообразный 

музыкальный опыт. Поэтому вначальнойшколенеобхо-димозаложитьосновыдляпоследующегоразвития в 

данном направлении. Помимо указанных в модуле тематических блоков, существенным вкладом в такую 

подготовку является разучивание и исполнение песен современных композиторов, написанных 

современным музыкальнымязыком.Приэтомнеобходимоудерживатьбалансмеждусовременностьюпесни и её 

доступностью детскому восприятию, соблюдать критерии отбора материала с учётом требований 

художественного вкуса, эстетичного вокально-хорового звучания. 

 

№блока 

,кол-во 

часов 

 

Тема 

 

Содержание 

 

Видыдеятельностиобучающихся 

А) 

1—4 

учебны 
х часа 

Совре- 

менны 

е обра- 

ботки 

класси- 

ческой 

музыки 

Понятие обработ- 

ки, творчество со- 

временных компо- 

зиторов 

и исполнителей, 

обрабатывающих 

классическую 

му- зыку. 

Проблемная ситу- 

ация: зачем музы- 

канты делают об- 

работки классики? 

Различениемузыкиклассическойиеё 

современной обработки. 

Слушаниеобработокклассическоймузыки,сравнениеих с 

оригиналом. Обсуждение комплекса выразительных 

средств, наблюдение за изменением характера музыки. 

Вокальноеисполнениеклассических тем в сопро- 

вождениисовременногоритмизованногоаккомпа- 

немента. 

Навыборилифакультативно: 

Подборстиляавтоаккомпанемента(наклавишном 

синтезаторе) к известным музыкальным темам 

композиторов- 

классиков 

Б) 

2—4 

учебны 

х часа 

Джаз Особенностиджа- 

за: импровизаци- 

онность, ритм 

(синкопы,триоли, 

свинг).Музыкаль- 

ные инструменты 

джаза, особые 

приёмы игры на 

них. 

Творчестводжазо- 

вых музыкантов1 

Знакомство с творчеством джазовых музыкантов. 

Узнавание,различениенаслухджазовыхкомпозицийв 

отличиеотдругихмузыкальныхстилейинаправлений. 

Определение на слух тембров музыкальных ин- 

струментов, исполняющих джазовую композицию. 

Разучивание, исполнение песен в джазовых 

ритмах. Сочинение, импровизация ритмического 

аккомпа-нементасджазовымритмом,синкопами. 

На выбор или факультативно: 

Составлениеплейлиста,коллекциизаписей 

джазовых музыкантов 

В) 

1—4 

учебны 

х часа 

Испол- 

нители 

совре- 

менной 

музыки 

Творчествоодного 

или нескольких 

исполнителей со- 

временной музы- 

ки, популярных 

Просмотр видеоклипов современных исполнителей. 

Сравнениеихкомпозицийсдругиминаправлениямии 

стилями (классикой, духовной, народной музыкой). 

Навыборилифакультативно: 

Составлениеплейлиста,коллекциизаписейсовре- 
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№блока 

,кол-во 

часов 

 

Тема 

 

Содержание 

 

Видыдеятельностиобучающихся 

  умолодёжи2 менной музыки длядрузей-одноклассников 

(для проведения совместного досуга). 

   Съёмкасобственноговидеоклипанамузыкуодной из 

современных популярных композиций 

Г) 

1—4 

учебны 
х часа 

Элек- 

тронны 

е музы- 

кальные 

инстру- 

менты 

Современные 

«двойники»клас- 

сических музы- 

кальных инстру- 

ментов: синтеза- 

тор, электронная 

скрипка, гитара, 

барабаны и т. д. 

Виртуальныему- 

зыкальные ин- 

струментывком- 

пьютерных про- 

граммах 

Слушание музыкальных композиций в исполнении на 

электронныхмузыкальныхинструментах.Сравнениеих 

звучания с акустическими инструментами, обсуждение 

результатов сравнения. 

Подборэлектронныхтембровдлясозданиямузыки к 
фантастическому фильму. 

Навыборилифакультативно: 

Посещениемузыкальногомагазина(отдел 

электронных музыкальных инструментов). 

Просмотр фильма об электронных 

музыкальных инструментах. 

Создание электронной композиции в компьютерных 

программахсготовымисемплами(GarageBandидр.) 
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Модуль№7«Музыкатеатраикино» 

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

стыковаться по ряду произведений с модулями «Современная музыка» (мюзикл), «Музыка в жизни 

человека» (музыкальные портреты, музыка о войне). 

Для данного модуля особенно актуально сочетание различных видов урочной и внеурочной дея- 

тельности, такихкактеатрализованныепостановки силами обучающихся, посещениемузыкальных театров, 

коллективный просмотр фильмов. 
 

 

№блока 

,кол-во 

часов 

 

Тема 

 

Содержание 

 

Видыдеятельностиобучающихся 

А) 

2—6 

учебны 

хчасов 

Музы- 

кальная 

сказка 

на 

сцене 

, на 
экране 

Характеры 

персо- нажей, 

отражён-ныев 

музыке. 

Тембрголоса.Соло. 

Хор, ансамбль 

Видеопросмотрмузыкальнойсказки.Обсуждение 

музыкально-выразительныхсредств,передающих 

по- вороты сюжета, характеры героев. 

Игра-викторина 
«Угадайпоголосу». 

Разучивание,исполнениеотдельныхномеровиздетской 

оперы, музыкальной сказки. 

Навыборилифакультативно: 

Постановкадетскоймузыкальнойсказки,спектакль 

для родителей. 

Творческийпроект«Озвучиваеммультфильм» 

Б) 

2—6 

учебны 

хчасов 

Театр 

оперы 

ибалета 

Особенности му- 

зыкальных спек- 

таклей. Балет. 

Опера.Солисты,хор, 

оркестр, дирижёр в 

музыкальном 

спектакле 

Знакомствосознаменитымимузыкальнымитеатрами. 

Просмотр фрагментов музыкальных спектаклей с 

комментариями учителя. 

Определениеособенностейбалетногоиоперного 

спектакля. Тесты или кроссворды на освоение 

спе- циальных терминов. 

Танцевальнаяимпровизацияподмузыку 

фрагмента балета. 

Разучивание и исполнение доступного 
фрагмента,обработкипесни/хораизоперы. 

«Игра в дирижёра» — двигательная импровизация во 

время слушания оркестрового фрагмента музы- 

кального спектакля. 

Навыборилифакультативно: 

Посещение спектакля или экскурсия в местный му- 

зыкальный театр. 

ВиртуальнаяэкскурсияпоБольшомутеатру.Рисование по 
мотивам музыкального спектакля, создание афиши 

В) 

2—6 

учебны 

хчасов 

Балет. 

Хорео- 

гра- 

фия— 

искус- 

ство 

танца 

Сольныеномераи 

массовые сцены 

балетного спек- 

такля. 

Фрагменты, 

отдельныеномера 

из балетов отече- 

ственных компо- 

зиторов1 

Просмотри обсуждениевидеозаписей — знакомствос 

несколькимияркими сольными номерами и сценами из 

балетов русских композиторов. Музыкальная 

викторина на знание балетной музыки. 

Вокализация, пропевание музыкальных тем; испол- 

нение ритмической партитуры — аккомпанемента к 

фрагменту балетной музыки. 

Навыборилифакультативно: 

Посещениебалетногоспектакляилипросмотр 
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№блока 

,кол-во 

часов 

 

Тема 

 

Содержание 

 

Видыдеятельностиобучающихся 

   фильма-балета. 

Исполнениенамузыкальныхинструментахмелодий 

из балетов 

Г) 

2—6 

учебны 
хчасов 

Опера. 

Главные 

герои и 

номера 

оперно- 

го спек- 

такля 

Ария, хор, 

сцена,увертюра 

—ор-кестровое 

вступ- ление. 

Отдельные 

номераизопер 

русских 

и зарубежных 
композиторов1 

Слушание фрагментов опер. Определение характера 

музыкисольнойпартии,ролиивыразительныхсредств 

оркестрового сопровождения. 

Знакомство с тембрами голосов оперных певцов. 

Освоениетерминологии.Звучащиетестыикроссворды на 

проверку знаний. 

Разучивание,исполнениепесни,хораизоперы. 
Рисование героев, сцен из опер. 

Навыборилифакультативно: Просмотр 

фильма-оперы. 

Постановкадетскойоперы 

Д) 

2—3 

учебны 
х часа 

Сюжет 

музы- 

кально- 

го 

спек- 

такля 

Либретто.Разви- 

тие музыки в 

соот- ветствии с 

сюже- том. 

Действия и 

сценывопереи 

балете. Контраст- 

ные образы, лейт- 

мотивы 

Знакомствослибретто,структурой 

музыкального спектак- 

ля.Пересказлибреттоизученныхоперибалетов.Анализ 

выразительных средств, создающих образы главных 

героев, противоборствующих сторон. 

Наблюдение за музыкальным развитием, характе- 

ристика приёмов, использованных композитором. 

Вокализация, пропевание музыкальных тем; пла- 

стическое интонирование оркестровых фрагментов. 

Музыкальнаявикторинаназнаниемузыки.Звучащиеи 

терминологические тесты. 

Навыборилифакультативно: 

Коллективноечтениелибреттовжанресторител-линг. 

Создание любительского видеофильма на основе 

выбранного либретто. 

Просмотрфильма-оперыилифильма-балета 

Е) 

2—3 

учебны 
х часа 

Оперет 

- та, 

мю- 
зикл 

История возник- 

новенияиособен- 

ности жанра. От- 

дельные номера 

из оперетт 

И.Штрауса, 

И. 

Кальмана, 

мюзикловР. 

Роджерса, 

Ф.Лоуидр. 

Знакомство с жанрами оперетты, мюзикла. Слушание 

фрагментовизоперетт,анализхарактерныхособенностей 

жанра. 

Разучивание,исполнениеотдельныхномеровиз 

популярных музыкальных спектаклей. 

Сравнениеразныхпостановок одногоитогожемюзикла. 
Навыборилифакультативно: 

Посещениемузыкальноготеатра:спектакльв 

жанре оперетты или мюзикла. 

Постановкафрагментов,сценизмюзикла— спектакль 

для родителей 

Ж) Ктосо- Профессиимузы- Диалогсучителемпоповодусинкретичногохарак- 
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№блока 

,кол-во 

часов 

 

Тема 

 

Содержание 

 

Видыдеятельностиобучающихся 

2—3 

учебны 
х часа 

здаёт 

музы- 

кальны 

йспек- 

такль? 

кального театра: 

дирижёр, режис- 

сёр,оперныепев- 

цы, балерины и 

танцовщики, ху- 

дожники и т. д. 

тера музыкального спектакля. Знакомство с миром 

театральных профессий, творчеством театральных 

режиссёров, художников и др. 

Просмотрфрагментоводногоитогожеспектакляв 

разных постановках. Обсуждение различий в 

оформлении, режиссуре. 
Созданиеэскизовкостюмовидекорацийкодномуиз 

изученных музыкальных спектаклей. 

На выбор или факультативно: 

Виртуальныйквестпомузыкальномутеатру 

З) 

2—6 

учебны 
хчасов 

Патрио- 

тическа 

я и 

народ- 

народ- 

наятема 

в театре 

и кино 

Историясоздания, 

значение музы- 

кально- 

сценических и 

экранных 

произве- дений, 

посвящён- ных 

нашему наро- ду, 

егоистории,теме 

служения 

Отечеству. Фраг- 

менты,отдельные 

номера из опер, 

балетов,музыки к 

фильмам1 

Чтение учебных и популярных текстов об истории 

созданияпатриотическихопер,фильмов,отворческих 

поисках композиторов, создававших к ним музыку. 

Диалог сучителем. 

Просмотр фрагментов крупных сценическихпроиз- 

ведений, фильмов. Обсуждение характера героев и 

событий. 

Проблемная ситуация: зачем нужна серьёзная музыка? 

Разучивание, исполнениепесен оРодине, нашей стране, 

историческихсобытияхиподвигахгероев.Навыборили 

факультативно: 

Посещениетеатра/кинотеатра—просмотр 

спек- такля/фильма патриотического 

содержания. 

Участиевконцерте,фестивале,конференциипат- 
риотической тематики 
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Модуль№8«Музыкавжизничеловека» 

Главноесодержаниеданногомодулясосредоточено вокруг рефлексивногоисследованияобуча-ющимися 

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

освоения является развитие эмоционального интеллекта школьников, расширение спектра переживаемых 

чувств и их оттенков, осознание собственных душевных движений, способность к сопереживанию как при 

восприятии произведений искусства, так и в непосредственном общении с другими людьми. Формы 

бытования музыки, типичный комплекс выразительных средств музыкальных жанров выступают как 

обобщённые жизненные ситуации, порождающие различные чувства и настроения. Сверхзадача модуля — 

воспитание чувства прекрасного, пробуждение и развитие эстетических потребностей. 

 

№блока 

,кол-во 

часов 

 

Тема 

 

Содержание 

 

Видыдеятельностиобучающихся 

А) 

1—3 

учебны 
х часа 

Красота 

ивдохн 

овение 

Стремление 

чело- века к 

красотеОсобое 

состоя- ние — 

вдохновение. 

Музыка—воз- 

можностьвместе 

переживатьвдох- 

новение, насла- 

ждаться 

красотой. 

Музыкальное 
единстволюдей— 
хор,хоровод 

Диалогсучителемозначениикрасотыивдохновенияв жизни 

человека. 

Слушаниемузыки,концентрациянаеёвосприятии, 

своём внутреннем состоянии. 

Двигательнаяимпровизацияподмузыкулирического 

характера «Цветы распускаются под музыку». 

Выстраивание хорового унисона — вокального и 

психологического.Одновременноевзятиеиснятиезвука, 

навыки певческого дыхания по руке дирижё- ра. 

Разучивание,исполнениекрасивойпесни.На 

выбор или факультативно: Разучивание 

хоровода, социальные танцы 

Б) 

2—4 
учебны 
х часа 

Музы- 

кальные 

пейзажи 

Образыприродыв 

музыке. Настрое- 

ние музыкальных 

пейзажей. Чувства 

человека, любую- 

щегося природой. 

Музыка — выра- 

жение глубоких 

чувств, тонких от- 

тенковнастроения, 

которые трудно 

передать словами 

Слушание произведений программной музыки, по- 

свящённой образам природы. Подбор эпитетов для 

описаниянастроения,характерамузыки.Сопоставление 

музыки с произведениями изобразительного искусства. 

Двигательная импровизация, пластическое интони- 

рование. 

Разучивание, одухотворенное исполнение песен 

о природе, её красоте. 

Навыборилифакультативно: 

Рисование«услышанных»пейзажейи/илиабстрактная 

живопись — передача настроения цветом, точками, 

линиями. 

Игра-импровизация«Угадаймоёнастроение» 

В) 

2—4 

учебны 

х часа 

Музы- 

кальны 

е 

портре- 

ты 

Музыка, переда- 

ющаяобразчело- 

века, 

его походку, 

движения,харак- 

тер,манеруречи. 

«Портреты» 
, 
выраженные 
вмузыкальных 

Слушание произведений вокальной, программной 

инструментальной музыки, посвящённой образам 

людей, сказочных персонажей. Подбор эпитетов 

для описания настроения, характера музыки. Сопо- 

ставлениемузыкиспроизведениямиизобразитель-ного 

искусства. 

Двигательная импровизация в образе героя музы- 

кального произведения. 

Разучивание,харáктерноеисполнениепесни— 
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№блока 

,кол-во 

часов 

 

Тема 

 

Содержание 

 

Видыдеятельностиобучающихся 

  интонациях портретнойзарисовки. 

Навыборилифакультативно: 

Рисование, лепка героя музыкального 

произведения. Игра-импровизация «Угадай мой 

характер». 

Инсценировка — импровизация в жанрекукольно- 
го/теневоготеатраспомощьюкукол,силуэтовидр. 

Г) 

2—4 

учебны 
х часа 

Какой 

же 

празд- 

никбез 

музыки 

? 

Музыка,создаю- 

щая настроение 

праздника1. 

Музыкавцирке, 

на уличном ше- 

ствии, 

спортивном 

празднике 

Диалог с учителем о значении музыки на празднике. 

Слушание произведений торжественного, праздничного 

характера.«Дирижирование»фрагментамипроизведений. 

Конкурс на лучшего «дирижёра». 

Разучиваниеиисполнениетематическихпесенк 

ближайшему празднику. 

Проблемнаяситуация:почемунапраздникахобяза- 

тельно звучит музыка? 

Навыборилифакультативно: 

Записьвидеооткрыткисмузыкальнымпоздравлением. 

Групповые творческие шутливые двигательные им- 

провизации «Цирковая труппа» 

Д) 

2—4 

учебны 

х часа 

Танцы, 

игры и 

веселье 

Музыка— 

игра звуками. Та- 

нец —искусствои 

радость движе- 

ния. 

Примеры попу- 
лярных танцев2 

Слушание, исполнение музыки скерцозного 

характера.Разучивание,исполнениетанцевальных 

движений. 

Танец-игра. 

Рефлексиясобственногоэмоциональногосостоянияпосле 

участия в танцевальных композициях и импровизациях. 

Проблемнаяситуация:зачемлюдитанцуют?Вокальная, 

инструментальная, ритмическая импровизация в стиле 

определённого танцевального жанра. 

Навыборилифакультативно: 

Звуковая комбинаторика — эксперименты со слу- 

чайнымсочетаниеммузыкальныхзвуков,тембров, 

ритмов 

Е) 

2—4 

учебны 

х часа 

Музыка 

на 

войне, 

музыка 

овойне 

Военнаятема 

вмузыкальном 

ис- кусстве. 

Военные песни, 

марши, ин- 

тонации, ритмы, 

тембры (призыв- 

наякварта,пунк- 

тирный ритм, 

тембры малого 

ба-рабана,трубы 

Чтениеучебныхихудожественныхтекстов,посвя- щённых 

военной музыке. Слушание, исполнение музыкальных 

произведений военной тематики. 

Знакомство с историей их сочинения и исполнения. 

Дискуссиявклассе.Ответынавопросы:какиечувства 

вызывает эта музыка, почему? Как влияет на наше 

восприятие информация о том, как и зачем она 

создавалась? 

Навыборилифакультативно:Сочинение новой 

песни о войне 



150  

№блока 

,кол-во 

часов 

 

Тема 

 

Содержание 

 

Видыдеятельностиобучающихся 

  ит.д.)  

Ж) 

2—4 

учебны 
х часа 

Главный 

музы- 

кальный 

символ 

Гимн России — 

главный 

музыкальныйсим- 

волнашейстраны. 

Традиции 

исполнения 

ГимнаРоссии. 

Другиегимны 

Разучивание, исполнениеГимнаРоссийскойФедерации. 

Знакомствосисториейсоздания,правиламиисполнения. 

Просмотр видеозаписей парада, церемонии награж- 

дения спортсменов. Чувство гордости, понятия до- 

стоинства и чести. Обсуждение этических вопросов, 

связанных с государственными символами страны. 

Разучивание,исполнениеГимнасвоейреспублики, 
города, школы 

З) 

2—4 

учебны 

х часа 

Искус- 

ство 

времени 

Музыка—вре- 

менно е 

искусство. 

Погружениевпо- 

токмузыкального 

звучания. 

Музыкальныеоб- 

разы движения, 

изменения и раз- 

вития 

Слушание,исполнениемузыкальныхпроизведений, 
передающих образ непрерывного движения. 

Наблюдениезасвоимителеснымиреакциями(дыхание, 

пульс, мышечный тонус) при восприятии музыки. 

Проблемнаяситуация:какмузыкавоздействуетна 
человека? 

На выбор или факультативно: 

Программная ритмическая или 

инструментальнаяимпровизация«Поезд», 

«Космическийкорабль» 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

НАУРОВНЕНАЧАЛЬНОГООБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ 

 

 

Специфика эстетического содержания предмета «Музыка» обусловливает тесное взаимодействие, 
смысловое единство трёх групп результатов: личностных, метапредметных и предметных. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностныерезультатыосвоениярабочейпрограммыпомузыкедляначальногообщегообразования 

достигаются во взаимодействии учебной и воспитательной работы, урочной и внеурочной 

деятельности. Они должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой 

позитивных ценностных ориентаций, в том числе в части: 

Гражданско-патриотическоговоспитания: 

осознание российской гражданской идентичности; знание Гимна России и традиций его ис- 

полнения, уважениемузыкальных символов итрадицийреспубликРоссийской Федерации;проявление 

интереса к освоению музыкальных традиций своего края, музыкальной культуры народов России; 

уважение к достижениям отечественных мастеров культуры; стремление участвовать в творческой 

жизни своей школы, города, республики. 

Духовно-нравственноговоспитания: 

признание индивидуальности каждого человека; проявление сопереживания, уважения и 

доброжелательности; готовность придерживаться принципов взаимопомощи и творческого 

сотрудничества в процессе непосредственной музыкальной и учебной деятельности. 

Эстетическоговоспитания: 

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

других народов; умение видеть прекрасное в жизни, наслаждаться красотой; стремление к 

самовыражению в разных видах искусства. 

Ценностинаучногопознания: 

первоначальныепредставления о единствеиособенностяххудожественнойинаучнойкартинымира; 

познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятельность в 

познании. 

Физическоговоспитания,формированиякультурыздоровьяиэмоциональногоблагополучия: 

соблюдениеправилздоровогои безопасного(для себя и другихлюдей) образа жизни в окружающей 

среде; бережное отношение к физиологическим системам организма, задействованным в музыкально- 

исполнительской деятельности (дыхание, артикуляция, музыкальный слух, голос); профилактика 

умственного и физического утомления с использованием возможностей музыкотерапии. 

Трудовоговоспитания: 

установка на посильное активное участие в практической деятельности; трудолюбие в учёбе, 

настойчивость в достижении поставленных целей; интерес к практическому изучению профессий в 

сфере культуры и искусства; уважение к труду и результатам трудовой деятельности. 

Экологическоговоспитания: 

бережноеотношениекприроде;неприятиедействий,приносящихейвред. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы, формируемые при 

изучении предмета «Музыка»: 

1. Овладениеуниверсальнымипознавательнымидействиями 

Базовыелогическиедействия: 

— сравнивать музыкальные звуки, звуковые сочетания, произведения, жанры; устанавливать 
основания для сравнения, объединять элементы музыкального звучания по определённому 
признаку; 

— определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные 
объекты (музыкальные инструменты, элементы музыкального языка, произведения, 
исполнительские составы и др.); 

— находить закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях музыкальногоискусства, 
сведениях и наблюдениях за звучащиммузыкальнымматериаломнаосновепредложенного 
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учителемалгоритма; 

 

 

— выявлять недостаток информации, в том числе слуховой, акустической для решения учебной 
(практической) задачи на основе предложенного алгоритма; 

— устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях музыкального восприятия и 
исполнения, делать выводы. 

 

Базовыеисследовательскиедействия: 

— на основе предложенных учителем вопросов определять разрыв между реальным и же- 
лательным состоянием музыкальных явлений, в том числе в отношении собственных му- 
зыкально-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, выбирать 
наиболее подходящий (на основе предложенных критериев); 

— проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 
особенностей предмета изучения и связей между музыкальными объектами и явлениями (часть 

— целое,причина—следствие); 

— формулировать выводы иподкреплятьихдоказательстваминаосноверезультатовпро-ведённого 
наблюдения (в том числе в форме двигательного моделирования, звукового эксперимента, 
классификации, сравнения, исследования); 

— прогнозировать возможное развитие музыкального процесса, эволюции культурных явлений в 
различных условиях. 

Работасинформацией: 

— выбиратьисточникполученияинформации; 

— согласнозаданномуалгоритмунаходитьвпредложенномисточникеинформацию,пред- 
ставленную в явном виде; 

— распознаватьдостовернуюинедостовернуюинформациюсамостоятельноилинаосновании 
предложенного учителем способа её проверки; 

— соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) обу- 
чающихся)правилаинформационнойбезопасностиприпоискеинформациивсетиИнтернет; 

— анализироватьтекстовую,видео-,графическую,звуковую,информациювсоответствиисучебной 
задачей; 

— анализироватьмузыкальныетексты(акустическиеинотные)попредложенномуучителем 
алгоритму; 

— самостоятельносоздаватьсхемы,таблицыдляпредставленияинформации. 

2. Овладениеуниверсальнымикоммуникативнымидействиями 

Невербальнаякоммуникация: 

— воспринимать музыку как специфическую форму общения людей, стремиться 
понять эмоционально-образное содержание музыкального высказывания; 

— выступатьпередпубликойвкачествеисполнителямузыки(солоиливколлективе); 

— передавать в собственном исполнении музыки художественное содержание, 
выражать настроение, чувства, личное отношение к исполняемому произведению; 

— осознаннопользоватьсяинтонационнойвыразительностьювобыденнойречи,пониматькультурные 
нормы и значение интонации в повседневном общении. 

Вербальнаякоммуникация: 

— восприниматьиформулироватьсуждения,выражатьэмоциивсоответствиисцелямииусловиями 
общения в знакомой среде; 

— проявлятьуважительноеотношениексобеседнику,соблюдатьправилаведениядиалогаи 
дискуссии; 

— признаватьвозможностьсуществованияразныхточекзрения; 

— корректноиаргументированновысказыватьсвоёмнение; 

— строитьречевоевысказываниевсоответствииспоставленнойзадачей; 

— создаватьустныеиписьменныетексты(описание,рассуждение,повествование); 

— готовитьнебольшиепубличныевыступления; 

— подбиратьиллюстративныйматериал(рисунки,фото,плакаты)ктекстувыступлени. 
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Совместнаядеятельность(сотрудничество): 

— стремиться к объединению усилий, эмоциональной эмпатии в ситуациях совместного восприятия, 
исполнения музыки; 

— переключатьсямеждуразличнымиформами коллективной,групповой и индивидуальной работыпри 
решении конкретной проблемы, выбирать наиболее эффективные формы взаимодействия при 
решении поставленной задачи; 

— формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в 
коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата 
планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

— принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: 
распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; проявлять 
готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

— ответственновыполнятьсвоючастьработы;оцениватьсвойвкладвобщийрезультат; 

— выполнятьсовместныепроектные,творческиезаданиясопоройнапредложенныеобразцы. 

 

3. Овладениеуниверсальнымирегулятивнымидействиями 

Самоорганизация: 

— планироватьдействияпорешениюучебнойзадачидляполучениярезультата; 

— выстраиватьпоследовательностьвыбранныхдействий.Самоконтроль: 

— устанавливатьпричиныуспеха/неудачучебнойдеятельности; 

— корректироватьсвоиучебныедействиядляпреодоленияошибок. 

 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает формирование 

смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных навыков личности 

(управлениясобой,самодисциплины,устойчивогоповедения,эмоциональногодушевногоравновесияи т. 

д.). 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты характеризуют начальный этап формирования у обучающихся основ 

музыкальной культуры и проявляются в способности к музыкальной деятельности, потребности в 

регулярном общении с музыкальным искусством, позитивном ценностном отношении к музыке как 

важному элементу своей жизни. 

Обучающиеся,освоившиеосновнуюобразовательнуюпрограммупопредмету«Музыка»: 

— с интересом занимаются музыкой, любят петь, играть на доступных музыкальных инструментах, 
умеют слушать серьёзную музыку, знают правила поведения в театре, концертном зале; 

— сознательностремятсякразвитиюсвоихмузыкальныхспособностей; 

— осознаютразнообразиеформинаправлениймузыкальногоискусства,могутназватьмузыкальные 
произведения, композиторов, исполнителей, которые им нравятся, аргументировать свой выбор; 

— имеютопытвосприятия,исполнениямузыкиразныхжанров,творческойдеятельностивразличных 
смежных видах искусства; 

— суважениемотносятсякдостижениямотечественноймузыкальнойкультуры; 

— стремятсякрасширениюсвоегомузыкальногокругозора. 

 
Предметныерезультаты, формируемыевходеизученияпредмета«Музыка»,сгруппированыпоучебным 

модулям и должны отражать сформированность умений: 

 

Модуль№1«Музыкальнаяграмота»: 

— классифицироватьзвуки:шумовыеимузыкальные,длинные,короткие,тихие,громкие,низкие, 
высокие; 

— различатьэлементымузыкальногоязыка(темп,тембр,регистр,динамика,ритм,мелодия, 
аккомпанемент и др.), уметь объяснить значение соответствующих терминов; 

— различатьизобразительныеивыразительныеинтонации,находитьпризнакисходстваиразличия 
музыкальных и речевых интонаций; 

— различатьнаслухпринципыразвития:повтор,контраст,варьирование; 

— пониматьзначениетермина«музыкальнаяформа»,определятьнаслухпростыемузыкальныеформы 

— двухчастную,трёхчастнуюитрёхчастнуюрепризную,рондо,вариации; 

— ориентироватьсявнотнойзаписивпределахпевческогодиапазона; 
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— исполнятьисоздаватьразличныеритмическиерисунки; 

— исполнятьпесниспростыммелодическимрисунком. 

 

 

Модуль№2«НароднаямузыкаРоссии»: 

— определятьпринадлежность музыкальныхинтонаций,изученных произведенийкродному 
фольклору, русской музыке, народной музыке различных регионов России; 

— определятьнаслухиназыватьзнакомыенародныемузыкальныеинструменты; 

— группироватьнародныемузыкальныеинструментыпопринципузвукоизвлечения:духовые,ударные, 
струнные; 

— определятьпринадлежностьмузыкальныхпроизведенийиихфрагментовккомпозиторскомуили 
народному творчеству; 

— различатьманерупения,инструментальногоисполнения,типысолистовиколлективов—народных и 
академических; 

— создаватьритмическийаккомпанементнаударныхинструментахприисполнениинароднойпесни; 

— исполнятьнародныепроизведенияразличныхжанровссопровождениемибезсопровождения; 

—  участвовать в коллективной игре/импровизации (вокальной, инструментальной, 
танцевальной) на основе освоенных фольклорных жанров. 

 

Модуль№3«Музыканародовмира»: 

— различатьнаслухиисполнятьпроизведениянароднойикомпозиторскоймузыкидругихстран; 

— 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 со- 
чинениях профессиональных композиторов (из числа изученных культурно- национальных 
традиций и жанров); 

— различатьихарактеризоватьфольклорныежанрымузыки(песенные,танцевальные),вычленятьи 
называть типичные жанровые признаки. 

 

Модуль№4«Духовнаямузыка»: 

 

— определять характер, настроение музыкальных произведений духовной музыки, характе- 
ризовать её жизненное предназначение; 

— исполнятьдоступныеобразцыдуховноймузыки; 

— уметь рассказывать об особенностях исполнения, традициях звучания духовной музыки Русской 
православной церкви (вариативно: других конфессий согласно региональной религиозной 
традиции). 

 

Модуль№5«Классическаямузыка»: 

 

— различать на слух произведения классической музыки, называть автора и произведение, 
исполнительский состав; 

— различать и характеризовать простейшие жанры музыки (песня, танец, марш), вычленять и 
называть типичные жанровые признаки песни, танца и марша в сочинениях композиторов- 
классиков; 

— различать концертные жанры по особенностям исполнения (камерные и симфонические, 
вокальные и инструментальные), знать их разновидности, приводить примеры; 

— исполнять(втомчислефрагментарно,отдельнымитемами)сочинениякомпозиторов-классиков; 

— воспринимать музыку в соответствии с её настроением, характером, осознавать эмоциии чувства, 
вызванные музыкальным звучанием, уметь кратко описать свои впечатления от музыкального 
восприятия; 

— характеризовать выразительные средства, использованные композитором для создания 
музыкального образа; 

— соотносить музыкальные произведения с произведениями живописи, литературы на основе 
сходства настроения, характера, комплекса выразительных средств. 
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Модуль№6 «Современнаямузыкальнаякультура»: 

— иметь представление о разнообразии современной музыкальной культуры, стремиться к 
расширению музыкального кругозора; 

— различать и определять на слух принадлежность музыкальных произведений, исполнительского 
стиля к различным направлениям современной музыки (в том числе эстрады, мюзикла, джаза и 
др.); 

—  анализировать, называть музыкально-выразительные средства, определяющие основной 
характер, настроение музыки, сознательно пользоваться музыкально-выразительными 
средствами при исполнении; 

— исполнятьсовременныемузыкальные произведения,соблюдаяпевческуюкультуру звука. 

 

Модуль№7«Музыкатеатраикино»: 

— определять и называть особенности музыкально-сценических жанров (опера, балет, оперетта, 
мюзикл); 

— различать отдельные номера музыкального спектакля (ария, хор, увертюра и т. д.), узнавать на 
слух и называть освоенные музыкальные произведения (фрагменты) и их авторов; 

— различать виды музыкальных коллективов (ансамблей, оркестров, хоров), тембры человеческих 
голосов и музыкальных инструментов, уметь определять их на слух; 

— отличать черты профессий, связанных с созданием музыкального спектакля, и их роли в 
творческом процессе: композитор, музыкант, дирижёр, сценарист, режиссёр, хореограф, певец, 
художник и др. 

 

Модуль№8«Музыкавжизничеловека»: 

— исполнять Гимн Российской Федерации, Гимн своей республики, школы, исполнять песни, 
посвящённые Великой Отечественной войне, песни, воспевающие красоту родной природы, 
выражающие разнообразные эмоции, чувства и настроения; 

— воспринимать музыкальное искусство как отражение многообразия жизни, различать 
обобщённые жанровые сферы: напевность (лирика), танцевальность и маршевость (связь с 
движением), декламационность, эпос (связь со словом); 

— осознавать собственные чувства и мысли, эстетические переживания, замечать прекрасное в 
окружающем мире и в человеке, стремиться к развитию и удовлетворению эстетических 
потребностей. 

Каждый модуль состоит из нескольких тематических блоков, с указанием примерного количества 

учебного времени. Для удобства вариативного распределения в рамках календарно- тематического 

планирования они имеют буквенную маркировку (А, Б, В, Г). Модульный принцип допускает 

перестановку блоков (например: А, В, Б, Г); перераспределение количества учебных часов между 

блоками. 

Вариативная компоновка тематических блоков позволяет существенно расширить формы и виды 

деятельности за счёт внеурочных и внеклассных мероприятий — посещений театров, музеев, 

концертных залов; работы над исследовательскими и творческими проектами. В таком случае 

количество часов, отводимых на изучение данной темы, увеличивается за счёт внеурочной 

деятельности в рамках часов, предусмотренных эстетическим направлением плана внеурочной 

деятельности образовательной организации (п. 23 ФГОС НОО). Виды деятельности, которые может 

использовать в том числе (но не исключительно) учитель для планирования внеурочной, внеклассной 

работы, обозначены в подразделе «На выбор или факультативно». 
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ТРУД (ТЕХНОЛОГИЯ) 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

 

Программа по учебному предмету Труд (Технология) включает: пояснительную записку, 

содержание обучения, планируемые результаты освоения программы учебного предмета, тематическое 

планирование. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения предмета, характеристику 

психологических предпосылок к его изучению младшими школьниками; место в структуре учебного 

плана, а также подходы к отбору содержания, планируемым результатам и тематическому 

планированию. 

Содержание обучения раскрывается через модули, которые предлагаются для обязательного 

изучения в каждом классе начальной школы. Приведён перечень универсальных учебных действий — 

познавательных, коммуникативных и регулятивных, формирование которых может быть достигнуто 

средствами учебного предмета Труд (Технология) с учётом возрастных особенностей обучающихся 

начальных классов. В первом и втором классах предлагается пропедевтический уровень формирования 

УУД, поскольку становление универсальности действий на этом этапе обучения только начинается. В 

познавательных универсальных учебных действиях выделен специальный раздел «Работа с 

информацией». С учётом того, что выполнение правил совместной деятельности строится на 

интеграции регулятивных УУД (определённые волевые усилия, саморегуляция, самоконтроль, 

проявление терпения и доброжелательности при налаживании отношений) и коммуникативных УУД 

(способность вербальными средствами устанавливать взаимоотношения), их перечень дан в 

специальном разделе — «Совместная деятельность». 

Планируемые результаты включают личностные, метапредметные результаты за период обучения, а 

также предметные достижения младшего школьника за каждый год обучения в начальной школе. 

В тематическом планировании описывается программное содержание по всем разделам (темам) 

содержания обучения каждогокласса, а такжераскрываются методы и формы организации обучения и 

характеристика деятельности, которые целесообразно использовать при изучении той или иной темы. 

Представлены также способы организации дифференцированного обучения. 

 

ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА ТРУД (ТЕХНОЛОГИЯ) 

Предлагаемая программа отражает вариант конкретизации требований Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования по предметной области 

(предмету) Труд (Технология) и обеспечивает обозначенную в нём содержательную составляющую по 

данному учебному предмету. 

В соответствии с требованиями времени и инновационными установками отечественного 

образования, обозначенными во ФГОС НОО,данная программа обеспечивает реализацию обновленной 

концептуальной идеи учебного предмета Труд (Технология). Её особенность состоит в формировании у 

обучающихся социально ценных качеств, креативности и общей культуры 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, выполнение расчётов, вычислений, построение форм с учетом 

основ геометрии, работа с геометрическими фигурами, телами, именованными числами. 

Изобразительное искусство —использование средств художественной выразительности, законов и 
правил декоративно-прикладного искусства и дизайна. 

Окружающий мир — природные формы и конструкции как универсальный источник инженерно- 

художественных идей для мастера; природа как источник сырья, этнокультурные традиции. 

Русский язык —использование важнейших видов речевой деятельности и основных типов учебных 

текстов в процессе анализа заданий и обсуждения результатов практической деятельности. 

Литературноечтение—работастекстамидлясозданияобраза,реализуемоговизделии. 
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Важнейшая особенность уроков технологии в начальной школе — предметно-практическая 

деятельность как необходимая составляющая целостного процесса интеллектуального, а также 

духовного и нравственного развития обучающихся младшего школьного возраста. 

Продуктивная предметная деятельность на уроках технологии является основой формирования 

познавательных способностей школьников, стремления активно знакомиться с историей материальной 

культуры и семейных традиций своего и других народов и уважительного отношения к ним. 

Занятия продуктивной деятельностью закладывают основу для формирования у обучающихся 

социально-значимых практических умений и опыта преобразовательной творческой деятельности как 

предпосылки для успешной социализации личности младшего школьника. 

Наурокахтехнологииученикиовладеваютосновамипроектнойдеятельности,котораянаправленана 

развитие творческих черт личности, коммуникабельности, чувства ответственности, умения искать и 

использовать информацию. 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ТРУД (ТЕХНОЛОГИЯ) 

Основной целью предмета является успешная социализация обучающихся, формирование у них 

функциональной грамотности на базе освоения культурологических и конструкторско- 

технологических знаний (о рукотворном мире и общих правилах его создания в рамках исторически 

меняющихся технологий) и соответствующих им практических умений, представленных в 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 знаний и представлений о предметном (рукотворном) мире 
как результате деятельности человека, его взаимодействии с миром природы, правилах и 
технологиях создания,исторически развивающихся и современных производствах ипрофессиях; 

— формирование основ чертёжно-графической грамотности, умения работать с простейшей 
технологической документацией (рисунок, чертёж, эскиз, схема); 

— формирование элементарных знаний и представлений о различных материалах, технологиях их 
обработки и соответствующих умений. 

Развивающиезадачи: 

— развитие сенсомоторных процессов,психомоторной координации,глазомера через формирование 
практических умений; 

— расширение культурного кругозора, развитие способности творческого использования 
полученных знаний и умений в практической деятельности; 

— развитие познавательных психических процессов и приёмов умственной 

деятельности посредством включения мыслительных операций в ходе выполнения практических 
заданий; 

— развитие гибкости и вариативности мышления,способностей к изобретательской деятельности. 

Воспитательные задачи: 

— воспитание уважительного отношения к людям труда, к культурным традициям, понимания 
ценности предшествующих культур, отражённых 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 вдумчивого отношения к окружающей 
природе, осознание взаимосвязи рукотворного мира с миром природы; 

— воспитание положительного отношения к коллективному труду, применение правил культуры 
общения, проявление уважения к взглядам и мнению других людей. 



158  

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ТРУД (ТЕХНОЛОГИЯ) В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Согласно требованиям ФГОС общее число часов на изучение курса Труд (Технология) в1—4классах 

—135 (по1часувнеделю): 33 часа в 1 классе и по 34 часа во 2—4классах. 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

Содержание программы начинается с характеристики основных структурных единиц курса 

«Технология», которые соответствуют ФГОС НОО и являются общими для каждого года обучения. 

Вместе с тем их содержательное наполнение развивается и обогащается концентрически от класса к 

классу. При этом учитывается, что собственная логика данного учебного курса не является столь же 

жёсткой, как в ряде других учебных курсов, в которых порядок изучения тем и их развития требует 

строгой и единой последовательности. На уроках технологии этот порядок и конкретное наполнение 

разделов в определённых пределах могут быть более свободными. 

Основные модули курса Труд (Технология): 

1. Технологии, профессии и производства. 

2. Технологии ручной обработки материалов: 

▪ Технологии работы с бумагой и картоном; 

 

▪ Технологии работы с пластичными материалами; 

 

▪ Технологии работы с природным материалом; 

 

▪ Технологии работы с текстильными материалами; 

 

▪ Технологии работы с другими доступными материалами. 

3. Конструирование и моделирование: 

▪ Работа с«Конструктором»; 

▪ Конструирование и моделирование из бумаги,картона,пластичных материалов,природных и 

текстильных материалов; 

▪ робототехника*. 

4. Информационно-коммуникативные технологии*. 

Другая специфическая черта программы состоит в том, что в общем содержании курса выделенные 

основные структурные единицы являются обязательными содержательными разделами авторских 

курсов. Ониреализуютсянабазеосвоенияобучающимисятехнологийработыкаксобязательными,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 Труд (Технология), в которых по- 

разному строится традиционная линия предметного содержания: в разной последовательности и в 

разном объёме 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. 

Ниже по классам представлено примерное содержание основных модулей курса. 
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1КЛАСС(33ч) 

1. Технологии, профессии и производства(6ч) 

 

Природа как источник сырьевых ресурсов и творчества мастеров. Красота и разнообразие 

природных форм, их передача в изделиях из различных материалов. Наблюдения природы и фантазия 

мастера — условия создания изделия. Бережное отношение к природе. Общее понятие об изучаемых 

материалах, их происхождении, разнообразии. Подготовка к работе. Рабочее место, его организация в 

зависимости от вида работы. Рациональное размещение на рабочем месте 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. 

Традиции и праздники народов России,ремёсла,обычаи. 

2. Технологии ручной обработки материалов(15ч) 

Бережное, экономное и рациональное использование обрабатываемых материалов. Использование 

конструктивных особенностей материалов при изготовлении изделий. 

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 

инструментубез откладыванияразмеров)с опоройна рисунки,графическуюинструкцию,простейшую 

схему. Чтение условных графических изображений (называние операций, способов и приёмов работы, 

последовательности изготовления изделий). Правила экономной и аккуратной разметки. Рациональная 

разметка и вырезание нескольких одинаковых деталей из бумаги. Способы соединения деталей в 

изделии: с помощью пластилина, клея, скручивание, сшивание и др. Приёмы и правила аккуратной 

работы с клеем. Отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). 

Подбор соответствующих инструментов и способов обработки материалов в зависимости от их 

свойств и видов изделий. Инструменты и приспособления (ножницы, линейка, игла, гладилка, стека, 

шаблон и др.), их правильное, рациональное и безопасное использование. 

Пластическиемассы,ихвиды(пластилин,пластикаидр.).Приёмы изготовления изделий доступной по 

сложности формы из них:разметка наглаз, отделение части(стекой, отрыванием), придание формы. 

Наиболее распространённые виды бумаги. Их общие свойства. Простейшие способы обработки бумаги 

различных видов:сгибание и складывание,сминание,обрывание,склеиваниеидр.Резание 

бумагиножницами.Правилабезопаснойработы,передачиихраненияножниц.Картон. 

Виды природных материалов (плоские — листья и объёмные — орехи, шишки, семена, ветки). 

Приёмы работы с природными материалами: подбор материалов в соответствии с замыслом, 

составление композиции, соединение деталей (приклеивание, склеивание с помощью прокладки, 

соединение с помощью пластилина). 

Общее представление о тканях (текстиле), их строении и свойствах. Швейные инструменты и 

приспособления (иглы, булавки и др.). Отмеривание и заправка нитки в иголку, строчка прямого 

стежка. 

Использование дополнительных отделочных материалов. 

 

3. Конструирование и моделирование(10ч) 

Простые и объёмные конструкции из разных материалов (пластические массы, бумага, текстиль и 

др.) и способы их создания. Общее представление о конструкции изделия; детали и части изделия, их 

взаимное расположение в общей конструкции. Способы соединения деталей в изделиях из разных 

материалов. Образец, анализ конструкции образцов изделий, изготовление изделий по образцу, 

рисунку. Конструирование по модели (на плоскости). Взаимосвязь выполняемого действия и 

результата. Элементарное прогнозирование порядка действий в зависимости от 

желаемого/необходимого результата; выбор способа работы в зависимости от требуемого 

результата/замысла. 
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4. Информационно-коммуникативные технологии(2ч) 

Демонстрация учителем готовых материалов на информационных носителях.Информация.Виды 
информации. 

 

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) 

ПознавательныеУУД: 

— ориентироватьсявтерминах,используемыхвтехнологии(впределахизученного); 

— восприниматьииспользоватьпредложеннуюинструкцию(устную,графическую); 

— анализировать устройство простых изделий по образцу, рисунку, выделять основные 
и второстепенные составляющие конструкции; 

— сравниватьотдельныеизделия(конструкции),находитьсходствоиразличиявихустройстве. 

Работасинформацией: 

— восприниматьинформацию(представленнуювобъясненииучителяиливучебнике),использоватьеё в 
работе; 

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

КоммуникативныеУУД: 

— участвовать в коллективном обсуждении: высказывать собственное мнение, отвечать на вопросы, 
выполнятьправила этики общения:уважительное отношениек одноклассникам, вниманиек мнению 
другого; 

— строитьнесложныевысказывания,сообщениявустнойформе(посодержаниюизученныхтем). 

РегулятивныеУУД: 

— принимать и удерживать в процессе деятельности предложенную учебную задачу; 

— действоватьпоплану,предложенномуучителем,работатьсопоройнаграфическуюинструкцию 
учебника, принимать участие в коллективном построении простого плана действий; 

— пониматьиприниматькритерииоценкикачестваработы,руководствоватьсяимивпроцессеанализа и 
оценки выполненных работ; 

— организовыватьсвоюдеятельность:производитьподготовкукурокурабочегоместа,поддерживать на 
нём порядок в течение урока, производить необходимую уборку по окончании работы; 

— выполнятьнесложныедействияконтроляиоценкипопредложеннымкритериям. 

Совместнаядеятельность: 

— проявлятьположительноеотношениеквключениювсовместнуюработу,кпростымвидам 
сотрудничества; 

— приниматьучастиевпарных,групповых,коллективныхвидахработы,впроцессеизготовления 
изделий осуществлять элементарное сотрудничество. 

 

2 КЛАСС(34ч) 

1. Технологии, профессии производства(8ч) 

Рукотворный мир — результат труда человека. Элементарные представления об основном принципе 

создания мира вещей: прочность конструкции, удобство использования, эстетическая выразительность. 

Средства художественной выразительности (композиция, цвет, тон и др.). Изготовление изделий с учётом 

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 изделий из 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. 
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2. Технологии ручной обработки материалов(14ч) 

Многообразие материалов, их свойств и их практическое применение в жизни. Исследование и 

сравнение элементарных физических, механических и технологических свойствразличных материалов. 

Выбор материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам. 

Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки материалов в 

процессе изготовления изделия: разметка деталей (с помощью линейки (угольника, циркуля), 

формообразование деталей (сгибание, складывание тонкого картона и плотных видов бумаги и др.), 

сборка изделия (сшивание). Подвижное соединение деталей изделия. Использование соответствующих 

способов обработки материалов в зависимости от вида и назначения изделия. 

Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, схема. Чертёжные 

инструменты — линейка (угольник, циркуль). Их функциональное назначение, конструкция. Приёмы 

безопасной работы колющими (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 чертёж, эскиз. 

Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. Использование измерений, 

вычислений и построений для решения практических задач. Сгибание и складывание тонкого картона 

и плотных видов бумаги — биговка. Подвижное соединение деталей на проволоку, толстую нитку. 

Технология обработки текстильных материалов. Строение ткани (поперечное и продольное 

направлениенитей). Тканииниткирастительногопроисхождения(полученныенаосновенатурального 

сырья). Виды ниток (швейные, мулине). Трикотаж, нетканые материалы (общее представление), его 

строение и основные свойства. Строчка прямого стежка и её варианты (перевивы, наборы) и/или 

строчка косого стежка и её варианты (крестик, стебельчатая, ёлочка). 

Лекало. Разметка с помощью лекала (простейшей выкройки). Технологическая последовательность 

изготовления несложногошвейногоизделия (разметка деталей, выкраиваниедеталей, отделка деталей, 

сшивание деталей). 

Использованиедополнительныхматериалов(например,проволока,пряжа,бусиныидр.). 

 

3. Конструирование и моделирование(10ч) 

Основные и дополнительные детали. Общее представление о правилах создания гармоничной 

композиции. Симметрия, способы разметки и конструирования симметричных форм. 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по простейшему чертежу или 

эскизу. Подвижное соединение деталей конструкции. Внесение элементарных конструктивных 

изменений и дополнений в изделие. 

 

4. Информационно-коммуникативные технологии(2ч) 

Демонстрация учителем готовых материалов на информационных носителях. 

 

Универсальные учебныедействия 

 

ПознавательныеУУД: 

— ориентироватьсявтерминах,используемыхвтехнологии(впределахизученного); 

— выполнятьработувсоответствиисобразцом,инструкцией,устнойилиписьменной; 

— выполнятьдействияанализаисинтеза,сравнения,группировкисучётомуказанныхкритериев; 

— строитьрассуждения,делатьумозаключения,проверятьихвпрактическойработе; 

— воспроизводитьпорядокдействийприрешенииучебной/практическойзадачи; 

— осуществлятьрешениепростыхзадачвумственнойиматериализованнойформе. 

Работасинформацией: 

— получатьинформациюизучебникаидругихдидактическихматериалов,использоватьеёвработе; 

— пониматьианализироватьзнаково-символическуюинформацию(чертёж,эскиз,рисунок,схема)и 
строить работу в соответствии с ней. 

Поискинформации.Интернеткакисточникинформации. 
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КоммуникативныеУУД: 

— выполнять правила участия в учебном диалоге: задавать вопросы, дополнять ответы од- 
ноклассников, высказывать своёмнение; отвечать на вопросы; проявлять уважительное отношениек 
одноклассникам, внимание к мнению другого; 

— делиться впечатлениями о прослушанном (прочитанном) тексте, рассказе учителя; о выполненной 
работе, созданном изделии. 

РегулятивныеУУД: 

— понимать и принимать учебную задачу; 

— организовывать свою деятельность; 

— понимать предлагаемый план действий, действовать по плану; 

— прогнозировать необходимые действия для получения практического результата,планировать работу; 

— выполнять действия контроля и оценки; 

— воспринимать советы,оценку учителя и одноклассников,стараться учитывать их в работе. 

Совместная деятельность: 

— выполнятьэлементарнуюсовместнуюдеятельностьвпроцессеизготовленияизделий,осуществлять 
взаимопомощь; 

— выполнятьправиласовместнойработы:справедливораспределятьработу;договариваться, 
выполнять ответственно свою часть работы, уважительно относиться к чужому мнению. 

 

3КЛАСС(34ч) 

1. Технологии, профессии и производства(8ч) 

Непрерывностьпроцессадеятельностногоосвоениямирачеловекомисозданиякультуры. 

Материальныеидуховныепотребностичеловекакакдвижущиесилыпрогресса. 

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 

—жёсткость конструкции(трубчатые сооружения,треугольник как устойчивая геометрическая форма и 

др.). 

Бережное и внимательное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов и идей для 
технологий будущего. 

Элементарная творческая и проектная деятельность. Коллективные, групповые и индивидуальные 

проекты в рамках изучаемой тематики. Совместная работа в малых группах, осуществление 

сотрудничества; распределение работы, выполнение социальных ролей (руково- дитель/лидер и 

подчинённый). 

2. Технологии ручной обработки материалов(10ч) 

Некоторые (доступные в обработке) виды искусственных и синтетических материалов. Раз- 

нообразие технологий и способов обработки материалов в различных видах изделий; сравнительный 

анализ технологий при использовании того или иного материала (например, аппликация из бумаги и 

ткани, коллаж и др.). Выбор материалов по их декоративно- художественным и технологическим 

свойствам, использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от 

назначения изделия. 

Инструменты и приспособления (циркуль, угольник, канцелярский нож, шило и др.); называние и 

выполнение приёмов 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 с целью получения 

деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и 

изменений). Рицовка. Изготовление объёмных изделий из развёр- ток. Преобразование развёрток 

несложных форм. 
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Технологияобработкибумагиикартона.Видыкартона(гофрированный,толстый,тонкий,цветнойи др.). 

Чтение и построение простого чертежа/эскиза развёртки изделия. Разметка деталей с опорой на 

простейший чертёж, эскиз.Решениезадач на внесениенеобходимых дополнений иизменений всхему, 

чертёж, эскиз. Выполнение измерений, расчётов, несложных построений. 

Выполнениерицовкинакартонеспомощьюканцелярскогоножа,выполнениеотверстийшилом. 

Технология обработки текстильных материалов. Использование трикотажа и нетканых материалов 

для изготовления изделий. Использование вариантов строчки косого стежка (крестик, стебельчатая и 

др.) и/или петельной строчки для соединения деталей изделия и отделки. Пришивание пуговиц (с 

двумя-четырьмя отверстиями). Изготовление швейных изделий из нескольких деталей. 

Использованиедополнительныхматериалов.Комбинированиеразныхматериаловводномизделии. 

 

3. Конструирование и моделирование(12ч) 

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; жёсткость и устойчивость конструкции. 

Создание простых макетов и моделей архитектурных сооружений, технических устройств, бытовых 

конструкций. Выполнение заданий на доработку конструкций (отдельных узлов, соединений) с учётом 

дополнительных условий (требований). Использование измерений и построений длярешения практических 

задач.Решение задач на мысленную трансформацию трёхмерной конструкции вразвёртку(и наоборот). 

4. Информационно-коммуникативные технологии(4ч) 

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 др. 

Современный информационный мир. Персональный компьютер (ПК) и его назначение. Правила 

пользования ПК для сохранения здоровья. Назначение основных устройств компьютера для ввода, 

вывода и обработки информации. Работа с доступной информацией (книги, 

музеи,беседы(мастер-классы)смастерами,Интернет18,видео,DVD).Работастекстовымредактором 
Microsoft Word или другим. 

Универсальные учебные действия 

ПознавательныеУУД: 

— ориентироватьсявтерминах,используемыхвтехнологии,использоватьихвответахнавопросыи 
высказываниях (в пределах изученного); 

— осуществлятьанализпредложенныхобразцовсвыделениемсущественныхинесущественных 
признаков; 

— выполнятьработувсоответствиисинструкцией,устнойилиписьменной,атакжеграфически 
представленной в схеме, таблице; 

— определятьспособыдоработкиконструкцийсучётомпредложенныхусловий; 

— классифицировать изделия по самостоятельно предложенному существенному 
признаку (используемый материал, форма, размер, назначение, способ сборки); 

— читатьивоспроизводитьпростойчертёж/эскизразвёрткиизделия; 

— восстанавливатьнарушеннуюпоследовательностьвыполненияизделия. 

Работасинформацией: 

— анализироватьииспользоватьзнаково-символическиесредствапредставленияинформациидля 
создания моделей и макетов изучаемых объектов; 

— наосновеанализаинформациипроизводитьвыборнаиболееэффективныхспособовработы; 

— осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданийс ис- 
пользованием учебной литературы; 

— использоватьсредстваинформационно-коммуникационныхтехнологийдлярешенияучебныхи 
практических задач, в том числе Интернет под руководством учителя. 
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КоммуникативныеУУД: 

— строить монологическоевысказывание,владетьдиалогическойформойкоммуникации; 

— строитьрассуждениявформесвязипростыхсужденийобобъекте, егостроении,свойствахи 
способах создания; 

— описыватьпредметырукотворногомира,оцениватьихдостоинства; 

— формулироватьсобственноемнение,аргументироватьвыборвариантовиспособоввыполнения 
задания. 

РегулятивныеУУД: 

— приниматьисохранятьучебнуюзадачу,осуществлятьпоисксредствдляеёрешения; 

— прогнозироватьнеобходимыедействиядляполученияпрактическогорезультата,предлагатьплан 
действий в соответствии с поставленной задачей, действовать по плану; 

— выполнятьдействияконтроляиоценки;выявлятьошибкиинедочётыпорезультатамработы, 
устанавливать их причины и искать способы устранения; 

— проявлятьволевуюсаморегуляциюпривыполнениизадания. 

Совместнаядеятельность: 

— выбиратьсебепартнёровпосовместнойдеятельностинетолькопосимпатии,ноиподеловым 
качествам; 

— справедливораспределятьработу,договариваться,приходитькобщемурешению,отвечатьза 
общий результат работы; 

— выполнятьролилидера,подчинённого,соблюдатьравноправиеидружелюбие; 

— осуществлятьвзаимопомощь,проявлятьответственностьпривыполнениисвоейчастиработ 

Практическая работа на персональном компьютере организуется в 

соответствиисматериально-техническимивозможностямиобразовательнойорганизации. 

4КЛАСС(34ч) 

1. Технологии, профессии и производства(12ч) 

Профессии и технологии современного мира. Использование достижений науки в развитии 

технического прогресса. Изобретение и использование синтетических материалов с определёнными 

заданными свойствами в различных отраслях и профессиях. Нефть как универсальное сырьё. 

Материалы, получаемые из нефти (пластик, стеклоткань, пенопласт и др.). 

Профессии,связанные с опасностями(пожарные,космонавты,химикиидр.). 

Информационный мир, его место и влияние на жизнь и деятельность людей. Влияние современных 
технологий и преобразующей деятельности человека на окружающую среду, способы её защиты. 

Сохранение и развитие традиций прошлого в творчестве современных мастеров. Бережное и 

уважительное отношение людей к культурным традициям. Изготовление изделий с учётом 

традиционных правил и современных технологий (лепка, вязание, шитьё, вышивка и др.). 

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. 

2. Технологии ручной обработки материалов(6ч) 

Синтетические материалы — ткани, полимеры (пластик, поролон). Их свойства. Создание 

синтетических материалов с заданными свойствами. 

Использование измерений, вычислений и построений для решения практических задач. Внесение 

дополнений и изменений в условные графические изображения в соответствии с до- 

полнительными/изменёнными требованиями к изделию. 

Технология обработки бумаги и картона. Подбор материалов в соответствии с замыслом, 

особенностями конструкции изделия. Определение оптимальных способов разметки деталей, сборки 

изделия. Выбор способов отделки. Комбинирование разных материалов в одном изделии. 

Совершенствование умений выполнять разные способы разметки с помощью чертёжных 

инструментов. Освоение доступных художественных техник. 
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Технология обработки текстильных материалов. Обобщённое представление о видах тканей 

(натуральные, искусственные, синтетические), их свойствах и областей использования.Дизайн одежды 

в зависимости от её 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 её варианты («тамбур» и др.), её назначение 

(соединение и отделка деталей) и/или строчки петлеобразного и крестообразного стежков 

(соединительные и отделочные). Подбор ручных строчек для сши- вания и отделки изделий. 

Простейший ремонт изделий. 

Технологияобработкисинтетическихматериалов.Пластик,поролон,полиэтилен.Общеезнакомство, 

сравнение свойств. Самостоятельное определение технологий их обработки в сравнении с освоенными 

материалами. 

Комбинированное использование разных материалов. 

 

3. Конструирование и моделирование(10ч) 

Современные требования к техническим устройствам (экологичность, безопасность, эрго- номичность и 
др.). 

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 творческих и коллективных проектных 

работ. 

Робототехника.Конструктивные,соединительныеэлементыиосновныеузлыробота.Инструментыи 

детали для создания робота. Конструирование робота. Составление алгоритма действий робота. 

Программирование,тестирование робота.Преобразование конструкции робота.Презентация робота. 

4. Информационно-коммуникативные технологии(6ч) 
Работа с доступной информацией в Интернете19 и на цифровых носителях информации. 
Электронные и медиаресурсы в художественно-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 др. Создание презентаций в программеPowerPoint или другой. 

Универсальные учебные действия 

ПознавательныеУУД: 

— Ориентироваться в терминах,используемых в технологии,использовать их в ответах на вопросы и 
высказываниях (в пределах изученного); 

— Анализировать конструкции предложенных образцов изделий; 

— конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу,рисунку,простейшему 
чертежу, эскизу, схеме с использованием общепринятых условных обозначений и по заданным 
условиям; 

— выстраивать 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; 

— соотноситьрезультатработысзаданнымалгоритмом,проверятьизделиявдействии,вносить 
необходимые дополнения и изменения; 

— классифицировать изделия по самостоятельно предложенному существенному 
признаку (используемый материал, форма, размер, назначение, способ сборки); 

— выполнятьдействияанализаисинтеза,сравнения,классификациипредметов/изделийсучётом 
указанных критериев; 

— анализировать устройство простыхизделий по образцу, рисунку,выделятьосновные 
и второстепенные составляющие конструкции. 

Работасинформацией: 

— находитьнеобходимуюдлявыполненияработыинформацию,пользуясьразличнымиисточниками, 
анализировать её и отбирать в соответствии с решаемой задачей; 

— наосновеанализаинформациипроизводитьвыборнаиболееэффективныхспособовработы; 
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— использоватьзнаково-символическиесредствадлярешениязадачвумственнойилима- 
териализованной форме, выполнять действия моделирования, работать с моделями; 

— осуществлятьпоискдополнительнойинформациипотематикетворческихипроектныхработ; 

— использоватьрисункиизресурсакомпьютеравоформленииизделийидр.; 

— использоватьсредстваинформационно-коммуникационныхтехнологийдлярешенияучебныхи 
практических задач, в том числе Интернет под руководством учителя. 

КоммуникативныеУУД: 

— соблюдатьправилаучастиявдиалоге:ставитьвопросы,аргументироватьидоказыватьсвоюточку 
зрения, уважительно относиться к чужому мнению; 

— описыватьфактыизисторииразвитияремёселнаРусиивРоссии,высказыватьсвоёотношениек 
предметам декоративно-прикладного искусства разных народов РФ; 

— создаватьтексты-рассуждения:раскрыватьпоследовательностьоперацийприработесразными 
материалами; 

— осознаватькультурно-историческийсмыслиназначениепраздников,ихрольвжизникаждого 
человека; ориентироваться в традициях организации и оформления праздников. 

РегулятивныеУУД: 

— понимать и принимать учебную задачу, самостоятельно определять цели 
учебно- познавательной деятельности; 

— планироватьпрактическуюработувсоответствииспоставленной цельюивыполнятьеёв 
соответствии с планом; 

— наосновеанализапричинно-следственныхсвязеймеждудействиямииихрезультатами 

прогнозироватьпрактические«шаги»дляполучениянеобходимогорезультата; 

— выполнятьдействияконтроля/самоконтроляиоценки;процессаирезультатадеятельности,при 
необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

— проявлятьволевуюсаморегуляциюпривыполнениизадания. 

Совместнаядеятельность: 

— организовывать под руководством учителя совместную работу в группе: распределять роли, 
выполнять функции руководителя или подчинённого, 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; 
выслушиватьи принимать к сведению мнениеодноклассников, ихсоветы и пожелания; с уважением 
относиться к разной оценке своих достижений. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ТРУД 

(ТЕХНОЛОГИЯ) 

НАУРОВНЕНАЧАЛЬНОГООБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

В результате изучения предмета Труд (Технология) в начальной школе у обучающегося будут 

сформированы следующие личностные новообразования: 

— первоначальные представления о созидательном и нравственном значении труда в жизни 
человека и общества; уважительное отношение к труду и творчеству мастеров; 

— осознание роли человека и используемых им технологий в сохранении гармонического 
сосуществования рукотворного мира с миром природы; ответственное отношение к сохранению 
окружающей среды; 

— понимание культурно-исторической ценности традиций, отражённых в предметном мире; 
чувство сопричастности к культуре своего народа, уважительное отношение к культурным 
традициям других народов; 

— проявление способности к эстетической оценке окружающей предметной среды; эстетические 
чувства — эмоционально-положительное восприятие и понимание красоты форм и образов 
природных объектов, образцов мировой и отечественной художественной культуры; 

— проявление положительного отношения и интереса к различным видам творческой 
деятельности,стремлениектворческойсамореализации;мотивацияктворческомутруду,работена 

результат;  

-способностькразличнымвидампрактическойпреобразующейдеятельности; 

—проявлениеустойчивыхволевыхкачестваиспособностьксаморегуляции:организованность, 

аккуратность, трудолюбие, ответственность, умение справляться с доступными проблемами; 
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готовностьвступатьвсотрудничествосдругимилюдьмисучётомэтикиобщения;проявление толерантности и 

доброжелательности. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

Кконцуобучениявначальнойшколеуобучающегосяформируютсяследующиеуниверсальные учебные 

действия. 

ПознавательныеУУД: 

— ориентироватьсявтерминахипонятиях,используемыхвтехнологии(впределахизученного), 
использовать изученную терминологию в своих устных и письменных высказываниях; 

— осуществлятьанализобъектовиизделийсвыделениемсущественныхинесущественныхпризнаков; 

— сравнивать группы объектов/изделий, выделять в них общее и различия; 

— делать обобщения (технико-технологического и декоративно-художественного характера) по 
изучаемой тематике; 

— использоватьсхемы,моделиипростейшиечертеживсобственнойпрактическойтворческой 
деятельности; 

— комбинироватьииспользоватьосвоенныетехнологииприизготовленииизделийвсоответствиис 
технической, технологической или декоративно-художественной задачей; 

— пониматьнеобходимостьпоискановыхтехнологийнаосновеизученияобъектовизаконов 
природы,доступногоисторическогоисовременногоопытатехнологическойдеятельности. 

Работа с информацией: 

— осуществлять поиск необходимой для выполнения работы информации в учебнике и других 
доступных источниках, анализировать её и отбирать в соответствии с решаемой задачей; 

— анализировать и использовать знаково-символические средства представления информации для 
решения задач в умственной и материализованной форме; выполнять действия моделирования, 
работать с моделями; 

— использовать средства информационно-коммуникационных технологий для решения учебных и 
практических задач (в том числе Интернет с контролируемым выходом), оценивать 
объективность информации и возможности её использования для решения конкретных учебных 
задач; 

— следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным в других 
информационных источниках. 

Коммуникативные УУД: 

— вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать реплики-уточнения и 
дополнения; формулировать собственное мнение и идеи, аргументированно их излагать; 
выслушивать разные мнения, учитывать их в диалоге; 

— создавать тексты-описания на основе 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; 

— объяснятьпоследовательностьсовершаемыхдействийприсозданииизделия. 
Регулятивные УУД: 

— рациональноорганизовыватьсвоюработу(подготовкарабочегоместа,поддержаниеинаведение 
порядка, уборка после работы); 

— выполнять правила безопасности труда при выполнении работы; 

— планировать работу,соотносить свои действия с поставленной целью; 

— устанавливатьпричинно-следственныесвязимеждувыполняемымидействиямииихрезультатами, 
прогнозировать действия для получения необходимых результатов; 

— выполнятьдействияконтроляиоценки;вноситьнеобходимыекоррективывдействиепослеего 
завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок; 

— проявлять волевую саморегуляцию при выполнении работы. 

Совместная деятельность: 

— организовывать под руководством учителя и самостоятельно совместную работу в группе: 
обсуждать задачу, распределять роли,выполнятьфункциируководителя/лидера иподчинённого; 
осуществлять продуктивное сотрудничество; 

— проявлять интерес к работе товарищей; в доброжелательной форме комментировать и оценивать 
их достижения, высказывать свои предложения и пожелания; оказывать при необходимости 
помощь; 

— понимать особенности проектной деятельности, выдвигать несложные идеи решений 
предлагаемых проектных заданий, мысленно создавать конструктивный замысел, осуществлять 

выборсредствиспособовдляегопрактическоговоплощения;предъявлятьаргументыдлязащиты 

продукта проектной деятельности. 
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ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯКУРСА 

ТРУД (ТЕХНОЛОГИЯ) 

1класс 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

— правильно организовывать свой труд:своевременно подготавливать и убирать рабочее 
место, поддерживать порядок на нём в процессе труда; 

— применятьправилабезопаснойработыножницами,иглойиаккуратнойработысклеем; 

— действовать по предложенному образцу в соответствии с правилами рациональной разметки 
(разметка на изнаночной стороне материала; экономия материала при разметке); 

— определять названия и назначение основных инструментов и приспособлений для ручного труда 
(линейка,карандаш,ножницы,игла,шаблон,стекаидр.),использоватьихвпрактическойработе; 

— определять наименования отдельных материалов(бумага,картон, фольга,пластилин,природные, 
текстильные материалы ипр.)и способы их обработки (сгибание, отрывание, сминание, резание, 
лепка и пр.); выполнять доступные технологические приёмы 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 др.; сборку изделий с помощью клея, ниток и др.; 

— оформлять изделия строчкой прямого стежка; 

— пониматьсмыслпонятий«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, ухаживать за 
инструментами и правильно хранить их; соблюдать правила гигиены труда; 

— рассматривать и анализировать простые по конструкции образцы (по вопросам учителя); 
анализироватьпростейшую конструкцию изделия:выделять основныеи дополнительныедетали, 
называть их форму, определять взаимное расположение, виды соединения; способы 
изготовления; 

— распознавать изученные виды материалов (природные, пластические, бумага, тонкий картон, 
текстильные, клей и др.), их свойства (цвет, фактура, форма, гибкость и др.); 

— называть ручные инструменты (ножницы, игла, линейка) и приспособления (шаблон, стека, 
булавки и др.), безопасно хранить и работать ими; 

— различатьматериалыиинструментыпоихназначению; 

— называть и выполнять последовательность изготовления несложных изделий: разметка, резание, 
сборка, отделка; 

— качественно выполнять операции и приёмы по изготовлению несложных изделий: экономно 
выполнять разметку деталей на глаз, от руки, по шаблону, по линейке (как направляющему 
инструменту без откладывания размеров); точно резать ножницами по линиям разметки; 
придавать форму деталям и изделию сгибанием, складыванием, вытягиванием, отрыванием, 
сминанием, лепкой и пр.; собирать изделия с помощью клея, пластическихмассидр.;эстетичнои 
аккуратно выполнять отделку раскрашиванием, аппликацией, строчкой прямого стежка; 

— использоватьдлясушкиплоскихизделийпресс; 

— спомощьюучителявыполнятьпрактическуюработуисамоконтрольсопоройнаин-струкционную карту, 
образец, шаблон; 

— различать разборные и неразборные конструкциине сложных изделий; 

— пониматьпростейшиевидытехническойдокументации(рисунок,схема),конструироватьи 
моделировать изделия из различных материалов по образцу, рисунку; 

— осуществлять элементарное сотрудничество, участвовать в коллективных работах 
под руководством учителя; 

— выполнять несложные коллективные работы проектного характера. 
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2класс 

К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 

— пониматьсмыслпонятий«инструкционная»(«технологическая»)карта,«чертёж»,«эскиз», 

«линиичертежа»,«развёртка»,«макет»,«модель»,«технология»,«технологическиеоперации», 

«способы обработки» и использовать их в практической деятельности; 

— выполнять задания по самостоятельно составленному плану; 

— распознавать элементарные общие правила создания рукотворного мира (прочность, удобство, 
эстетическая выразительность — симметрия, асимметрия, равновесие); наблюдать гармонию 
предметов и окружающей среды; называть характерные особенности изученных видов 
декоративно-прикладного искусства; 

— выделять, называть и применять изученные общие правила создания рукотворного мира в своей 
предметно-творческой деятельности; 

— самостоятельно готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, поддерживать 
порядок во время работы, убирать рабочее место; 

— анализировать задание/образец по предложенным вопросам, памятке или инструкции, 
самостоятельно выполнять доступные задания с опорой на инструкционную (технологическую) 
карту; 

— самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы; исследовать свойства новых 
изучаемых материалов (толстый картон, натуральные ткани, нитки, проволока и др.); 

— 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 углов и одного прямого угла)с 
помощью чертёжных инструментов (линейки, угольника) с опорой на простейший чертёж 
(эскиз); чертить окружность с помощью циркуля; 

— выполнятьбиговку; 

— выполнять построение простейшего лекала (выкройки) правильной геометрической формы и 
разметку деталей кроя на ткани по нему/ней; 

— оформлятьизделияисоединятьдеталиосвоеннымиручнымистрочками; 

— понимать смысл понятия «развёртка» (трёхмерного предмета); соотносить объёмную 
конструкцию с изображениями её развёртки; 

— отличатьмакетотмодели,строитьтрёхмерныймакетизготовойразвёртки; 

— определятьнеподвижныйиподвижныйспособсоединениядеталейивыполнятьподвижноеи 
неподвижное соединения известными способами; 

— конструироватьимоделироватьизделияизразличныхматериаловпомодели,простей-шему 
чертежу или эскизу; 

— решатьнесложныеконструкторско-технологическиезадачи; 

— применять освоенные знания и практические умения (технологические, 
графические,конструкторские)всамостоятельнойинтеллектуальнойипрактическойдеятельности; 

— делатьвыбор,какоемнениепринять—своёилидругое,высказанноевходеобсуждения; 

— выполнятьработувмалыхгруппах,осуществлятьсотрудничество; 

 

—  понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя 
элементарную проектнуюдеятельностьвмалыхгруппах:разрабатыватьзамысел,искатьпутиего 
реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт; 

— называтьпрофессиилюдей,работающихвсфереобслуживания. 

3класс 

 

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 

— понимать смысл понятий«чертёж развёртки»,«канцелярский нож»,«шило»,«искусственный 
материал»; 

— выделять и называть характерные особенности изученных видов декоративно-прикладного 
искусства, профессии мастеров прикладного искусства (в рамках изученного); 

— узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию изученные 
и распространённые в крае ремёсла; 

— называтьиописыватьсвойстванаиболеераспространённыхизучаемыхискусственныхи 
синтетических материалов (бумага, металлы, текстиль и др.); 

— читатьчертёжразвёрткиивыполнятьразметкуразвёртокспомощьючертёжныхинструментов 
(линейка, угольник, циркуль); 
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— узнавать и называть линии чертежа(осеваяицентровая); 

— безопасно пользоваться канцелярским ножом,шилом; 

— выполнять рицовку; 

— выполнятьсоединениедеталейиотделкуизделияосвоеннымиручнымистрочками; 

— 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 декоративно- художественной задачей; 

— понимать технологический и практический смысл различных видов соединений в технических 
объектах, простейшие способы достижения прочности конструкций; использовать их при 
решении простейших конструкторских задач; 

— конструировать и моделировать изделия из разных материалов и наборов «Конструктор» по 
заданным техническим, технологическим и декоративно-художественным условиям; 

— изменятьконструкциюизделияпозаданнымусловиям; 

— выбирать способ соединения исоединительныйматериалвзависимостиоттребований 
конструкции; 

— называть несколько видов информационных технологий и соответствующих способов передачи 
информации (из реального окружения учащихся); 

— понимать назначение основныхустройствперсонального компьютера для ввода, вывода и 
обработки информации; 

— выполнять основныеправилабезопаснойработынакомпьютереидругихэлектронныхсредствах 
обучения; 

— использоватьвозможностикомпьютераи информационно-коммуникационныхтехнологийдля 
поисканеобходимойинформациипривыполненииобучающих,творческихипроектныхзаданий; 

— выполнятьпроектныезаданиявсоответствии с содержанием изученного материалана основе 
полученных знаний и умений. 

4класс 

К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится: 

— 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 практическоезадание(практическую работу) с опорой 
на инструкционную (технологическую) карту или творческий замысел; при необходимости 

вносить коррективы в выполняемые действия; 

— понимать элементарные основы бытовой культуры, выполнять доступные действия по 
самообслуживанию и доступные виды домашнего труда; 

— выполнять более сложные виды работ и приёмы обработки различных материалов (например, 
плетение, шитьё и вышивание, тиснение по фольге и пр.), 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 (чертёж развёртки, эскиз, технический рисунок, схему) и выполнять 
по ней работу; 

— решать простейшие задачи рационализаторского характера по изменению конструкции изделия: 
на достраивание, придание новых свойств конструкции в связи с изменением функционального 
назначения изделия; 

— наосновеусвоенныхправилдизайнарешатьпростейшие 

художественно-конструкторскиезадачипосозданиюизделийсзаданнойфункцией; 

— создавать небольшие тексты, презентации и печатные публикации с использованием 
изображений на экране компьютера; оформлять текст (выбор шрифта, размера, цвета шрифта, 
выравнивание абзаца); 

— работатьсдоступнойинформацией;работатьвпрограммахWord,PowerPoint; 

— решать творческие задачи, мысленно создавать и разрабатывать проектный замысел, 
осуществлять выбор средств и способов его практического воплощения, аргументированно 
представлять продукт проектной деятельности; 

— осуществлятьсотрудничествовразличныхвидахсовместнойдеятельности;предлагатьидеидля 
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обсуждения,уважительно относиться к мнению товарищей,договариваться;участвовать в 
распределении ролей, координировать собственную работу в общем процессе. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Рабочая программа по физической культуре на уровне начального общего образования составлена на 

основе Требований к результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте начального 

общего образования, а также на основе характеристики планируемых результатов духовно- 

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, представленной в Примерной 

программе воспитания (одобрено решением ФУМО от 02.06.2020 г.). 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

При создании программы учитывались потребности современного российского общества в 

физически крепком и деятельном подрастающем поколении, способном активно включаться в 

разнообразные формы здорового образа жизни, использовать ценности физической культуры для 

саморазвития, самоопределения и самореализации. 

В программе нашли своё отражение объективно сложившиеся реалии современного социо- 

культурного развития общества, условия деятельности образовательных организаций, запросы 

родителей, учителей и методистов на обновление содержания образовательного процесса, внедрение в 

его практику современных подходов, новых методик и технологий. 

Программа позволяет применять дифференцированный подход к организации занятий детей с 

учетом состояния здоровья. 

Изучение учебного предмета «Физическая культура» имеет важное значение в онтогенезе детей 

младшего школьного возраста. Оно активно воздействует на развитие их физической, психической и 

социальной природы, содействует укреплению здоровья, повышению защитных свойств организма, 

развитию памяти, внимания и мышления, предметно ориентируется на активное вовлечение младших 

школьников в самостоятельные занятия физической культурой и спортом. 

Целью образования по физической культуре в начальной школе является укрепление и сохранение 

здоровья школьников, развитие физических качеств и освоение физических упражнений 

оздоровительной, спортивной и прикладно-ориентированной направленности и формирование у 

обучающихся основ здорового образа жизни. 

Развивающая ориентация учебногопредмета «Физическая культура»заключается в формировании у 

младших школьников 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 счёт 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 при общении обучающихся к историии 

традициям физической культуры и спорта народов России, формировании интереса к регулярным 

занятиям физической культурой и спортом, осознании роли занятий физической культурой в 

укреплении здоровья, организации активного отдыха и досуга. В процессе обучения у обучающихся 

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 является личностно-деятельностный подход, ориентирующий 

педагогический процесс на развитие целостной личности обучающихся. Достижение 
целостного развития становится возможным благодаря освоению младшими школьниками 

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 

своё отражение в соответствующих дидактических линиях учебного предмета. 

В целях усиления мотивационной составляющей учебного предмета и подготовки школьников к 

выполнению комплекса ГТО в структуру программы в раздел «Физическое совершенствование» 

вводится образовательный модуль «Прикладно-ориентированная физическая культура». Данный 

модуль позволит удовлетворить интересы учащихся 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 

Примерными программамиповидамспорта, которыерекомендуютсяМинистерствомпросвещенияРФ для 

занятий физическойкультуройимогутиспользоватьсяобразовательнымиорганизациямиисходяиз 
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интересов учащихся, физкультурно-спортивных традиций, наличия необходимой материально- 

технической базы, квалификации педагогического состава. Помимо Примерных программ, 

рекомендуемых Министерством просвещения РФ, образовательные организации могут разрабатывать 

своё содержание для модуля «Прикладно-ориентированная физическая культура» и включать в него 

популярные национальные виды спорта, подвижные игры и развлечения, основывающиеся на 

этнокультурных, исторических и современных традициях региона и школы. 

Содержание программы изложено по годам обучения и раскрывает основные её содержательные 

линии, обязательные для изучения в каждом классе: «Знания о физической культуре», 

«Способысамостоятельнойдеятельности»и«Физическоесовершенствование». 

Планируемые результаты включают в себя личностные, метапредметные и предметные результаты. 

Личностные результаты представлены в программе за весь период обучения в начальной школе; 

метапредметные и предметные результаты — за каждый год обучения. 

Результативность освоения учебного предмета учащимися достигается посредством современных 

научно обоснованных инновационных средств, методов и форм обучения, информационно- 

коммуникативных технологий и передового педагогического опыта. 

Общеечислочасов, отведённых на изучениеучебногопредмета «Физическая культура»в начальной 
школе, составляет 270 ч (двачаса в неделю в 1-4 классах): 1 класс — 66 ч; 2 

класс—68 ч;3 класс —68ч;4класс—68ч. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯКУЛЬТУРА» 

 

1 КЛАСС 

Знания о физической 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. 

Способы самостоятельной деятельности.Режим дня и правила его составления и соблюдения. 

Физическое совершенствование. Оздоровительная физическая культура. Гигиена человека и 

требования к проведению гигиенических процедур. Осанка и комплексы упражнений для правильного 

её развития. Физические упражнения для физкультминуток и утренней зарядки. 

Спортивно-оздоровительная физическая культура. Правила поведения на уроках физической 

культуры, подбора одежды для занятий в спортивном залеи на открытом воздухе. 

Гимнастика с основами акробатики. Исходные положения в физических упражнениях: стойки, 

упоры, седы, положения лёжа. Строевые упражнения: построение и перестроение в одну идве шеренги, 

стоя наместе; повороты направои налево; передвижениев колоннепоодномусравномерной скоростью. 

Гимнастическиеупражнения:стилизованныеспособы передвижения ходьбой и бегом; упражнения с 

гимнастическим мячом и гимнастической скакалкой; стилизованные гимнастические прыжки. 

Акробатическиеупражнения:подъёмтуловищаизположениялёжанаспинеиживоте;подъёмногиз 

положения лёжа на животе; сгибание рук в положении упор лёжа; прыжки в группировке, толчком 

двумя ногами; прыжки в упоре на руки, толчком двумя ногами. 

Лыжная подготовка. Переноска лыж к месту занятия. Основная стойка лыжника. Передви- жение на 

лыжах ступающим шагом (без палок). Передвижение на лыжах скользящим шагом (без палок). 

Лёгкаяатлетика.Равномернаяходьба иравномерныйбег.Прыжкивдлинуивысотусместатолчком двумя 
ногами, в высоту с прямого разбега. 

Подвижныеиспортивныеигры.Считалкидлясамостоятельнойорганизацииподвижныхигр. 

Прикладно-ориентированная физическая культура. Развитие основных физических качеств 

средствами спортивных и подвижных игр. Подготовка к выполнению нормативных требований 

комплекса ГТО. 

2 КЛАСС 

Знания о физической культуре. Из истории возникновения физических упражнений и первых 
соревнований. Зарождение Олимпийских игр древности. 

Способы самостоятельной деятельности. Физическое развитие и его измерение. Физические 

качества человека: сила, быстрота, выносливость, гибкость, координация и способы их измерения. 

Составление дневника наблюдений по физической культуре. 

Физическое совершенствование. Оздоровительная физическая культура. Закаливание организма 

обтиранием. Составление комплекса утренней зарядки и физкультминутки для занятий в домашних 

условиях. 

Спортивно-оздоровительная физическая культура. Гимнастика с основами акробатики. 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 поочерёдно на правой и левой ноге на месте. Упражнения с гимнастическим мячом: 

подбрасывание, перекаты и наклоны с мячом в руках. Танцевальный хороводный шаг, танец галоп. 

Лыжная подготовка. 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. 

Лёгкая атлетика. Правила поведения на занятиях лёгкой атлетикой. Броски малого мяча в 

неподвижную мишень разными способами из положения стоя, сидя и лёжа. Разнообразные 

сложнокоординированныепрыжки толчком одной ногой и двумя ногами с места, в движении в разных 

направлениях, сразнойамплитудой итраекторией полёта. Прыжокввысотуспрямогоразбега. Ходьба 
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по гимнастической скамейке с изменением скорости и направления движения. Беговые 

сложнокоординационные упражнения: ускорения из разных исходных положений; змейкой; по кругу; 

обеганием предметов; с преодолением небольших препятствий. 

Подвижныеигры.Подвижныеигрыстехническимиприёмамиспортивныхигр(баскетбол,футбол). 
Прикладно-ориентированнаяфизическаякультура. Подготовка к соревнованиямпокомплексуГТО. 

Развитие основных физических качеств средствами подвижных и спортивных игр. 

3 КЛАСС 

Знания о физической культуре. Из истории развития физической культуры у древних народов, 
населявших территорию России. История появления современного спорта. 

Способы самостоятельной деятельности. Виды физических упражнений, используемых науроках 

физической культуры: общеразвивающие, подготовительные, соревновательные, их отличительные 

признаки и предназначение. Способы измерения пульса на занятиях физической 

культурой(наложениерукиподгрудь).Дозировканагрузкиприразвитиифизическихкачествнауроках 

физической культуры. Дозирование физических упражнений для комплексов физкультминутки и 

утренней зарядки. Составление графика занятий по развитию физических качеств на учебный год. 

Физическое совершенствование. Оздоровительная физическая культура. Закаливание ор- ганизма 

при помощи обливанияпод душем. Упражнения дыхательной и зрительной гимнастики, ихвлияниена 

восстановление организма после умственной и физической нагрузки. 

Спортивно-оздоровительная физическая культура. Гимнастика с основами акробатики. 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 приёма. Упражнения на гимнастической 

скамейке в передвижении стилизованными способами ходьбы: вперёд, 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 погимнастической стенке: ходьба приставным шагом правыми левым 

боком по нижней жерди; лазанье разноимённым способом. Прыжки через скакалку с изменяющейся 

скоростью вращения на двух ногахи поочерёднона правой и левой ноге; прыжки через скакалкуназад 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. Упражнения в танцах галоп и полька. 

Лёгкая атлетика. Прыжок в длину с разбега, способом согнув ноги. Броски набивного мяча из-за 

головы в положении сидя и стоя на месте. Беговые упражнения скоростной и координационной 

направленности: челночный бег; бег с преодолением препятствий; с ускорением и торможением; 

максимальной скоростью на дистанции 30 м. 

Лыжнаяподготовка.Передвижениеодновременнымдвухшажнымходом.Упражнениявповоротахна 

лыжах переступанием стоя на месте и в движении. Торможение плугом. 

Плавательная подготовка.Правилаповедениявбассейне.Видысовременногоспортивногоплавания: 

кроль на груди испине;брас.Упражненияознакомительногоплавания:передвижениеподнуходьбойи 

прыжками; погружение в воду и всплывание; скольжение на воде. Упражнения в плавании кролем на 

груди. 

Подвижныеиспортивныеигры.Подвижныеигрынаточность движенийсприёмамиспортивныхигр и 

лыжной подготовки. Баскетбол:ведениебаскетбольногомяча;ловляипередачабаскетбольногомяча. 

Волейбол: прямая нижняя подача; приём и передача мяча снизу двумя руками на месте и в движении. 

Футбол: ведение футбольного мяча; удар по неподвижному футбольному мячу. 

Прикладно-ориентированная физическая культура. Развитие основных физических качеств 
средствамибазовыхвидовспорта.ПодготовкаквыполнениюнормативныхтребованийкомплексаГТО. 

 

4 КЛАСС 

Знания о физической культуре. Из истории развития физической культуры в России. Развитие 
национальных видов спорта в России. 

Способы самостоятельной деятельности. Физическая подготовка. Влияние занятий физической 

подготовкой на работу организма. Регулирование физической нагрузки по пульсу на самостоятельных 

занятиях физической подготовкой. Определение тяжести нагрузки на само- стоятельных занятиях 
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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 само- стоятельных занятий физической 

культурой. 

Физическоесовершенствование.Оздоровительнаяфизическаякультура.Оценкасостоянияосанки, 

упражнения для профилактики её нарушения (на расслабление мышц спины и профилактику 

сутулости). Упражнения для снижения массы тела за счёт упражнений с высокой активностью работы 

больших мышечных групп. Закаливающие процедуры: купание в естественных водоёмах; солнечные и 

воздушные процедуры. 

Спортивно-оздоровительная физическая культура. Гимнастика с основами акробатики. 

Предупреждение травматизма при выполнении гимнастических и акробатических упражнений. 

Акробатические комбинации из хорошо освоенных упражнений. Опорный прыжок через гим- 

настического козла с разбега способом напрыгивания. Упражнения на низкой гимнастической 

перекладине: висы и упоры, подъём переворотом. Упражнения в танце «Летка-енка». 

Лёгкая 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. Метание малого 

мяча на дальность стоя на месте. 

Лыжнаяподготовка.Предупреждениетравматизмавовремязанятийлыжнойподготовкой. 

Упражнениявпередвиженииналыжаходновременнымодношажнымходом. 

Плавательнаяподготовка.Предупреждениетравматизмавовремязанятийплавательнойподготовкой. 

Упражнениявплаваниикролемнагруди;ознакомительныеупражнениявплаваниикролемнаспине. 

Подвижные и спортивные игры. Предупреждение травматизма на занятиях подвижными играми. 

Подвижные игры общефизической подготовки. Волейбол: нижняя боковая подача; приём и передача 

мяча сверху; выполнение освоенных технических действий в условиях игровой деятельности. 

Баскетбол: бросокмячадвумярукамиотгрудисместа;выполнениеосвоенныхтехническихдействийв 

условиях игровой деятельности. Футбол: остановки катящегося мяча внутренней стороной стопы; 

выполнение освоенных технических действий в условиях игровой деятельности. 

Прикладно-ориентированнаяфизическаякультура.Упражненияфизическойподготовкинаразвитие 

основных физических качеств. Подготовка к выполнению нормативных требований комплекса ГТО. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения учебного предмета «Физическая культура» на уровне начального 

общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности организации в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными 

ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностныерезультатыдолжныотражатьготовностьобучающихсяруководствоватьсяценностямии 
приобретение первоначального опыта деятельности на их основе: 

▪ становление ценностногоотношенияк истории и развитию физической культуры народов 

России, осознание её связи с трудовой деятельностью и укреплением здоровья человека; 

▪ формированиенравственно-этическихнормповеденияиправилмежличностногообщенияво время 

подвижных игр и спортивных соревнований, выполнения совместных учебных заданий; 

▪ проявлениеуважительногоотношенияк соперникам во время соревновательнойдеятельности, 

стремление оказывать первую помощь при травмах и ушибах; 

▪ уважительноеотношениексодержаниюнациональныхподвижныхигр,этнокультурнымформам и 

видам соревновательной деятельности; 

▪ стремлениекформированиюкультурыукрепленияисохраненияздоровья,развитиюфи- 

зических качеств и освоение физических упражнений оздоровительной, спортивной и 

прикладной направленности, формированию основ и соблюдения правил здорового образажизни; 

▪ проявлениеинтересакисследованиюиндивидуальныхособенностейфизическогоразвитияи 

физической подготовленности, влияния занятий физической культурой и спортом на их 
показатели. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты отражают достижения учащихся в овладении познавательными, 

коммуникативными и регулятивными универсальными учебными действиями, умения их ис- 

пользовать в практической деятельности. Метапредметные результаты формируются на протяжении 

каждого года обучения. 

По окончании первого года обучения учащиеся научатся: 

познавательныеУУД: 

▪ находитьобщиеиотличительныепризнакивпередвиженияхчеловекаиживотных; 

▪ устанавливать связь между бытовыми движениями древних людей и 

физическими упражнениями из современных видов спорта; 

▪ сравниватьспособыпередвиженияходьбойибегом,находитьмеждунимиобщиеиот- 

личительные признаки; 

▪ выявлятьпризнакиправильнойинеправильнойосанки,приводитьвозможныепричиныеё 

нарушений; 

коммуникативныеУУД: 

▪ воспроизводитьназванияразучиваемыхфизическихупражненийиихисходныеположения; 

▪  высказыватьмнениеоположительномвлияниизанятийфизическойкультурой,оценивать 

влияние гигиенических процедур на укрепление здоровья; 

▪ управлятьэмоциямивовремязанятийфизическойкультуройипроведенияподвижныхигр, 



178  

соблюдатьправилаповеденияиположительноотноситьсякзамечаниямдругихучащихсяи учителя; 

▪ обсуждатьправилапроведенияподвижныхигр,обосновыватьобъективностьопределения 

победителей; 

регулятивныеУУД: 

▪ выполнятькомплексыфизкультминуток,утреннейзарядки,упражненийпопрофилактике 

нарушения и коррекции осанки; 

▪ выполнятьучебныезаданияпообучениюновымфизическимупражнениямиразвитиюфизических 

качеств; 

▪ проявлятьуважительноеотношениекучастникамсовместнойигровойисоревновательной 

деятельности. 

 

 

По окончании второго года обучения учащиеся научатся: 

познавательныеУУД: 

▪ характеризоватьпонятие«физическиекачества»,называтьфизическиекачестваиопределятьих 

отличительные признаки; 

▪ пониматьсвязьмеждузакаливающимипроцедурамииукреплениемздоровья; 

 

▪ выявлять отличительные признакиупражненийнаразвитиеразныхфизическихкачеств, 

приводить примеры и демонстрировать их выполнение; 

▪ обобщатьзнания,полученныевпрактическойдеятельности,составлятьиндивидуальные 

комплексыупражненийфизкультминутокиутреннейзарядки,упражненийнапрофилактику нарушения 

осанки; 

▪ вестинаблюдениязаизменениямипоказателейфизическогоразвитияифизическихкачеств, 

проводить процедуры их измерения; 

коммуникативныеУУД: 

▪ объяснятьназначениеупражненийутреннейзарядки, приводить соответствующие примерыеё 

положительного влияния на организм школьников (в пределах изученного); 

▪ исполнять роль капитанаисудьивподвижныхиграх,аргументированновысказыватьсужденияо 

своих действиях и принятых решениях; 

▪ делатьнебольшиесообщенияпоисториивозникновенияподвижныхигриспортивных 

соревнований, планированиюрежима дня, способам измеренияпоказателейфизического развития 
и физической подготовленности; 

регулятивныеУУД: 

▪ соблюдатьправилаповедениянаурокахфизическойкультурысучётомихучебногосо- 

держания,находитьвнихразличия (легкоатлетические, гимнастические и игровые уроки, занятия 
лыжной и плавательной подготовкой); 

▪ выполнятьучебныезадания по освоению новых физических упражнений и развитию фи- 

зических качеств в соответствии с указаниями и замечаниями учителя; 

▪ взаимодействоватьсосверстникамивпроцессевыполненияучебныхзаданий,соблюдать 

культуру общения и уважительного обращения к другим учащимся; 

▪ контролироватьсоответствиедвигательныхдействийправилам подвижных игр, проявлять 

эмоциональную сдержанность при возникновении ошибок. 

Поокончаниитретьегогодаобученияучащиесянаучатся: 

познавательныеУУД: 

▪ пониматьисторическуюсвязьразвитияфизическихупражненийструдовымидействиями, 
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приводитьпримерыупражненийдревнихлюдейвсовременныхспортивныхсоревнованиях; 

▪ объяснятьпонятие«дозировканагрузки»,правильноприменятьспособыеёрегулированияна 

занятиях физической культурой; 

▪ пониматьвлияниедыхательнойизрительнойгимнастикинапредупреждениеразвития 

утомления при выполнении физических и умственных нагрузок; 

▪ обобщатьзнания,полученныевпрактическойдеятельности,выполнятьправилаповеденияна 

уроках физической культуры, проводить закаливающиепроцедуры, занятия попредупреждению 

нарушения осанки; 

▪ вести наблюдения задинамикойпоказателейфизическогоразвитияифизическихкачествв течение 

учебного года, определять их приросты по учебным четвертям (триместрам); 

коммуникативныеУУД: 

▪ организовыватьсовместныеподвижныеигры,приниматьвнихактивноеучастиессоблюдением 

правил и норм этического поведения; 

▪ правильноиспользоватьстроевыекоманды,названияупражненийиспособовдеятельностивовремя 

совместного выполнения учебных заданий; 

▪ активно участвовать в обсуждении учебных заданий, анализе выполнения 

физических упражнений и технических действий из осваиваемых видов спорта; 

▪ делатьнебольшиесообщенияпорезультатамвыполненияучебныхзаданий,организациии 

проведения самостоятельных занятий физической культурой; 

регулятивныеУУД: 

▪ контролировать выполнение физических упражнений, корректировать их на 

основе сравнения с заданными образцами; 

▪ взаимодействоватьсосверстникамивпроцессеучебнойиигровойдеятельности,контролировать 

соответствие выполнения игровых действий правилам подвижных игр; 

▪ оцениватьсложностьвозникающихигровыхзадач,предлагатьихсовместноеколлективное 

решение. 

Поокончаниючетвёртогогодаобученияучащиесянаучатся: 

познавательныеУУД: 

▪ сравниватьпоказателииндивидуальногофизическогоразвитияифизическойподготовленностис 

возрастными стандартами, находить общие и отличительные особенности; 

▪ выявлятьотставаниевразвитиифизическихкачествотвозрастныхстандартов,приводить 

примеры физических упражнений по их устранению; 

▪ объединятьфизическиеупражненияпоихцелевомупредназначению:напрофилактику 

нарушения осанки, развитие силы, быстроты и выносливости; 

коммуникативныеУУД: 

▪ взаимодействоватьсучителемиучащимися,воспроизводитьранееизученныйматериали 

отвечать на вопросы в процессе учебного диалога; 

▪ использоватьспециальныетерминыипонятиявобщениисучителемиучащимися,применять 

термины при обучении новым физическим упражнениям, развитии физических качеств; 

▪ оказыватьпосильнуюпервуюпомощьвовремязанятийфизическойкультурой; 
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регулятивныеУУД: 

▪ выполнятьуказанияучителя,проявлятьактивностьисамостоятельностьпривыполнении 

учебных заданий; 

▪ самостоятельнопроводитьзанятиянаосновеизученногоматериалаисучётомсобственных 

интересов; 

▪ оцениватьсвоиуспехивзанятияхфизическойкультурой,проявлятьстремлениекразвитию 

физических качеств, выполнению нормативных требований комплекса ГТО. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты отражают достижения учащихся в овладении основамисодержания учебного 

предмета «Физическая культура»: системой знаний, способами самостоятельной деятельности, 

физическими упражнениями и техническими действиями из базовых видов спорта. Предметные 

результаты формируются на протяжении каждого года обучения. 

 

1 класс 

Кконцуобучениявпервомклассеобучающийсянаучится: 

▪ приводитьпримерыосновныхдневныхделиихраспределениевиндивидуальномрежимедня; 

▪ соблюдатьправилаповедениянаурокахфизическойкультурой,приводитьпримерыподбора 

одежды для самостоятельных занятий; 

▪ выполнятьупражненияутреннейзарядкиифизкультминуток; 

 

▪ анализироватьпричинынарушенияосанкиидемонстрироватьупражненияпопрофилактикееё 

нарушения; 

▪ демонстрироватьпостроениеиперестроениеизоднойшеренгивдвеивколоннупоодному; 

выполнять ходьбу и бег с равномерной и изменяющейся скоростью передвижения; 

▪ демонстрироватьпередвижениястилизованнымгимнастическимшагомибегом,прыжкина 

месте с поворотами в разные стороны и в длину толчком двумя ногами; 

▪ передвигатьсяналыжахступающимискользящимшагом(безпалок); 

 

▪ игратьвподвижныеигрысобщеразвивающейнаправленностью. 

 

2класс 

Кконцуобучениявовторомклассеобучающийсянаучится: 

▪ демонстрироватьпримерыосновныхфизическихкачествивысказыватьсвоёсуждение об их связи с 

укреплением здоровья и физическим развитием; 

▪ измерять показателидлины имассытела,физическихкачествспомощьюспециальныхтестовых 

упражнений, вести наблюдения за их изменениями; 

▪ выполнятьброскималого(теннисного)мячавмишеньизразныхисходныхположенийи 

разнымиспособами,демонстрироватьупражнениявподбрасываниигимнастического мяча правой и 
левой рукой, перебрасывании его с руки на руку, перекатыванию; 

▪ демонстрироватьтанцевальныйхороводныйшагвсовместномпередвижении; 

▪ выполнятьпрыжкипоразметкамнаразноерасстояниеисразнойамплитудой;ввысотус 

прямого разбега; 
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▪ передвигатьсяналыжахдвухшажнымпеременнымходом;спускатьсяспологогосклонаи 

тормозить падением; 

▪ организовыватьиигратьвподвижныеигрынаразвитиеосновныхфизическихкачеств,с 

использованием технических приёмов из спортивных игр; 

▪ выполнятьупражнениянаразвитиефизических качеств. 

 

3класс 

Кконцуобучениявтретьемклассеобучающийсянаучится: 

▪ соблюдатьправилавовремявыполнениягимнастическихи акробатическихупражнений; 

легкоатлетической, лыжной, игровой и плавательной подготовки; 

▪ демонстрироватьпримеры упражненийобщеразвивающей,подготовительнойисоревно- 

вательнойнаправленности, раскрывать их целевое предназначение на занятиях физической 

культурой; 

▪ измерять частотупульсаиопределятьфизическуюнагрузкупоеёзначениямспомощьютаблицы 

стандартных нагрузок; 

▪ выполнятьупражнения дыхательнойи зрительной гимнастики, объяснять их связь с 

предупреждением появления утомления; 

▪ выполнятьдвижениепротивоходом вколоннепоодному, перестраиватьсяизколонныпоодному в 

колонну по три на месте и в движении; 

▪ выполнятьходьбупогимнастическойскамейкесвысокимподниманиемколениизменением 

положениярук, поворотами в правую и левую сторону; двигаться приставным шагом левым 

иправым боком, спиной вперёд; 

▪  передвигатьсяпонижнейжердигимнастическойстенкиприставнымшагомвправуюилевую 

сторону; лазать разноимённым способом; 

▪ демонстрироватьпрыжкичерезскакалкунадвухногахипопеременнонаправойилевойноге; 

 

▪ демонстрироватьупражненияритмическойгимнастики,движениятанцевгалопиполька; 

 

▪ выполнять бегс преодолениемнебольшихпрепятствий с разнойскоростью, прыжки в длину с 

разбега способом согнув ноги, броски набивного мяча из положения сидя и стоя; 

▪ передвигатьсяналыжаходновременнымдвухшажнымходом,спускатьсяспологогосклона в стойке 

лыжника и тормозить плугом; 

▪ выполнятьтехническиедействияспортивныхигр:баскетбол(ведениебаскетбольногомячана 

месте идвижении);волейбол(приёммячаснизуи нижняя передачав парах); футбол (ведение футбольного 

мяча змейкой). 

▪ выполнятьупражнениянаразвитиефизическихкачеств,демонстрироватьприростывих 

показателях. 

4класс 
Кконцуобучениявчетвёртомклассеобучающийсянаучится: 

▪ объяснятьназначениекомплексаГТОивыявлятьегосвязьсподготовкойктрудуизащите 

Родины; 

▪ осознаватьположительноевлияниезанятийфизическойподготовкойнаукреплениездоровья, 

развитие сердечно-сосудистой и дыхательной систем; 

▪ приводитьпримерырегулированияфизическойнагрузкипопульсуприразвитиифизических 

качеств: силы, быстроты, выносливости и гибкости; 
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▪ приводитьпримерыоказанияпервойпомощипритравмахвовремясамостоятельныхзанятий 

физической культурой и спортом;характеризоватьпричиныихпоявленияна занятиях 

гимнастикой и лёгкой атлетикой, лыжной и плавательной подготовкой; 

▪ проявлятьготовностьоказатьпервуюпомощьвслучаенеобходимости; 

 

▪ демонстрироватьакробатическиекомбинациииз5—7хорошоосвоенныхупражнений(с 

помощью учителя); 

▪ демонстрировать опорный прыжок через гимнастического козла с разбега способом 

напрыгивания; 

▪ демонстрироватьдвижениятанца«Летка-енка»вгрупповомисполненииподмузыкальное 

сопровождение; 

▪ выполнятьпрыжокввысотусразбега перешагиванием; 

▪ выполнятьметаниемалого(теннисного)мячанадальность; 

▪ демонстрироватьпроплываниеучебнойдистанциикролемнагрудииликролемнаспине(по 

выбору учащегося); 

▪ выполнятьосвоенныетехническиедействияспортивныхигрбаскетбол,волейболифутболв 

условиях игровой деятельности; 

▪ выполнятьупражнениянаразвитиефизическихкачеств,демонстрироватьприростыв их 
показателях. 
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ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ 

УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

 
В соответствии с ФГОС НОО программа формирования универсальных (обобщённых) учебных 

действий (далее - УУД) имеет следующую структуру: 

▪ описаниевзаимосвязиуниверсальныхучебныхдействийссодержаниемучебныхпредметов; 

 

▪ характеристикапознавательных,коммуникативныхирегулятивныхуниверсальныхучебныхдействий. 

Цель развития обучающихся на уровне начального общего образования реализуется через установление 

связиивзаимодействиямеждуосвоениемпредметногосодержанияобученияидостижениямиобучающегосяв 

области метапредмнтныхрезультатов. Это взаимодействие проявляется в следующем: 

 

1) предметные знания, умения и способы деятельности являются содержательной основой 
становления УУД; 

2) развивающиеся УУД обеспечивают протекание учебного процесса как активной 

инициативной поисково-исследовательской деятельности на основе применения различных 

интеллектуальных процессов, прежде всего теоретического мышления, связной речи и воображения, в 

том числе в условиях дистанционного обучения (в условиях неконтактного информационного 

взаимодействия с субъектами образовательного процесса); 

3) под влияниемУУДскладываетсяновыйстильпознавательнойдеятельности:универсальность как 

качественная характеристика любого учебного действия и составляющих его операций позволяет 

обучающемуся использовать освоенные способы действий на любом предметном содержании, в том 

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

процессов, что положительно отражается на качестве изучения учебных предметов; 

4) построение учебного процесса с учётом реализации цели формирования УУД способствует 
снижению доли репродуктивного обучения, создающего риски, которые нарушают успешность 
развития обучающегося и формирует способности к вариативному восприятию предметного 
содержания в условиях реального и виртуального представления экранных (виртуальных) моделей 
изучаемых объектов, сюжетов, процессов. 

Как известно, в ФГОС выделены три группы универсальных учебных действий как наиболее 

значимых феноменов психическогоразвитияобучающихсявообщеимладшегошкольникавчастности: 

познавательные, коммуникативные и регулятивные УУД. 

Характеристикауниверсальныхучебныхдействий 

При создании программы формирования УУД учитывается характеристика, которая даётся им во 

ФГОС НОО. 

Познавательные универсальные учебные действия представляют совокупность операций, 
участвующих в учебно-познавательной деятельности. К ним относятся: 

— методы познания окружающего мира, в том числе представленного (на экране) в виде 
виртуального отображения реальной действительности (наблюдение, элементарные опыты и 
эксперименты; измерения и др.); 

— базовые логические и базовые исследовательские операции (сравнение, анализ, обобщение, 

классификация, сериация, выдвижение предположений, проведение опыта, мини – исследования и 

другое); 

— работа с информацией, представленной в разном виде и формах, в том числе графических 
(таблицы, диаграммы, инфограммы, схемы), аудио- и видеоформатах (возможно на экране). 

Познавательные универсальные учебные действия становятся предпосылкой формирования 

способности младшего школьника к самообразованию и саморазвитию. 

Коммуникативные универсальные учебные действия являются основанием для формирования 

готовности младшего школьника к информационному взаимодействию с окружающим миром: средой 

обитания,членамимногонациональногополикультурногообщества разноговозраста,представителями 

разных социальных групп, в том числе представленного (на экране) в виде виртуального отображения 

реальной действительности, и даже с самим собой. 

Коммуникативные универсальные учебные действия целесообразно формировать в цифровой 

образовательной среде класса, школы. В соответствии с ФГОС НОО коммуникативные УУД 

характеризуются четырьмя группами учебных операций, обеспечивающих: 

1) смысловое чтение текстов разных жанров, типов, назначений; аналитическую текстовую 
деятельность с ними; 

2) успешноеучастиеобучающегосявдиалогическомвзаимодействииссубъектами 
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образовательных отношений (знание и соблюдение правил учебного диалога), в том числе в условиях 
использования технологий неконтактного информационного взаимодействия; 

3) успешную продуктивно-творческую деятельность (самостоятельноесозданиетекстов разного 
типа — описания, рассуждения, повествования), создание и видоизменение экранных (виртуальных) 
объектов учебного, художественного, бытового назначения (самостоятельный поиск, реконструкция, 
динамическое представление); 

4) результативное взаимодействие с участниками совместной деятельности (высказывание 
собственного мнения, учёт суждений других собеседников, умение договариваться, уступать, 
вырабатывать общую точку зрения), в том числе в условиях использования технологий неконтактного 
информационного взаимодействия. 

Регулятивные универсальные учебные действия есть совокупность учебных операций, 

обеспечивающих становление рефлексивных качеств обучающегося учебной деятельности (в 

начальной школе их формирование осуществляется на пропедевтическом уровне). В соответствии с 

ФГОС НОО выделяются шесть групп операций: 

1) приниматьиудерживатьучебную задачу; 

2) планироватьеёрешение; 

3) контролироватьполученныйрезультатдеятельности; 

4) контролироватьпроцессдеятельности,егосоответствиевыбранномуспособу; 

5) предвидеть(прогнозировать)трудностииошибкиприрешенииданнойучебнойзадачи; 

6) корректироватьпринеобходимостипроцессдеятельности. 

Важной составляющей регулятивных универсальных действий являются операции, определяющие 

способность обучающегося к волевым усилиям в процессе коллективной/совместной деятельности, к 

мирному самостоятельному предупреждению и преодолению конфликтов, в том числе в условиях 

использования технологий неконтактного информационного взаимодействия. 

 

В рабочих программахучебныхпредметовтребованияипланируемыерезультатысовместной 

деятельности выделены в специальный раздел. Это сделано для осознания учителем того, что 

способность к результативной совместной деятельности строится на двух феноменах, участиекоторых 

обеспечивает её успешность: 

1) знаниеиприменениекоммуникативныхформвзаимодействия(договариваться,рассуждать,находить 

компромиссные решения), в том числе в условиях использования технологий неконтактного 

информационного взаимодействия; 

2) волевые регулятивные умения (подчиняться, уступать, объективно оценивать вклад свой и других в 
результат общего труда и др.). 

Механизмомконструированияобразовательногопроцессаявляютсяследующие 

методическиепозиции: 

- Педагогический работник проводит анализ содержания учебного предмета с точки зрения 

универсальныхдействийиустанавливаеттесодержательныелинии,которыевособой мереспособствуют 

формированию разных метапредметных результатов. На уроке по каждому предмету предусматривается 

включение заданий, выполнение которых требует применения определённого познавательного, 

коммуникативного или регулятивного универсального действия. К примеру, метод измерения часто 

применяется к математическим объектам, типичен при изучении информатики, технологии, а смысловое 

чтение — прерогатива уроков русского языка и литературы. 

Соответствующий вклад в формирование универсальных действий можно выделить в содержании 

каждого учебного предмета. 

Таким образом, на первом этапе формирования УУД определяются приоритеты учебных курсов для 
формирования качества универсальности на данном предметном содержании. 

На втором этапе подключаются другие предметы, педагогический работник предлагает задания, 

требующие применения учебного действия или операций на разном предметном содержании. 

Третий этап характеризуется устойчивостью универсального действия, т. е. использования его 

независимо от предметного содержания. У обучающегося начинает формироваться обобщённое 

видение учебного действия, он может охарактеризовать его, не ссылаясь на конкретное содержание. 

Например, «наблюдать — значит…», 

«сравнение—это…»,«контролировать—значит…»ит.п. 

Педагогическийработникделаетвыводотом,чтоуниверсальность(независимостьот конкретного содержания) как 

свойство учебного действия сформировалась. 

- Педагогический работник используетвидыдеятельности,которыевособоймерепровоцируют 

применение универсальных действий: поисковая, в том числе с использованием электронных 

образовательных и информационных ресурсов информационно – телекоммуникационной сети 

«Интернет»,исследовательская,творческаядеятельность,втомчислесиспользованиемэкранных 
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моделейизучаемыхобъектовилипроцессов.Этопобудитучителяотказатьсяотрепродуктивноготипа 

организации обучения, при котором главным методом обучения является образец, предъявляемый 

обучающимся в готовом виде. В этом случае единственная задача ученика — запомнить образец и 

каждый раз вспоминать его при решении учебной задачи. В таких условиях изучения предметов 

универсальныедействия,требующиемыслительныхопераций,актуальныхкоммуникативныхумений, 

планирования и контроля своей деятельности, не являются востребованными, так как использование 

готового образца опирается только на восприятие и память. Поисковая и исследовательская 

деятельность развивают способность младшего школьника к диалогу, обсуждению проблем, 

разрешению возникших противоречий в точках зрения. 

Поисковая и исследовательская деятельность может осуществляться с использованием 

информационныхбанков,содержащихразличныеэкранные(виртуальные)объекты(учебногоили 

игрового,бытовогоназначения),втомчислевусловияхиспользованиятехнологийнеконтактного 

информационного взаимодействия. 

Например, для формирования наблюдения как метода познания разных объектов действительности 

на уроках окружающего мира организуются наблюдения в естественных природных условиях. 

Наблюдения можноорганизоватьвусловияхэкранного(виртуального)представленияразныхобъектов, 

сюжетов, процессов, отображающих реальную действительность, которую невозможно представить 

ученику в условиях образовательной организации (объекты природы, художественные визуализации, 

технологические процессы и пр.). 

Уроки литературного чтения позволяют проводить наблюдения текста, на которых строится 

аналитическая текстовая деятельность. Учебные диалоги, в том числе с представленным на экране 

виртуальным собеседником, дают возможность высказывать гипотезы, строить рассуждения, 

сравнивать доказательства, формулировать обобщенияпрактическиналюбомпредметномсодержании. 

Если эта работа проводится учителем систематически и на уроках по всем предметам, то 

универсальность учебного действия формируется успешно и быстро. 

- Педагогический работник применяет систему заданий, формирующих операциональный состав учебного 

действия.Цельтакихзаданий—созданиеалгоритмарешенияучебнойзадачи,выборсоответствующегоспособа 

действия. Сначала эта работа проходит коллективно, вместе с учителем, когда все вместе выстраивают 

пошаговые операции, постепенно дети учатся выполнять их самостоятельно. При этом очень важно соблюдать 

последовательность этапов формирования алгоритма: построение последовательности шагов на конкретном 

предметном содержании; проговаривание их во внешней речи; постепенный переход на новый уровень — 

построение способа действий на любом предметном содержании и с подключением внутренней речи. При этом 

изменяется и процесс контроля: 

1) от совместных действий с учителем обучающиеся переходят к самостоятельным аналитическим 

оценкам;2)выполняющийзаданиеосваиваетдвавидаконтроля—результатаипроцессадеятельности; 

3) развивается способность корректировать процесс выполнения задания, а также предвидеть 

возможные трудности и ошибки. При этом возможно реализовать автоматизацию контроля с 

диагностикой ошибок обучающегося и с соответствующей методической поддержкой исправления 

самим обучающимся своих ошибок. 

Описанная технология обучения в рамках совместно-распределительной деятельности развивает 

способность детей работать не только в типовых учебных ситуациях, но и в новых нестандартных 

ситуациях. С этой точки зрения педагогический работник сам должен хорошо знать, какие учебные 

операции наполняют то или иное учебное действие. 

Например, сравнение как универсальное учебное действие состоит из следующих операций: 

нахождение различий сравниваемых предметов (объектов, явлений); определение их сходства, 

тождества, похожести; определение индивидуальности, специфических черт объекта. Для повышения 

мотивации обучения можно предложить обучающемуся новый вид деятельности (возможный только в 

условиях экранного представления объектов, явлений) — выбирать (из информационного банка) 

экранные (виртуальные) модели изучаемых предметов (объектов, явлений) и видоизменять их таким 

образом, чтобы привести их к сходству или похожести с другими. 

Классификация как универсальное учебное действие включает: анализ свойств объектов, которые 

подлежат классификации; сравнение выделенных свойств с целью их дифференциации на внешние 

(несущественные) и главные (существенные) свойства; выделение общих главных (существенных) 

признаков всех имеющихся объектов; разбиение объектов на группы (типы) по общему главному 

(существенному) признаку. Обучающемуся можно предложить (в условиях экранного представления 

моделей объектов) гораздо большее их количество, нежели в реальных условиях, для анализа свойств 

объектов, которые подлежат классификации (типи- зации), для сравнения выделенных свойств 

экранных (виртуальных) моделей изучаемых объ- ектов с целью их дифференциации. При этом 

возможна фиксация деятельности обучающегося в электронном формате для рассмотрения педагогом 

итогов работы. 

Обобщение как универсальное учебное действие включает следующие операции: сравнение 

предметов(объектов,явлений,понятий)ивыделениеихобщих признаков; анализ выделенных 
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признаков и определение наиболее устойчивых (инвариантных) существенных признаков (свойств); 

игнорирование индивидуальных и/или особенных свойств каждого предмета; сокращённая сжатая 

формулировка общего главного существенного признака всех анализируемых предметов. 

Обучающемуся можно предложить (в условиях экранного представления моделей объектов, явлений) 

гораздо большее их количество, нежели в реальных условиях, для сравнения предметов (объектов, 

явлений) и выделения их общих признаков. При этом возможна фиксация деятельности обучающегося 

в электронном формате для рассмотрения учителем итогов работы. 

Систематическаяработаобучающегосясзаданиями,требующимипримененияодинаковыхспособов 

действий на различном предметном содержании, формирует у обучающихся чёткое представление об 

их универсальныхсвойствах, т.е. возможностьобобщённой характеристики сущности универсального 

действия. 

В соответствии с ФГОС НОО сформированность универсальных учебных действий у 

обучающихся определяется на этапе завершения ими освоения программы начального общего 

образования. Это не снимает обязанности учителя контролировать динамику становления всех групп 

УУД для того, чтобывовремяустранятьвозникшиеуобучающихсятрудностииошибки.Вэтомслучае 

полученные результаты не подлежат балльной оценке, так как в соответствии с закономерностями 

контрольно- оценочной деятельности балльной оценкой (отметкой) оценивается результат, а не 

процесс деятельности. В задачу учителя входит проанализировать вместе с обучающимся его 

достижения, ошибки и встретившиеся трудности, в любом случае морально поддержать его, высказать 

надежду на дальнейшие успехи. При этом результаты контрольно-оценочной деятельности, 

зафиксированные в электронном формате, позволят интенсифицировать работу учителя. 

Можно использовать словесную оценку: «молодец, стараешься, у тебя обязательно получится», но 

отметку можно поставить только в том случае, если учебная задача решена самостоятельно и 

правильно, т. е. возможно говорить о сформировавшемся универсальном действии. 

Местоуниверсальныхучебныхдействийврабочихпрограммах. 

Врабочихпрограммахсодержаниеметапредметныхдостиженийобученияпредставленовразделе 

«Содержание обучения», которое строится по классам. В каждом классе каждого учебного предмета 

выделенраздел «Универсальныеучебныеумения»,вкоторомданвозможныйвариантсодержаниявсех 

групп УУД по каждому году обучения на уровне начального общего образования. В первом и втором 

классах определён пропедевтический уровень овладения универсальными действиями, поскольку пока 

дети работают на предметных учебных действиях, и толькок концувторогогода обучения появляются 

признаки универсальности. 

Это положение не реализовано в содержании предметов, построенных как модульные курсы 

(например, ОРКСЭ, искусство, физическая культура). 

Далее содержание универсальных учебных действий представлено в разделе «Планируемые 

результаты обучения» в специальном разделе «Метапредметные результаты», их перечень даётся на 

конец обучения в начальной школе. Структура каждоговида УУД дана в соответствии с требованиями 

ФГОС. Познавательные универсальные учебные действия включают перечень базовых логических 

действий; базовых исследовательских действий; работу с информацией. Коммуникативные УУД 

включаютперечень действий участника учебногодиалога, действия, связанныесосмысловым чтением и 

текстовой деятельностью, а также УУД, обеспечивающие монологические формы речи (описание, 

рассуждение, повествование). Регулятивные УУД включают перечень действий саморегуляции, 

самоконтроля и самооценки. Представлен также отдельный раздел «Совместная деятельность», 

интегрирующий коммуникативные и регулятивные действия, необходимые для успешной совместной 

деятельности. 
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Рабочая программа воспитания. 
Пояснительная записка. 

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 семьёй 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,принятым в 

российском обществе на основе российских базовых конституционных норм и ценностей; 

предусматриваетисторическоепросвещение,формированиероссийскойкультурнойигражданской идентичности 

обучающихся. 

Программа воспитания включает три раздела:целевой,содержательный,организационный. 

 

При разработке или обновлении рабочей программы воспитания её содержание, за исключением целевого 

раздела,может изменяться в соответствии с особенностями образовательной организации:организационно-правовой 

формой, контингентом обучающихся и их родителей (законныхпредставителей), направленностью образовательной 

программы, в том числе предусматривающей углублённое изучение отдельных учебных предметов, учитывающей 

этнокультурные интересы, особые образовательные потребности обучающихся. 

Целевой раздел. 

Содержание воспитания обучающихся в образовательной организации определяется содержанием российских 

базовых(гражданских,национальных)норм и ценностей, которые закреплены в Конституции РФ. Эти ценности 

инормы определяют инвариативное содержание воспитания обучающихся.Вариативный компонент содержания 

воспитания обучающихся включает духовно-нравственныеценности культуры, традиционных религий народов 

России. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и осуществляется в 

соответствиисприоритетамигосударственнойполитикивсферевоспитания.ПриоритетнойзадачейРоссийской 

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. 

Цель воспитания обучающихся в образовательной организации: 

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, 

взаимногоуважения,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 
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Российское общество(социально значимых знаний); 

Формирование и развитие личностных отношений к этим нормам,ценностям,традициям(их освоение, 

принятие); 

Приобретение соответствующего этим нормам,ценностям,традициям социокультурного опыта поведения, 

общения, межличностных социальных отношений, применения полученных знаний; 

достижениеличностныхрезультатовосвоенияобщеобразовательныхпрограммвсоответствиисФГОСHOO. 

Личностныерезультатыосвоенияобучающимисяобразовательныхпрограммвключают: 

осознание российской гражданской идентичности; 

сформированностьценностейсамостоятельностииинициативы; 

готовностьобучающихсяксаморазвитию,самостоятельностииличностномусамоопределению; 

наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; 

сформированность внутренней позицииличностикакособогоценностногоотношенияксебе,окружающим людям и 

жизни в целом. 

Воспитательная деятельность в образовательной организации планируется и осуществляется на основе 

аксиологического, антропологического, культурно-исторического, системно-деятельностного, 

личностно-ориентированного подходов и с учётом принципов воспитания: гуманистической направленности 

воспитания, совместной деятельности детей и взрослых, следования нравственному примеру, безопасной 

жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности. 

Программавоспитания реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

образовательнойорганизациипоосновнымнаправлениямвоспитаниявсоответствии сФГОСHOOиотражает 

готовностьобучающихсяруководствоватьсяценностямииприобретать первоначальныйопытдеятельностина их 

основе, в том числе в части: 

1) Гражданскоговоспитания,способствующегоформированиюроссийскойгражданскойидентичности, 

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) 2)Патриотическоговоспитания,основанногонавоспитаниилюбвикродномукраю,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 культуры народов России, 

традиционных религий народов России, формированиетрадиционных российских семейных ценностей; 

воспитаниечестности,доброты,милосердия,справедливости,дружелюбияивзаимопомощи,уваженияк 

старшим, к памяти предков. 

4) Эстетического воспитания, способствующего формированию эстетической культуры на основе 

российскихтрадиционныхдуховныхценностей,приобщениеклучшимобразцамотечественногоимирового 

искусства. 

5) Физическоговоспитания,ориентированногонаформированиекультурыздоровогообразажизнии 

эмоциональногоблагополучия —развитиефизическихспособностейсучётомвозможностейисостояния 

здоровья, навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях. 

6) Трудовоговоспитания,основанногонавоспитанииуваженияктруду,трудящимся,результатамтруда 

(своего и 

другихлюдей), ориентациинатрудовуюдеятельность, получениепрофессии, личностноесамовыражениев 

продуктивном,нравственнодостойномтрудевроссийскомобществе,достижениевыдающихсярезультатовв 

профессиональной деятельности. 

7) Экологического воспитания, способствующего формированию экологической культуры, ответственного, 

бережногоотношения к природе, окружающей средена основероссийских традиционныхдуховных ценностей, 

навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружающей среды. 

8) Ценностинаучногопознания,ориентированногонавоспитаниестремлениякпознаниюсебяидругихлюдей, 
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природы и общества, кполучениюзнаний, качественного образованиясучётомличностных интересов и 

общественных потребностей. 

Целевыеориентирырезультатоввоспитания. 

ТребованиякличностнымрезультатамосвоенияобучающимисяООПHOOустановленыФГОСHOO. 

Наоснованииэтихтребованийвданномразделепредставленыцелевыеориентирырезультатовввоспитании, развитии 

личности обучающихся, на достижение которых должна быть направлена деятельность педагогического 

коллектива для выполнения требований ФГОС HOO. 

Целевыеориентирыопределенывсоответствиисинвариантнымсодержаниемвоспитанияобучающихсяна 

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,её 
территории, расположении; 

сознающийпринадлежностьксвоемународуикобщностигражданРоссии,проявляющийуважениексвоемуи 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; 

имеющийпервоначальныепредставленияоправахиответственностичеловекавобществе,гражданскихправах и 

обязанностях; 

принимающийучастиевжизникласса,общеобразовательнойорганизации,вдоступнойповозрастусоциально 
значимойдеятельности. 

Духовно-нравственное воспитание: 
Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи,своего народа,семейные ценности с учётом 

национальной, религиозной принадлежности; 

сознающийценностькаждойчеловеческойжизни,признающийиндивидуальностьидостоинствокаждого 

человека; 

доброжелательный,проявляющийсопереживание,готовностьоказыватьпомощь,выражающийнеприятие поведения, 

причиняющего физический и моральный вред другим людям, уважающий старших; 

Умеющийоцениватьпоступкиспозицииихсоответствиянравственнымнормам,осознающийответственность за 
свои поступки. 

ВладеющийпредставлениямиомногообразииязыковогоикультурногопространстваРоссии,имеющий 

первоначальные навыки общения с людьми разных народов, вероисповеданий. 
Сознающийнравственнуюиэстетическуюценностьлитературы,родногоязыка,русскогоязыка,проявляющий интерес 

к чтению. 

Эстетическое воспитание: 

способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, творчестве людей; 

проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной культуре; 

проявляющийстремлениексамовыражениювразныхвидаххудожественнойдеятельности,искусстве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровьяи эмоционального благополучия: 

бережноотносящийсякфизическомуздоровью,соблюдающийосновныеправилаздоровогоибезопасногодля себя 

и других людей образа жизни,в том числе в информационной среде; 

владеющийосновныминавыкамиличнойиобщественнойгигиены,безопасногоповедениявбыту, 

природе, обществе; 

ориентированныйнафизическоеразвитиесучётомвозможностейздоровья,занятияфизкультуройиспортом; 

сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей психофизические и 

поведенческие особенности с учётом возраста. 

Трудовое воспитание: 

Сознающий ценность труда в жизни человека,семьи,общества; 
проявляющийуважениектруду,людямтруда,бережноеотношениекрезультатамтруда,ответственное 

потребление; 

проявляющийинтерескразнымпрофессиям; 

участвующийвразличныхвидахдоступногоповозрастутруда,трудовой деятельности. 

Экологическое воспитание: 

Понимающий ценность природы,зависимость жизни людей от природы,влияние людей на природу, 

окружающую среду; 

проявляющийлюбовьибережноеотношениекприроде,неприятиедействий,приносящихвредприроде, особенно 

живым существам; 

выражающийготовностьвсвоейдеятельностипридерживатьсяэкологическихнорм. 
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Ценности научного познания: 

Выражающийпознавательныеинтересы,активность,любознательностьисамостоятельностьвпознании, интерес 
и уважение к научным знаниям, науке; 

обладающийпервоначальнымипредставлениямиоприродныхисоциальныхобъектах,многообразииобъектов и 

явленийприроды,связиживойинеживойприроды,онауке,научномзнании; 

имеющийпервоначальныенавыкинаблюдений, систематизациииосмысленияопытавестественно-научнойи 

гуманитарной областях знания. 

Содержательный раздел. 

Уклад образовательной организации. 
МКОУ Мосальская средняя общеобразовательная школа №1 расположена в живописном месте, на крутом 

берегу реки Можайка, недалеко от соснового бора, который является памятником природы регионального 

значения. Численность учащихся варьируется в пределах 260–290 человек. В школе обучаются дети из г. 

Мосальск и Мосальского района. Около 30% обучающихся ежедневно приезжают в школу на школьных 

автобусах. Благодаря немногочисленному коллективу в школе созданы благоприятные условия для 

сотрудничества,организациисовместнойдеятельностииобщения,творчествапедагоговидетей,старшихи 

младших. Знание личностных особенностей, бытовых условий жизни друг друга, отношений в семьях 

способствует установлению доброжелательных и доверительных отношений между педагогами и 

школьниками. 

Богатая история города и школы создают хорошие возможности для гражданско-патриотического 
воспитания учащихся. 

Наличие большой пришкольной территории, школьного сада и участка для выращивания овощей, 

близость соснового бора, реки позволяет реализовывать трудовое и экологическое воспитание школьников. 

Вшколеразвиваетсяволонтёрскоедвижение. 

На протяжении многих лет в школе работает школьный спортивный клуб «Юность», одной из 

основныхзадачкоторогоявляетсявовлечениешкольниковвактивноезанятиефизкультуройиспортом,атакже в 

процесс сдачи норм ГТО. Обладателями знаков ГТОразногодостоинства являютсянетолькошкольники, но и 

учителя. 

В школе существует стройная система вокальных ансамблей, которые объединяются в младший 

школьный хор и старший школьный хор, составляя сводный школьный хор. Школьный хор, ансамбли и 

солисты школы являются постоянными участниками всех концертов и праздников, проводимых районным 

Домом культуры. 

Школа реализует общеразвивающие программы дополнительного образования спортивной, 
художественной, технической, естественно-научной и туристско-краеведческой направленностей. 

В своей воспитательной деятельности школа активно использует потенциал социального окружения и 

тесно сотрудничает с учреждениями культуры муниципального района, такими как районная библиотека, 

музейно-краеведческийцентр«ДомБогдановых»,Мосальскаякартиннаягалерея,кинотеатр«Мир».Учащиеся 

школы всех возрастов являются постоянными посетителями выставок, праздников, акций, открытых уроков, 

проводимых этими учреждениями. 

С Мосальской детской школой искусств им. Н.П. Будашкина и районным Домом культуры, МКОУ 

МСОШ №1 связано не только многолетним опытом сотрудничества, но и проведением 

совместных мероприятий для обучающихся, их родителей, жителей города и района. Вследствие того, 

что в школе отсутствует актовый зал, многие культурно-массовые мероприятия проводятся на сценах этих 

учреждений, при непосредственной помощи сотрудников культуры, что позволяет проводить школьные 

праздники на высоком культурном уровне. 

В тесном сотрудничестве с детско-юношеской спортивной школой и физкультурно-оздоровительным 

комплексом «Победа» работает школьный спортивный клуб, организуя совместно важные спортивные 

ключевые общешкольные мероприятия, такие как летняя и зимняя недели здоровья, школьный этап 

спартакиады школьников, некоторые станционные игры, а также двухдневный туристический слёт. 

Одним из важнейших принципов воспитания является создание в образовательной организации 

психологически комфортной среды для каждого обучающегося и взрослого, без которой невозможно 

конструктивное взаимодействие обучающихся и педагогических работников. Важнейшим условием 

реализации этогопринципаявляетсясовместнаядеятельностьучащихсяипедагогов,когдапедагогявляетсяне 

организатороми контролёромкакой-либодеятельности, а такимжеучастником. Педагоги поютна праздниках в 

школьном хоре, участвуют в художественной самодеятельности, бегут вместе с учащимися кроссы, сдают 

нормы ГТО, участвуют в эколого-трудовых акциях вместе со школьниками. 

Педагогические работники школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных 

классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них доброжелательных и 

товарищеских взаимоотношений. 

Виды,формы и содержание деятельности. 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих направлений 
воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем модуле. 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 
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В целях формирования детско-взрослой общности и создания интересной событийно насыщенной 

жизни, в которой проявляется широта потребностей и интересов всех участников образовательного процесса, 

педагогами и учащимися школы при активной помощи родителей в течение учебного года проводятся 

общешкольныедела, которыестали традиционными. Эти ключевые общешкольныедела отражают школьный 

уклад жизни и призван 

формироватьшкольнуюобщность,живущуюобщимиценностями. 

На внешкольном уровне: 

- Социальный проект«Школа –мой дом»является проектом эколого-трудовой направленности 

и заключается в посильном участии всех обучающихся школы в уходе за пришкольной территорией, который 

заключается в уборке мусора и опавшей листвы с пришкольной территории, работе в школьном саду, 

поддержание декоративного состояния клумб вокруг школы, а также развитии навыков самообслуживания 

(дежурство по школе, дежурство в школьной столовой, уборка классных кабинетов, уборка «зон чистоты» в 

школьных коридорах). 

Участие в проекте позволяет учащимся знакомиться с правилами обслуживающего труда и календарём 

сельскохозяйственных работ, развивает навык использования сельскохозяйственного инвентаря, навык 

самообслуживания, формирует позитивное отношение к труду. 

- социальный проект «Милосердие» - это сотрудничество школы с ГБУ КО «Мосальский дом- 

интернат для престарелых и инвалидов «Уют». Учащиеся разных классов в течение учебного года приходятк 

насельникам дома-интерната с концертами и самодельными подарками, чтобы поздравить их с Новым годом и 

Рождеством, Пасхой, Днем пожилого человека и пообщаться с людьми старшего возраста. 

Участие в этом проекте позволяет школьникам познакомиться с нуждами и проблемами престарелых 

людей, формировать у них внимательное и заботливое отношение к старшим членам своих семей и старшему 

поколению в целом, дает опыт взаимодействия со старшим поколением. 

- Вечер встречи выпускников традиционно проводится в первую субботу февраля в РДК. 

Подготовка к этому празднику начинается задолго до его проведения, в этот процесс включается вся школа. 

Учащиеся 5-11 классов собирают информацию по одному из юбилейных выпусков: встречаются с 

выпускниками, проживающими в нашем городе, проводят беседы с целью узнать интересные факты школьной 

жизни, собирают фотографии, записывают интервью. Этот материал ложится в основу сценария и презентации 

для вечера встречи выпускников, используется для выпуска стенгазет о каждом юбилейном выпуске. Также 

учащиеся вручают выпускникам юбилейных лет, проживающим в г.Мосальск, приглашения на праздник. 

В день проведения праздника в школе организуются выставки художественного и декоративно- 

прикладного творчества школьников, выставляются школьные фотоальбомы, демонстрируются видеозаписи 

школьных праздников и буден, старшеклассники проводят для выпускников экскурсии по школе. Праздник 

продолжается в РДК большим концертом и общением с выпускниками, которые приглашаются на сцену. 

Ведущие на вечере встрече выпускников – учащиеся школы. 

В процессе подготовки к этому мероприятию учащиеся узнают много фактов из истории нашей школы, 

знакомятся с выпускниками разных лет, получают возможность развивать навыки общения с людьми разных 

возрастов. Более глубокое изучение школьной истории позволяет учащимся почувствовать себя частью этой 

школьной общности, проникнуться любовью и уважением к школьным традициям. Также учащиеся имеют 

возможность развивать навыки командной работы, проявлять лидерские качества, распределять и делегировать 

обязанности и выражать себя в творчестве. 

Участие учащихся школы в мероприятиях, посвященных Победе в Великой отечественной войне, является 

многолетней традицией.НатерриторииМосальскогорайонапроводится многомероприятий,посвященныхПобеде в 

ВОВ: митинг в д. Барсуки, акции «Бессмертный полк», «Нетленная свеча Победы», 

«Письмо ветерану», митинг у мемориала погибшим воинам в г. Мосальск, праздничный концерт, посвященный 

Дню Победы. Учащиеся школы ежегодновыезжают на митингв д. Барсуки, как вкачествеучастников митинга, 

так и в качествевыступающих на митинге, принимают участиев митингев г. Мосальск и в акциях, шествуют в 

«Бессмертномполку»однойшкольнойколоннойиготовятпраздничныйконцерт,которыйпоказываютжителям 

города совместно с учреждениями культуры. 

Участиев данныхмероприятияхнаправленона воспитаниечувства любви кРодине, гордости за героизм 

народа, уважения к ветеранам, призвано пробудить чувство сопричастности к судьбе своего народа и 

формировать гражданско-российскую идентичность. 

На школьном уровне: 

общешкольные линейки, посвящённые Дню знаний и Празднику последнего звонка, проводятся 

торжественно с вынесение флага РФ, при исполнении гимна РФ и гимна школы. На линейки 

приглашаются родители, выпускники школы, руководители организацийгорода и района. На линейках 

происходит взаимодействие разных групп участников образовательного процесса: руководители 

обращаютсякучащимсясприветственнымсловом,родителипоздравляютшкольников,первоклассники 

поздравляют выпускников,выпускники поздравляют первоклассников. На этих линейках происходит 

торжественноенаграждениеучащихсяза значимыедостижения.Выпускники ипервоклассникиготовят к 

линейке стихотворения, песни, танцы, театрализованные постановки. Эти линейки традиционно 

проводит директор школы. 

Проведение данных мероприятий способствует укреплению школьных традиций и 
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формированию школьной общности,где каждый ученик чувствует себя частью школьногоколлектива. 

Общешкольные линейки, посвящённые государственным праздникам и значимым событиям в 

истории страны:День солидарности в борьбе с терроризмом,День Конституции РФ,День памяти 
воинов-интернационалистов, День космонавтики являются традиционными и проводятся ежегодно 

членами Совета старшеклассников для сохранения памяти о важных для нашей страны событиях. 
В условиях постоянной миграции определенных этнических групп населения и многокультурности и 

многонациональности российского общества важно убеждать подрастающее поколение в недопустимости 

решенияконфликтовпутемнасилияиагрессии.Проведениелинеек, посвященныхДнюсолидарностивборьбе с 

терроризмом и Дню Конституции РФ, призвано распространять идеи 

сплоченияроссийскогообщества,какосновысилы,стабильностииблагополучиянашейбольшой страны; 

неприятия агрессии и жестокости по отношению к людям других национальностей. 

Общешкольные линейки,посвященные Дню памяти воинов-интернационалистов и Дню космонавтики, 

являются стартом для классных мероприятий, проводимых в каждом классе для более глубокого раскрытия 

темы или события, которым они посвящены. Выбор именно этих дат обусловлен тем, что на фасаде школы 

установлены две мемориальные доски: мемориальная доска Бушуеву К.Д., известному учёному в области 

ракетно-космической техники, который учился в нашей школе и мемориальная доска Стихову Н.А., 

выпускнику школы, погибшему при исполнении воинского долга в Афганистане. На линейки приглашаются 

воины-интернационалисты, по окончании линейки к мемориальным доскам возлагаются цветы. 

Проведениеданныхмероприятийнаправленонаознакомлениеучащихсясдостиженияминашей страны в 

различных сферах, формирование гордости и чувства сопричастности к этим событиям через историю 

жизней наших выпускников. 

- праздник «День учителя» организуется и проводится ежегодно Советом старшеклассников. 

Подготовка к праздникуначинается задолгодо его проведения ивключает в себя выбор администрации школы 

изчисла обучающихсядляпроведенияДнясамоуправления,составлениерасписаниязанятийизвонков,подбор 

учителей- предметников и классных руководителей из числа старшеклассников, назначение ответственных за 

проведение активных перемен у младших школьников, составление сценария концерта для учителей, 

проведение репетиций, подбор музыкального материала для создания праздничной атмосферы в день 

проведения праздника, украшение школьных коридоров, выбор ответственных за встречу учителей у входа, 

подготовка ипроведениеурока дляучителей(тематикуурока определяютсамиучащиеся). Проведениеданного 

мероприятияпозволяетучащимсяпроявитьсвоилидерскиекачества,вырабатыватьнавыкииуменияработатьв 

команде,братьнасебяответственность.Впроцессеподготовкимероприятияпроисходиттесноеобщениемежду 

учащимися и учителями при разработке уроков, школьниками разных возрастных групп при подготовке 

концерта, что способствует сплочению коллектива и формированию детско-взрослой общности. Также данное 

мероприятия дает возможность организации профессиональных проб для большого числа старшеклассников. 

- Публичный отчет школы является одним из важнейших мероприятий, которое 

проводитсявконцесентября-началеоктябрякаждогогодаврайонномдомекультурыинакоторое 

приглашаются учащиеся, их родители, администрация и жители города. 

В фойе ДК организуется выставка достижений школьников и педагогов за прошедший учебный год в 

виде грамот, дипломов, благодарственных писем; каждый класс готовит свои выставки художественного и 

декоративно-прикладноготворчества;выставляютсяшкольныефотоальбомы.Совместносдиректоромшколы, 

который 

выступаетсподробнымотчетомоработешколывпрошедшемучебномгоду, председательичленыСовета 

старшеклассниковшколырассказываютопроведенныхшкольныхделахпоразличнымнаправлениям. Между 

выступлениямидиректора и членов Совета старшеклассников учащиеся разных классов представляют 

лучшиеномерахудожественнойсамодеятельности.Втечениеэтогомероприятияпроисходит награждение 

благодарственнымиписьмамиучащихся и педагогов,внесшихбольшойвклад в развитие школьных 

традиций и формирование положительного имиджа школы. 

Данное мероприятие призвано развивать лучшие школьные традиции, демонстрировать таланты и 

успехи учащихся и педагогов, формировать чувство гордости за свою школу, формировать чувство 

солидарной 

ответственностиуучащихсязарезультатыдеятельностишколы. 
- Новогодние праздники включают в себя новогоднее представление, которое разыгрывается в 

районном Доме культуры учащимися средних и старших классов с включением в него номеров 

художественной самодеятельности младших школьников. Каждый класс выпускает Новогоднюю стенгазету и 

украшает свой кабинет в соответствие с тематикой, определенной Советом старшеклассников. Новогоднее 

театрализованное 

представление заканчивается вручением призов победителям конкурса стенгазет и оформления классов, 

грамот и дипломов учащимся,принявшим результативное участие во Всероссийской олимпиаде школьников 

муниципального уровня и в творческих конкурсах различных уровней. 

Подготовка и проведение общего новогоднего праздника для всей школы позволяет развивать добрые 

взаимоотношения между детьми разного возраста, учить школьников ориентироваться на возрастные 
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Особенности зрителей при подборе материала для театрализованных представлений,создает возможности для 

самовыражения себя в творчестве. 

- Летняя и зимняя недели здоровья проводятся ежегодно в сентябре и феврале 

школьным спортивным клубом «Юность» при содействии сотрудников детской спортивной школы и 

физкультурно-оздоровительногокомплекса«Победа».Главнойзадачейпроведенияэтихмероприятийявляется 

вовлечение как можно большего числа школьников в занятия физкультурой и спортом. Для этого участники 

спортивного клуба разрабатывают и предлагают большое число разнообразных по форме и степени 

активности мероприятий, чтобы каждый участник имел возможность найти себя в том виде активности, 

который подходит больше всего именно ему: спортивные игры для учащихся средних и старших классов 

(волейбол, баскетбол, футбол, пионербол, хоккей), спортивные 

состязания (шортрек, парные лыжные гонки, полиатлон), подвижные игры и конкурсы для учащихся 

младших классов, включая русские народные игры, такие как лапта, «Воробьи и вороны» и т.д., ледовые 

представления с элементами состязаний, дискотека на льду, «Зарница» и «Зарничка», велопробеги и пешие 

прогулки по бору. 

Неделя здоровья начинается и заканчивается общим школьным мероприятием (линейка, 

спортивный праздник, флешмоб, спортивное шествие), которое дает старт или закрывает неделю 

здоровья, остальные спортивные мероприятия проводятся в течение недели для обучающихся разных 

ступеней обучения отдельно. На эти мероприятия приглашаются местные спортсмены, сотрудники 

детско-юношеской спортивной школы, ФОК, послы ГТО. 

Организациянедельздоровьянаправленанаформированиеувсехобучающихсяположительного отношения 

к занятиям физической активностью, формированию потребности сделать физическую активность 

нормой жизни и формированию привычек здорового образа жизни. 

- Акция«Свободная сцена»является одной из новых форм воспитательной работы школы, 
она была введена в результате решения проблемы отсутствия в школе актового зала.По своей сути 
акция 
«Свободная сцена»является художественно-просветительским мероприятием,для участия в котором 

каждый класс готовит свое выступление по заранее определенной тематике. Акция начинается 

общешкольнойлинейкой,накоторойобосновываетсяактуальностьвыбраннойдляпроведенияакции 

темы (Победа в ВОВ, экология, космос), далее 

каждый день в течение двух недель на одной из перемен в коридоре на втором этаже школы классы 

представляют свою подготовленную на 7-10 минут программу. Заканчивается акция также общешкольной 

линейкой, на которой подводится итог мероприятия и выражается благодарность всем участникам. 

Преимущества этой формы проведения мероприятий заключается в том, что учащиеся школы 

погружаются в тематику акции на длительный срок (две недели); небольшое по времени выступление не 

утомляет даже младших школьников; так как мероприятие проходит на одной из перемен (необходима 

корректировкарасписаниязвонковнавремяпроведенияакции),всеучащиеся,включаятех,ктоуезжаетдомой после 

уроков на школьном автобусе, имеют возможность на нем присутствовать. 

- Праздник Последнего звонка традиционно проводится для выпускников школы в конце мая 

на сцене районного Дома культуры с приглашением всех учащихся школы, родителей и жителей города. 

Представители разных учреждений города, педагоги, родители поздравляют выпускников школы, участники 

вокальных коллективов, театральной студии, спортивного клуба готовят номера художественной 

самодеятельности. Одним из традиционных моментов праздника является поздравление выпускников 

десятиклассниками и передача выпускников десятиклассникам старшинства по школе. Девятиклассники и 

одиннадцатиклассники выступают с ответным словом. 

Проведение праздника способствует укреплению школьных традиций,формированию школьной 

общности и создает возможности для творческого самовыражения учащихся. 

 

Модуль«Классное руководство» 

Осуществляя классное руководство,педагог организует работу с классом,индивидуальную работу с 

учащимися вверенного ему класса, работу с учителями, преподающими в данном классе, социальным 

педагогом, педагогом-психологом; работу с родителями учащихся или их законными представителями. 

Работа с классом: 

- Сплочение коллектива класса через игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; совместную трудовую и спортивную деятельность; 

- Инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых 

делах,оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

- организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел с 

учащимисявверенногоемукласса,такихкакконцерты,конкурсы,викторины,КВН,однодневныепоходы; 

- проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога и 

школьников,основанныхнапринципахуважительногоотношениякличностиребенка,поддержкиактивной 

позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия 

решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения; 
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- празднованиявкласседнейрождениядетей,включающиевсебяподготовленные 

ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; 

- классные«огоньки»ивечера,дающиекаждомушкольникувозможностьрефлексиисобственного 

участия в жизни класса; 

- совместноепосещениеучрежденийкультуры,такихкаккинотеатр«Мир»,краеведческий 

комплекс «Дом Богдановых», картинную галерею, районный дом культуры; 

- однодневныепоездкипоместамбоевойславы,историческимместамиливучреждениякультуры; 

Индивидуальная работа с учащимися: 

- изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических 

ситуациях,виграх,погружающихребенкавмирчеловеческихотношений,ворганизуемыхпедагогом 

беседах по тем или иным нравственным проблемам; 

- поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживания 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора профессии, вуза и дальнейшего 

трудоустройства, успеваемости ит.п.), когда каждая проблема трансформируетсяклассным руководителемв 

задачу для школьника, которую они 

совместностараютсярешить; 

- индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими личных 

портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные 

достижения,ноивходеиндивидуальныхнеформальныхбеседскласснымруководителемвначалекаждого года 

планируют их, а в конце года - вместе анализируют свои успехи и неудачи; 

- индивидуальнаяработасошкольникамиклассаповедению«Культурногодневникашкольника» в 

рамках реализации проекта «Культура для школьников», в котором дети фиксируют индивидуальное или 

совместноескласснымруководителемпосещениеисторико-культурныхместикультурно-значимыхобъектов; 

- коррекцияповеденияребенкачерезчастныебеседысним,егородителямиилизаконными 

представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые школьным психологом 

тренинги общения; через предложениевзятьна себя ответственность за то или иноепоручениев классе. 

Работа с учителями,преподающими в классе: 

- консультации классного руководителя с учителями предметниками, направленные на формирование 

единствамненийитребованийпедагоговпоключевымвопросамвоспитания,напредупреждениеиразрешение 

конфликтов между учителями и учащимися; 

- привлечениеучителейкучастиювродительскихсобранияхклассадляобъединения 

усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

- регулярноеинформированиеродителейошкольныхуспехахипроблемахихдетей,ожизникласса в 

целом; 

- помощьродителямшкольниковилиихзаконнымпредставителямврегулированииотношениймежду 

ними,администрациейшколыиучителямипредметниками; 

- организацияродительскихсобраний,происходящихврежимеобсуждениянаиболееострых 

проблем обучения и воспитания школьников; 

- созданиеиорганизацияработыродительскихкомитетовклассов; 

- организация работы родительского патруля с целью контроля соблюдения 
школьникамиправилдорожногодвижения,нормзаконодательстваРФиКалужскойобласти; 

- привлечениечленовсемейшкольниковкорганизацииипроведениюклассныхпраздников, 

однодневных походов и экскурсий; 

- организациянабазеклассасемейныхпраздников,конкурсов,соревнований,направленныхна 

сплочение семьи и школы. 

 

Модуль«Курсы внеурочной деятельности» 

Внеурочная деятельность в МКОУ МСОШ№1 ведется по пяти основным направлениям развития 
личности: общеинтеллектуальное, общекультурное, социальное, спортивно-оздоровительное, 

духовно-нравственное. 
Поскольку внеурочная деятельность вводится в целях обеспечения индивидуальных потребностей 

обучающихся, при составлении плана внеурочной деятельности учитывается анализ учебных достижений 

учащихся за истекший учебный год, а также результаты мониторинга запроса обучающихся, педагогов и 

родителей.Поэтомуколичествореализуемыхпрограммвнеурочнойдеятельностиварьируется.Однакоесть 

такиепрограммы, которые не теряют своей актуальности и реализуются из года в год. 

Для общеинтеллектуального направления такими программами являются курсы внеурочной деятельности 

«Функциональнаяграмотность»,«Хочу все знать»,«Информатика»,«Тайны русского языка».Эти курсы 

направлены на развитие творческого мышления, воспитания культуры умственного труда, развитие 

интеллектуальных 

Способностей ребенка,формирование представления об исследовательском обучении как ведущем способе 
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учебной деятельности, обучение детей специальным знаниям, необходимым для проведения 

самостоятельных исследований. В результате занятий у детей развивается устойчивый интерес к 

учебно-познавательнойиисследовательскойдеятельности,формируетсяуглубленноепредставлениеоб 

объекте исследования как области, врамках которой ведется исследование отношений и свойств для 

полученияновойинформации,развиваетсяумениедобыватьзнанияиуменияиспользоватьихнапрактике, стимулирование 

развития потребности в познании. 

В рамках работы по общекультурному направлению реализуются такие программы внеурочной 

деятельности,как«Разговор о важном»,«Разговор о правильном питании»,«Домисолька»,«Весёлые нотки». 

Эти программы способствуют воспитанию способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию, формированию ценностных ориентаций, развитие обшей культуры, знакомству с 

общечеловеческимиценностямимировойкультуры,духовнымиценностямиотечественнойкультуры,нравственно 

этическими ценностями многонационального народа России и народов других стран, развивает 

эмоциональнуюсферуребенка,чувствапрекрасного,творческиеспособности,формирует 

коммуникативную и общекультурную компетенции. 
Социальное направление развития личности представлено такими программами внеурочной 

деятельности,как«Учусь создавать проект»,«Лаборатория безопасности»,«Орлята России».Эти программы 

призваны формировать сознательного гражданина с прочными убеждениями, воспитывать трудолюбие, 

ценностное отношение к окружающей среде, людям; формировать социально-трудовые компетенции, 

потребностьприноситьпользуокружающим,бытьсоциально-активным,повышатьуровеньсамоопределения 

ребенка, расширять понимания им своего места в системе отношений «я и мои сверстники», «я и взрослые», «я 

и общество». 

В рамках спортивного направления традиционно реализуются такие программы внеурочной 

деятельности, как «Баскетбол», «Волейбол», которые направлены на формирование знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся как одной из ценностных составляющих, 

способствующихпознавательномуиэмоциональномуразвитиюребенка,достижениюпланируемыхрезультатов 

освоения основной образовательной программы. Во время занятий формируется культура здорового и 

безопасногообраза жизни; используется оптимальный двигательный режим длядетей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей; развиваются потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

Традиционно реализуемыми программами духовно-нравственного направления развития личности 

являются «Волшебный мир книг», «Я в мире, мир во мне». В основу работы по данному направлению 

положены ключевые воспитательные задачи, базовые национальные ценности российского общества, такие 

как формирование общечеловеческих ценностей в контексте развития у обучающихся гражданской 

идентичности; воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина 

России;приобщениеобучающихсяккультурнымценностямсвоейэтническойилисоциокультурнойгруппы; 

формированиедуховнойкультуры,привитиелюбвикмалойРодине,гражданскойответственностиичувства 

патриотизма, позитивного отношения к базовым ценностям общества. 

Полныйсписокпрограммвнеурочнойдеятельности,реализуемыхвконкретномучебномгоду,находитсяв 

плане внеурочной деятельности. 

Дополнительное образование детей – одна из важнейших составляющих образовательного 

пространствавсовременномроссийскомобществе.Оносоциальновостребованоиорганичносочетаетвсебе 

воспитание, обучение и развитие личности ребенка. 

В МКОУ МСОШ № 1развивается система дополнительного образования в рамках федерального проекта 

«Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», Центра образования цифрового и 

гуманитарного профилей«Точка роста»в рамках федерального проекта «Современная школа»национального 

проекта «Образование». 

Федеральный проект предусматривает обновление содержания дополнительного образования всех 

направленностей, повышение качества и вариативности образовательных программ и их реализацию в 

сетевой форме, чтобы они отвечали вызовам времени и интересам детей с разными образовательными 

потребностями, модернизацию инфраструктуры и совершенствование профессионального мастерства 

педагогических и управленческих кадров. Направления дополнительного образования: 

- естественно-научное направление:«Наука в опытах и экспериментах»; 

- художественноенаправление:«Школьныйхор»; 

Модуль «Школьный урок» 

Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

- установлениедоверительныхотношениймеждупедагогическимработником 

и его обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и просьб 

педагогическогоработника,привлечениюихвниманиякобсуждаемойнаурокеинформации,активизации их 

познавательной деятельности; 

- побуждениеобучающихсясоблюдатьнаурокеобщепринятыенормыповедения,правила 

общения со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками (обучающимися), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации; 

- привлечениевниманияобучающихсякценностномуаспектуизучаемых 
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наурокахявлений,организацияихработысполучаемойнаурокесоциальнозначимойинформацией– 

инициированиеееобсуждения,высказыванияобучающимисясвоегомненияпоееповоду,выработкисвоегок ней 

отношения; 

- использованиевоспитательныхвозможностейсодержанияучебногопредметачерездемонстрацию 

обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе; 

- применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; дидактического театра, где полученные на 

уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают обучающимся 

возможностьприобрестиопытведенияконструктивногодиалога;групповойработыилиработывпарах, 

которые учат обучающихся командной работе и взаимодействию с другими обучающимися; 

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

обучающихсякполучениюзнаний,налаживаниюпозитивныхмежличностныхотношенийвклассе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

- организацияшефствамотивированныхиэрудированныхобучающихся 

надихнеуспевающимиодноклассниками,дающегообучающимсясоциальнозначимыйопыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

- инициированиеиподдержкаисследовательскойдеятельностиобучающихся 

в рамкахреализацииимииндивидуальныхигрупповыхисследовательскихпроектов, чтодастобучающимся 

возможностьприобрестинавыксамостоятельногорешениятеоретическойпроблемы,навыкгенерированияи 

оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах 

других исследователей, навыкпубличноговыступления перед аудиторией,аргументированияи отстаивания своей 

точки зрения. 

Формы деятельности для реализации воспитательного потенциала урока: 

- выпускпредметныхстенгазетврамкахпредметныхнедель; 

- видеоуроки,практикумы,мультимедийныепрезентации,цифровыеплатформы,тестывонлайн–режиме; 

- интерактивныеформыработынауроке–деловыеигры,работавгруппах,предметные 
дискуссии конструктивного диалога, интеллектуальные игры. 

Модуль «Работа с родителями» 

Работасродителямиилизаконнымипредставителямишкольниковосуществляетсядляболее 

эффективногодостижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и 

школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне: 

- Общешкольный родительский комитет,участвующий в управлении образовательной организацией 
и решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

- общешкольныеродительскиесобрания,происходящиеврежимеобсуждениянаиболееострыхпроблем 

обучения и воспитания школьников; 

- родительскиедни, во время которых родители могут посещать школьные учебные и 

внеурочныезанятиядляполученияпредставленияоходеучебно-воспитательногопроцессавшколе; 

- семейныеклубы,предоставляющиеродителям,педагогамидетямплощадкудлясовместного 

проведения досуга и общения; 

- семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и советы от 

профессиональныхпсихологов,врачей,социальныхработниковиобмениватьсясобственнымтворческим 

опытом и находками в деле воспитания детей; 

- социальныесетиичаты,вкоторыхобсуждаютсяинтересующиеродителейвопросы,атакже 

осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогов; 

- «Родительскийпатруль»,осуществляющийпатрулированиеобщественныхместсцелью 

контроля за соблюдением школьниками норм законодательства, а также правил дорожного 

движения. 

На индивидуальном уровне: 

- Работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 

- помощьсостороныродителейвподготовкеипроведенииобщешкольныхиклассных 

мероприятий воспитательной направленности; 

- индивидуальноеконсультированиесцельюкоординациивоспитательныхусилийпедагоговиродителей; 

- посещениеучащихсянадомусцельюизученияжилищно-бытовыхусловийпроживанияи 
особенностей взаимоотношения в семье. 

Детские общественные объединения 

Развиваясь в разновозрастном детском коллективе, членов которого объединяют общие интересы и 

увлечения,школьникиполучаютвозможностьспользойдлясебяпроводитьдосуг,развиватьсвоиспособностии 

таланты,взаимодействоватьслюдьмиразноговозраста,получаютважныйдляихличностногоразвитияопыт 
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участиявобщественныхделах. 

На базе школы действуют несколько школьных объединений,воспитательная деятельность в которых 

осуществляется через социально-значимую деятельность, необходимую для их личностного развития. 

Школьный спортивный клуб «Юность» работает в школе с 2011года.Основными направлениями 

работы школьного спортивного клуба являются организация и проведение школьной Cпартакиады 

обучающихся,организация спортивных мероприятий,направленных на развитие физических 

качеств,необходимых для сдачи норм ГТО, массовое вовлечение учащихся в участиев спортивных 

мероприятиях.Такжев рамках школьного 
спортивного клуба работают секции«Волейбол»,«Баскетбол»,«Полиатлон».Актив школьного спортивного 

клуба составляют 26 учащихся старших классов и 4 педагога школы. 

Для подготовки учащихся к успешной сдаче норм ГТО спортивный школьный клуб проводит 

праздники ГТО с приглашением местных спортсменов, послов ГТО, на которых школьники имеют 

возможностьпройтииспытания,необходимыедляполучениязнакаГТОивыявитьсвоиреальныешансына 

получение знака. При выявлении физических упражнений,которые учащийся выполняет не так успешно,он 

получает рекомендации, как развивать силовые качества, необходимые для успешного выполнения 

нормативов. 

Совместно с сотрудниками физкультурно-оздоровительного комплекса «Победа», 

детско-юношеской спортивной школы и Мосальским хуторским казачьим обществом 

школьный спортивный клуб организует и проводит следующие мероприятия: 

- Летняя и зимняя недели здоровья; 

- военно-спортивная игра «Зарница»; 

С целью массового вовлечения учащихся в занятия физкультурой и спортом школьный спортивный 

клуб организует для учащихся школы такие спортивные мероприятия, как: 

- «Посвящение первоклассников в спортсмены», 

- «Весёлыестарты», 

- Станционная игра «СпортФорт», 

- спортивныемероприятиядуховно-нравственной тематики«Сотворениемира»и«Рождество 

Пресвятой Богородицы». 

Участниками спортивного клуба разработаны и реализуются сценарии семейных спортивных праздников 

«Дочки-матери»,«Мой папа самый лучший»,которые проводятся совместно с родителями,сестрами, 

братьями, бабушками и дедушками. 

В течение учебного года школьный спортивный клуб проводит школьную спартакиаду, которая 

включает в себя соревнования между классами по футболу, баскетболу, волейболу, лапте. 

Школьные вокальные ансамбли созданы в каждом классе начальной школы. Ансамбли начальной 

школы объединяются в младший хор, учащиеся основной и средней школы объединены в старший школьный 

хор, младший и старший школьный хоры составляют школьный сводный хор. Школьные вокальные ансамбли 

являются активными участниками всехкультурно-массовых мероприятий школы и района. 

На внешкольном уровне вокальныеобъединениятесносотрудничаютсучреждениямикультуры,такими как 

районный Дом культуры, районная библиотека, музейно-краеведческий центр «Дом Богдановых», Мосальская 

картинная галерея, и принимают активное участие в мероприятиях, проводимых этими учреждениями: 

Праздник матери, праздник детства и молока, торжественные концерты, посвященные международному 

женскому дню, Дню защитника Отечества, гражданско-патриотические акции и митинги, посвященные Дню 

Победы, освобождению г. Мосальск, Мосальского района от немецко-фашистских захватчиков, встречи с 

ветеранами ВОВ и малолетними узниками,встречи воинов-интернационалистов, встречи клуба читателей. 

Вокальные ансамбли на протяжении нескольких лет сотрудничают с ГБУКО «Мосальский 

дом-интернат для престарелых и инвалидов «Уют», куда учащиеся приходят с концертами и самодельными 

подарками,чтобы поздравить насельников с Новым годом и Рождеством,Пасхой,Днем пожилого человека и 

пообщаться с людьми старшего возраста. 

Вокальные ансамбли школы,школьные хоры выступают на всех школьных праздниках и мероприятиях. 

Участие в школьных вокальных ансамблях позволяет учащимся приобретать опыт сценического 

выступления, выражать себя через творчество, развивать свои способности и таланты, развивать 

взаимоотношениясбольшимкругомлюдейразноговозраста.Распевкиидыхательнаягимнастика,применяемые 

музыкальным руководителем на занятиях, укрепляют органы дыхания. Разучивание текстов песен развивают 

память учащихся. Включение в репертуар музыкальных произведений разных жанров и эпох развивает 

эстетический вкус учащихся и воспитывает культурно. 

Основные направления самоанализа воспитательной работы. 

Самоанализ воспитательной работы проводится с целью выявления основных проблем школьного воспитания и 

последующего их решения. 

Самоанализ воспитательной работы осуществляется по следующим направлениям: 

1. Результаты воспитания,социализации и саморазвития обучающихся 
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Критерием оценки успешности этого направления является динамика личностного развития 

обучающихся каждого класса, которая устанавливается путем педагогического наблюдения. Анализ 

осуществляется классными руководителями совместно с заместителем директора по воспитательной работе с 

последующимобсуждением егорезультатовна заседанииметодическогообъединенияклассныхруководителей 

или педагогическом совете школы. 

Обсуждениюподлежаттакиевопросы,как:какиепреждесуществовавшиепроблемыличностного 

развития обучающихся удалось решить за минувший учебный год; какие проблемы решить 

неудалосьипочему;какиеновыепроблемыпоявились,надчемдалеепредстоитработать педагогическому 

коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности обучающихся и взрослых 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе 

интересной,событийнонасыщеннойиличностноразвивающейсовместнойдеятельностиобучающихсяи 

взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями,активомстаршеклассниковиродителями,хорошознакомымисдеятельностьюшколы. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной деятельности 

обучающихся и педагогических работников служат беседы с обучающимися и их родителями, 

педагогическими работниками, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их 

анкетирование.Полученныерезультатыобсуждаютсяназаседанииметодическогообъединенияклассных 

руководителей или педагогическом совете школы. 

Вниманиеприэтомсосредотачиваетсянавопросах,связанных с: 
- качествомпроводимыхобщешкольныхключевыхдел; 

- качествомсовместнойдеятельностиклассныхруководителейиихклассов; 

- качествоморганизуемойвшколевнеурочнойдеятельности; 

- качествомреализацииличностноразвивающегопотенциалашкольныхуроков; 

- качествомсуществующеговшколеученическогосамоуправления; 

- качествомфункционирующихнабазешколыдетскихобщественныхобъединений; 

- качествомпрофориентационнойработышколы; 

- качеством взаимодействияшколыисемейобучающихся. 

Итогомсамоанализаорганизуемойвшколевоспитательнойработыявляетсяперечень выявленных 
проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Федеральный учебный план начального общего образования. 

 

Федеральный учебный план образовательных организаций,реализующих ООП НОО(далее -Федеральный 

учебный план), фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, 

составиструктурупредметных областей, распределяетучебноевремя, отводимоенаихосвоениепоклассами 

учебным предметам. 

Федеральный учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при отборе учебного материала, 

формировании перечня результатов образования и организации образовательной деятельности. 

 

Содержание образования при получении начального общего образования реализуется преимущественно за 

счет учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, системно-деятельностный подход и 

индивидуализацию обучения. 

Федеральный учебный план обеспечивает в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации в сфере образования, возможность обучения на государственных языках субъектов Российской 

Федерациии родном(нерусском)языке,возможность их изучения,а также устанавливает количество занятий, 

отводимых на изучение этих языков, по классам (годам) 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. Объем обязательной части программы начального общего 

образования составляет 80%, а объем части, формируемой участниками образовательных отношений из 

перечня, предлагаемого образовательной организацией, - 20% от общего объема. Обязательная часть 

федеральногоучебногопланаопределяетсоставучебныхпредметовобязательныхпредметныхобластей, 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 учетом дневной и недельной динамики умственной 

работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов. Образовательная недельная 

нагрузкараспределяетсяравномерновтечениеучебнойнедели,приэтомобъеммаксимальнодопустимой нагрузки 

в течение дня должен соответствовать действующим санитарным правилам и нормативам. 

Образовательная организациясамостоятельна в организации образовательной деятельности (урочной и 

внеурочной), в выборе видов деятельности по каждому предмету (проектная деятельность, практические и 

лабораторныезанятия,экскурсииидругое).Вовремязанятийнеобходимперерывдлягимнастикинеменее2 минут. 

Урочнаядеятельностьнаправленанадостижениеобучающимисяпланируемыхрезультатовосвоения 
программы начального общего образования с учетом обязательных для изучения учебных предметов. 

Частьучебногоплана,формируемаяучастникамиобразовательныхотношений,обеспечиваетреализацию 

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 учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей по выбору 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающих 

углубленное изучение учебных предметов, с целью удовлетворения различных интересов обучающихся, 

потребностейвфизическомразвитииисовершенствовании,атакжеучитывающихэтнокультурныеинтересы. 

Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов освоения программы 

начальногообщегообразованиясучетомвыбораучастникамиобразовательныхотношенийучебныхкурсов 

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 частью 

образовательнойдеятельностивобразовательнойорганизации.Образовательныеорганизациипредоставляют 

обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на развитие обучающихся. 

Формыорганизацииобразовательнойдеятельности,чередованиеурочнойивнеурочнойдеятельности при 

реализации ООП НОО определяет организация, осуществляющая образовательную деятельность. 

Вцеляхудовлетворенияобразовательныхпотребностейиинтересовобучающихсямогутразрабатываться 

индивидуальные учебныепланы, в том числедля ускоренного обучения, в пределах осваиваемой программы 

начального общего образования в порядке, установленном локальными нормативными актами 
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образовательной организации. 

Время,отведенноенавнеурочнуюдеятельность,неучитываетсяприопределениимаксимально допустимой 

недельной учебной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объемов финансирования, 

направляемых на реализацию ООП НОО. 

Для начального уровня общего образования в МКОУ МСОШ № 1 используется первый вариант 

федерального учебного плана: для образовательных организаций, в которых обучение ведется на русском 

языке(5-дневная учебная неделя). 

Вариант1 
 

Федеральный учебный план начального общего 

образования (5-дневная учебная неделя) 

Предметные 

области 

Учебные предметы/ 

классы 

Количество часов в неделю 
Вceгo 

I II III IV 

Обязательная часть      

Русский язык и 
литературное 
чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 

Иностранный 

язык 
Иностранный язык 

(английский язык) 

— 2 2 2 6 

Математика 

И информатика 
Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание 
и естествознание 
(Окружающий 
мир) 

Окружающий мир 2 2  

2 

 

2 
 

8 

 
Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики 

Основы религиозных 
культур и светской 

этики 

 

— 
 

— 
 

— 
 

1 1 

 

Искусство 
Изобразительное 

искусство 
1 

 
 

 
 1 4 

Музыка 1 1 1 1 4 

Технология Труд (Технология) 1 1 1 1 4 

Физическая 
культура Физическая культура 2 2 2 2 

 
 

ЭТOГO: 20 22 22 23 87 

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений(математика) 

1 1 1 0 3 

Учебные недели 33 34 34 34 135 

Вceгo часов 693 782 782 78 
2 

3039 

Максимально допустимая недельная 
нагрузка, предусмотренная действующими 
санитарными правилами и гигиеническими 
нормативами 

 

21 
 

23 
 

23 
 

23 
 

90 
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Особенности учебного плана: 

часть,формируемаяучастникамиобразовательныхотношений,используетсянаизучениеучебногопредмета 

«Математика». 
В учебный план IV класса включён курс «Основы религиозной культуры и светской этики» (далее – ОРКСЭ) по 1 

часу в неделю (всего 34 часа) с реализацией модулей: «Основы мировых религий», 

«Основы светской этики», «Основы православной культуры» (в соответствии с выбором родителей обучающихся 

4-х классов). Выбор модуля, изучаемого в рамках курса ОРКиСЭ, осуществлялся родителями (законными 

представителями) обучающихся и зафиксирован в протоколах родительских собраний и письменными 

заявлениями родителей. На основании произведённого выбора сформированы учебные группы: 

«Основысветскойэтики» 
«Основыправославнойкультуры» 

Учебный предмет является светским, егоцелью является формированиеу обучающихся мотиваций косознанному 

нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций народов 

России, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

При наличии необходимых условий (кадровых, финансовых, материально-технических и иных) возможно 

деление классов на группы при проведении учебных занятий, курсов, дисциплин (модулей). При проведении 

занятий по иностранному языку (2 - 4 классы) осуществляется деление классов на две группы при 

наполняемости класса 25 человек. 

Также производится деление класса на группы при проведении уроков по предмету «Основы религиозных 

культур и светской этики» при выборе родителями (законными представителями) обучающихся двух и более 

модулей. 

Образовательная организация самостоятельно определяет режим работы (5-дневная или 6-дневная 

учебная неделя). Для обучающихся 1классов максимальная продолжительность учебной недели составляет 5 

дней. 

Продолжительность учебного года при получении начального общего образования составляет 34 недели, 

в 1 классе - 33 недели. 

Количество учебных занятий за 4учебных года не может составлять менее 2954 часов и более 3345часов 

в соответствии с требованиями к организации образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-дневной 

(или 6-дневной) учебной неделе. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом - 

не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года дополнительные недельные 

каникулы. 

Продолжительность урока составляет: в 1классе-35 минут (сентябрь - декабрь), 40минут (январь - май);в 

классах, в которых обучаются обучающиеся с ОВЗ - 40 минут; в 2 - 4 классах - 40 - 45 минут (по решению 

образовательной организации). 

Федеральный учебный план является ориентиром при разработке учебного плана образовательной 

организации, в котором отражаются и конкретизируются основные показатели учебного плана: состав учебных 

предметов; недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение содержания образования по 

классам и учебным предметам; максимально допустимая недельная нагрузка обучающихся; максимальная 

нагрузка с учетом деления классов на группы; план комплектования классов. 

Приреализации1вариантафедеральногоучебногопланаколичествочасовнафизическуюкультурусоставляет 2, 

третий час рекомендуется реализовывать образовательной организацией за счет часов внеурочной деятельности и 

(или) за счет посещения обучающимися спортивных секций, школьных спортивных клубов, включая 

использование учебных модулей по видам спорта. 

Учебный план определяет формы проведения промежуточной аттестации отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, в соответствии с порядком, 

установленным образовательной организацией. 

Суммарный объем домашнего задания по всем предметам для каждого класса не должен превышать 

продолжительности выполнения 1 час - для 1 класса, 1,5 часа - для 2 и 3 классов, 2 часа - для 4 класса. 

Образовательной организацией осуществляется координация и контроль объема домашнего задания учеников 

каждого класса по всем предметам в соответствии с Гигиеническими нормативами и Санитарно- 

эпидемиологическими требованиями. 

Данный учебный план обеспечивает преемственность в организации учебной деятельности и единство 

образовательного пространства Российской Федерации гарантирует овладение обучающимися необходимым 

минимумом знаний, умений, навыков, которые позволят ребёнку продолжить образование на следующем уровне. 

План внеурочной деятельности определяет формы организации и объем внеурочной деятельности для 

обучающихся при освоении ими программы начального общего образования (до 1320 академических часов за 

четыре года обучения) с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, запросов родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, возможностей образовательной организации. 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС НОО направлена на достижение планируемых 

результатов освоенияпрограммыначальногообщегообразованиясучетомвыбора участниками образовательных 

отношений учебных курсов внеурочной деятельности из перечня, предлагаемого образовательной организацией. 

Содержаниеданных занятий должноформироватьсясучетомпожеланийобучающихсяиихродителей(законных 
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представителей) и осуществляться посредством различных форм организации, отличных от урочной системы 

обучения, таких как экскурсии, хоровые студии, секции, круглые столы, конференции, олимпиады, конкурсы, 

соревнования, спортивные клубы, общественно полезные практики и другое. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся могут использоваться возможности организаций 

дополнительного образования (учреждения культуры, спорта). В целях организации внеурочной деятельности 

образовательная организация может заключать договоры с учреждениями дополнительного образования. 

Федеральный календарный учебный график. 

Организация образовательной деятельности осуществляется по учебным четвертям. Режим работы МКОУ 

МСОШ №1 -5-дневная учебная неделя. 

Продолжительность учебного года при получении начального общего образования составляет 34 недели, в 1 

классе - 33 недели. 

Учебный год в образовательной организации начинается 1 сентября. Если этот день приходится на выходной 

день, тов этом случае учебный год начинается в первый, следующий за ним, рабочий день. 

Учебный год в образовательной организации заканчивается 24 мая. Если этот день приходится навыходной 

день, то в этом случае учебный год заканчивается в предыдущий рабочий день. 

С целью профилактики переутомления в федеральном календарном учебном графике предусматривается 

чередование периодов учебного времени и каникул. Продолжительность каникул должна составлять не менее 7 

календарных дней. 

Продолжительность учебных четвертей составляет: I четверть - 8 учебных недель (для 1 - 4 классов); II 

четверть - 8 учебных недель (для 1 - 4 классов); III четверть - 10 учебных недель (для 2 - 4 классов), 9 учебных 

недель (для 2 - 4 классов); IV четверть - 8 учебных недель (для 1 - 4 классов). 

Продолжительность каникул составляет: по окончании I четверти (осенние каникулы) - 9 календарных дней 

(для 1 - 4 классов); по окончании II четверти (зимние каникулы) - 9 календарных дней (для 1 - 4 классов); 

дополнительные каникулы-9 календарных дней(для1классов);поокончанииIIIчетверти(весенниеканикулы)- 9 

календарных дней (для 1 - 4классов); по окончании учебного года (летние каникулы) - неменее8 недель. 

Продолжительность урока не должна превышать 45 минут, за исключением 1 класса и компенсирующего 
класса, продолжительность урока в которых не должна превышать 40 минут. 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большой перемены (после 2 или 3 

урока) - 20 - 30 минут. Вместо одной большой перемены допускается после 2 и 3 уроков устанавливать две 

перемены по 20 минут каждая. Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью 

должна составлять не менее 20 - 30 минут, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, обучение которых осуществляется по специальной индивидуальной программе развития. 

Расписаниеуроковсоставляетсясучетомдневнойинедельнойумственнойработоспособностиобучающихсяи 

шкалы трудности учебных предметов, определенной Гигиеническими нормативами. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели, при этом объем 

максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: для обучающихся 1-х классов - не должен 

превышать 4 уроков и один раз в неделю - 5 уроков, за счет урока физической культуры; для обучающихся 2 - 4 

классов – не более 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет урока физической культуры. 

Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих требований: учебные занятия проводятся по 

5-дневной учебной неделе и только в первую смену, обучение в первом полугодии: в сентябре, октябре - по 3 

урока в день по35 минут каждый, в ноябре-декабре- по4 урока в день по35минут каждый;вянваре-мае-по4 урока в 

день по 40 минут каждый; в середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью не 

менее 40 минут; предоставляются дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. Возможна 

организация дополнительных каникул независимо от четвертей. 

Занятияначинаютсянеранее8часовутраизаканчиваютсянепозднее19часов. 
Факультативные занятия и занятия по программам дополнительного образования планируют на дни с 

наименьшим количеством обязательных уроков. Между началом факультативных (дополнительных) занятий и 

последним уроком необходимо организовывать перерыв продолжительностью не менее 20 минут. 
Календарный учебный график образовательной организации составляется с учетом мнений участников 

образовательных отношений. 

В МКОУ МСОШ №1 продолжительность учебного года: 

Дата начала учебного года– 02 сентября 2024 года 

Дата окончания учебного года –27 мая 2025 года 

Продолжительность учебного года в 1 классе составляет 33 недели,во 2-4классах–34недели. 

Учебный год условно делится на четверти, являющиеся периодами, за которые выставляются отметки за текущее 

освоение образовательной программы. 

Продолжительность учебной недели 

Образовательное учреждение осуществляет образовательный процесс по графику: пятидневной 
учебной недели с двумя выходными днями для обучающихся 1-4 классов. 

Дополнительные требования при организации обучения в I классе 

Учебныезанятияпроводятсяпо5-дневнойучебнойнеделеитольковпервуюсмену; 

дляобучающихся1–х классов предусмотрены дополнительные каникулы с 17.02.2023г.по 23.02.2024г.; 
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для обеспечения адаптационного периода осуществляется специальный режим обучения: в первом полугодии (в 

сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый; в ноябре, декабре по 4 урока по 35 минут каждый и 

один раз в неделю за счет урока физкультуры 5 уроков по 35 минут каждый; 

в январе - мае по 4 урока по 40 минут каждый и один раз в неделю за счет урока физкультуры 5 уроков по 40 
минут каждый; 

в 1 четверти, в середине учебного дня, организовано проведение динамической паузы продолжительностью – 40 

минут; 

Расписание звонков в 1 классе 

 

Образовательная 

деятельность 

Сентябрь–октябрь Ноябрь–декабрь Январь–май 

1-йурок 09:00 — 09:35 09:00 —09:35 09:00 —09:40 

1-яперемена 09:35 — 09:50 09:35 —09:50 09:40 – 09:50 

2-йурок 09:50 — 10:25 09:50 —10:25 09:50 —10:30 

Динамическаяпауза 10:25—11:05 10:25—11:05 10:30 – 10:50 

3-йурок 11:05—11:40 11:05—11:40 10:50—11:30 

3-яперемена — 11:40—11:50 11:30-11:40 

4-йурок — 11:50—12:25 11:40—12:20 

4-яперемена — 12:25 —13:00 12:20 – 13:00 

(прогулка) 

5-йурок — — — 

Внеурочная 

деятельность 

c 12:00 c 13:00 c 13:00 

 
Обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся; 

2–4-йкласс 
 

Урок Продолжительность урока Продолжительность 

перемены 

1-й 08:50 —09:30 20 минут 

2-й 09:50 —10:30 10 минут 

3-й 10:40—11:20 20 минут 

4-й 11:40—12:20 20 минут 

5-й 12:40 —13:20 20 минут 

Внеурочная деятельность c13:40 - 

Режим работы ГПД:1-4 класс с понедельника по пятницу до18:00 

Изучение информационных и коммуникационных технологий интегрировано в школьные дисциплины, 
предполагающие освоение ИКТ в ходе использования; 

Между учебными часами предусмотрены перемены от10до20минутсучетомвременипосещенияучащимися 

столовой. Продолжительность уроков – 40 минут. 

Используемые УМК. 

Изучение учебных предметов организуется с использованием учебников, входящих в федеральный перечень 

учебников, утверждённый Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254, и 

реализуется на основе УМК: 

1-4 класс – УМК «Школа России» (русский язык, литературное чтение, математика, окружающий мир, технология, 

музыка, ИЗО, физическая культура.) 

Английский язык,УМК–О.В.Афанасьева,И.В.Михеева 

ОРКСЭ–УМК.Кураев и УМК Бородиной-основы религиозных культур и светской этики:основы 
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Православной культуры; 

УМК Студеникин М.А.-основы религиозных культур и светской этики:основы светской этики. 

Промежуточная аттестация обучающихся 

Система оценки образовательных достижений обучающихся промежуточной и итоговой аттестации, 

внутреннего мониторинга и мониторинговых исследований разного уровня, включая процедуры 

внутренней и внешней оценки: 

Внутренняя оценка: 

● входной(стартовый контроль), 

● текущий контроль(за1полугодие)и тематическую оценку, 

● итоговый контроль, 

● административныйконтрольнамежпредметнойосновевформеконтрольныхсрезови 
комплексных работ образовательных достижений, 

Внешняя оценка: 

● Всероссийские проверочные работы 

● мониторинговые исследования муниципального, регионального, федерального уровней. 

Учебный план начального общего образования обучающихся с ЗПР, ТНР, слабовидящих и 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) МКОУ МСОШ № 1на 2024- 

2025учебный год можно посмотреть в приложении к АООП НОО. 

РасписаниезанятийдляучащихсясОВЗсоставляетсясучетоминдивидуальныхособенностейребенка, в 

соответствии с нормами СаНПиН, согласовывается с родителями и утверждается директором школы. 

План внеурочной деятельности. 

Назначение плана внеурочнойдеятельности-психолого-педагогическоесопровождение 

обучающихся с учетом успешности их обучения, уровня социальной адаптации и развития, 

индивидуальных способностей и познавательных интересов. План внеурочной деятельности 

формируется образовательной организацией с учетом предоставления права участникам 

образовательных отношений выбора направления и содержания учебных курсов. 

Основными задачами организации внеурочной деятельности являются: поддержка учебной 

деятельности обучающихся в достижении планируемых результатов освоения программы начального 

общегообразования;совершенствованиенавыковобщениясосверстникамиикоммуникативныхумений в 

разновозрастной школьной среде; формирование навыков организации своей жизнедеятельности с 

учетом правил безопасного образа жизни; повышение общей культуры обучающихся, углубление их 

интереса к познавательной и проектно-исследовательской деятельности с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей участников; развитие навыков совместной деятельности со 

сверстниками,становлениекачеств,обеспечивающихуспешностьучастиявколлективномтруде:умение 

договариваться,подчиняться, руководить, проявлять инициативу,ответственность; становлениеумений 

командной работы; поддержка детских объединений, формирование умений ученического 

самоуправления; формирование культуры поведения в информационной среде. 

Внеурочнаядеятельностьорганизуетсяпонаправлениямразвитияличностиобучающегосясучетом 

намеченных задач внеурочной деятельности. Все ее формы представляются в деятельностных 

формулировках, что подчеркивает их практикоориентированные характеристики. При выборе 

направлений и отборе содержания обучения образовательная организация учитывает: особенности 

образовательной организации (условия функционирования, тип школы, особенности контингента, 

кадровый состав); результаты диагностики успеваемости и уровня развитияобучающихся, проблемы и 

трудности их учебной деятельности; возможность обеспечить условия для организации разнообразных 

внеурочных занятий и их содержательная связь с урочной деятельностью;особенности 

информационно-образовательнойсредыобразовательнойорганизации,национальныеикультурные 

особенности региона, где находится образовательная организация. 

Общийобъемвнеурочнойдеятельностинедолженпревышать10часоввнеделю. 
Одинчасвнеделюрекомендуетсяотводитьнавнеурочноезанятие"Разговорыоважном". 

Внеурочные занятия "Разговоры о важном" направлены на развитие ценностного отношения 

обучающихсяксвоейродине-России,населяющимеелюдям,ееуникальнойистории,богатойприроде и 

великой культуре. Внеурочные занятия "Разговоры о важном" должны быть направлены на 

формирование соответствующей внутренней позиции личности обучающегося, необходимой ему для 

конструктивного и ответственного поведения в обществе. 

Основной формат внеурочных занятий "Разговоры о важном" - разговор и (или) беседа с 

обучающимися. Основные темы занятий связаны сважнейшими аспектами жизни человека в 

современной России: знанием родной истории и пониманием сложностей современного мира, 

техническимпрогрессомисохранениемприроды,ориентациейвмировойхудожественнойкультуреи 

повседневной культуреповедения, доброжелательным отношением к окружающим и ответственным 
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Отношением к собственным поступкам. 

Направления и цели внеурочной деятельности. 

Спортивно-оздоровительная деятельность направлена на физическое развитие школьника, углубление 

знанийоборганизациижизниидеятельностисучетомсоблюденияправилздоровогобезопасногообраза 

жизни. 
Проектно-исследовательскаядеятельностьорганизуетсякакуглубленноеизучениеучебных 

предметов в процессе совместной деятельности по выполнению проектов. 

Коммуникативная деятельность направлена на совершенствование функциональной 

коммуникативной грамотности, культуры диалогического общения и словесного творчества. 

Художественно-эстетическая творческая деятельность организуется как система разнообразных 

творческих мастерских по развитию художественного творчества, способности к импровизации, 

драматизации,выразительномучтению,атакжестановлениюуменийучаствоватьвтеатрализованной 

деятельности. 

Информационнаякультурапредполагаетучебныекурсыврамкахвнеурочнойдеятельности,которые 

формируют представления обучающихся оразнообразныхсовременныхинформационныхсредствахи 

навыки выполнения разных видов работ на компьютере. 

Интеллектуальныемарафоныорганизуютсячерезсистемуинтеллектуальныхсоревновательных 

мероприятий, которые призваны развивать общую культуру и эрудицию обучающегося, его 

познавательные интересы и способности к самообразованию. 

"Учение с увлечением!"включает систему занятий в зоне ближайшего развития, когда учитель 

непосредственно помогает обучающемуся преодолеть трудности,возникшие при изучении разных 

предметов. 

Выборформ организации внеурочной деятельности подчиняется следующим требованиям: 

целесообразность использования данной формы для решения поставленных задач конкретного 

направления; преобладание практико-ориентированных форм, обеспечивающих непосредственное 

активное участие обучающегося в практической деятельности, в том числе совместной (парной, 

групповой,коллективной);учетспецификикоммуникативнойдеятельности,котораясопровождаетто 

илииноенаправлениевнеучебнойдеятельности;использованиеформорганизации,предполагающих 

использование средств информационно - коммуникационных технологий. 

Возможными формами организации внеурочной деятельности могут быть следующие: учебные 

курсы и факультативы; художественные, музыкальные и спортивные студии; соревновательные 

мероприятия,дискуссионныеклубы,секции,экскурсии,миниисследования;общественнополезные 

практики и другие. 

К участию во внеурочной деятельности могут привлекаться организации и учреждения 

дополнительного образования, культуры и спорта. В этом случае внеурочная деятельность может 

проходитьнетольковпомещенииобразовательнойорганизации,ноинатерриториидругогоучреждения 

(организации), участвующего во внеурочной деятельности (спортивный комплекс, музей, театр и 

другие). При организации внеурочной деятельности непосредственно в образовательной организации в 

этой работе могут принимать участие все педагогические работники данной организации (учителя 

начальной школы, учителя-предметники, социальные педагоги, педагоги-психологи, 

учителя-дефектологи,логопед,воспитатели,библиотекарьидругие). 
Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в части создания 

условий для развития творческих интересов детей, включения их в художественную, техническую, 

спортивнуюидругуюдеятельность.Объединениеусилийвнеурочнойдеятельностиидополнительного 

образования строится на использовании единых форм организации. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, как правило, 

педагогическийработник,преподающийнауровненачальногообщегообразования,заместитель директора 

по учебно-воспитательной работе. 

Основные направления внеурочной деятельности. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. "Основы самопознания". Форма организации: 

факультатив; лаборатория здоровья. "Движение есть жизнь!". Цель: формирование представлений 

учащихсяоздоровомобразежизни,развитиефизическойактивностиидвигательныхнавыков.Форма 

организации: спортивная студия: учебный курс физической культуры. 

Проектно-исследовательскаядеятельность.Возможныетемыпроектов: 
"История родного края". Цель: расширение знаний учащихся об истории родного края, формирование 

уменияработатьсразнымиисточникамиинформации;развитиепознавательнойактивностииинтересак 

истории, культуре родного края; воспитание чувства патриотизма, любви к "малой Родине". Форма 

организации: факультативный курс краеведения; творческие проекты "Достопримечательности родного 

края". 

История письменности в России:от Древней Руси до современности.Цель:развитие общей культуры 

обучающихся;расширениезнанийобисторииписьменности(откириллицыдосовременногоязыка,от 

пергамента, берестяных грамот и первых книг до современных электронных книг); углубление их 

интереса к истории становления культуры, к самостоятельной познавательной и проектной 
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деятельности. Форма организации:факультатив"История письменности в России:от Древней Руси до 

современности";выполнениеизащитамини-проектов,связанныхстемой,например,"Начемписалив 

Древней Руси", "Берестяные грамоты и современные sms-сообщения: в чем сходство и различия", 

"Первый русский букварь", "Русские летописи" и другие. 

Экологический поиск:исследование качества воды в водоемах родного края. Цель:углубление знаний 

и представлений о сочетании химического и биологического состава и физических свойств воды, 

формирование исследовательских умений в процессе экспериментальной работы по изучению качества 

воды,развитиепознавательнойактивностииинтересавпроцессеисследовательскойработы,воспитание 

экологической культуры, эстетического и нравственного отношения к природным объектам, 

ответственного отношения к природе. Форма организации: экологическая лаборатория; 

исследовательские проекты. 

Мир шахмат. Цель: расширение представлений об игре в шахматы, формирование умения 

анализировать,наблюдать,создаватьразличныешахматныеситуации;воспитаниеинтересакигрев шахматы; 

развитиеволевых черт характера,внимания,игровоговоображения. Форма организации: учебный курс - 

факультатив; игры-соревнования в шахматы "Юные шахматисты". 

Коммуникативнаядеятельность. 

Создаем классный литературный журнал. Цель: совершенствование функциональной языковой и 

коммуникативнойграмотности,культурыдиалогическогообщенияисловесноготворчества;развитие 

способности работать в команде. Форма организации: творческая студия "Создаем классный 

литературныйжурнал",созданиеежеквартальногожурналакласса,сборлитературногоматериала,его 

редактирование, конструирование структуры, формы организации и оформления журнала. 

Дети Маугли:нужно ли человекуобщатьсясдругимилюдьми.Цель:расширениезнанийоважности 

дляжизнииразвитиячеловекаречевогообщениясдругимилюдьми;формированиекоммуникативной 

культуры диалога, правил ведения дискуссии, развитие языковой интуиции. Форма организации: 

дискуссионный клуб. 

"Хочу быть писателем".Цель:развитиехудожественногословесноготворчества,уменийсоздаватьи 

редактироватьсобственныетексты;формированиезнанийо писательскомтруде,отворчествеписателей 

-выдающихсяпредставителейдетскойлитературы;становлениеаналитическойитворческой 

деятельности участников. Форма организации:литературныйкружок, встречи списателями, 

дискуссионный клуб ("Темы и жанры детской литературы"); 

Становлюсь грамотным читателем:читаю, думаю, понимаю. Цель: совершенствованиечитательской 

грамотности обучающихся, формирование текстовой деятельности с необычными формами 

представления информации (туристические буклеты; программы выставок; маршруты путешествий; 

объявления и рекламы); развитие творческой способности создавать необычные тексты. Форма 

организации:учебныйкурсвформефакультатива;лабораториятекстов(системапрактическихзанятий). 

Говорить нельзя молчать! Цель: развитие познавательной мотивации к изучению русского языка, 

привлечениевниманиякпередачесмысла спомощьюинтонацииипунктуации, развитиевоображенияв 

процессе подбора ситуаций, предполагающих разную интонацию. Форма организации: учебный курс - 

факультатив. 

Художественно-эстетическаятворческаядеятельность. 
Рукотворный мир. Цель: расширение знаний учащихся об объектах рукотворного мира, 

формированиеуменийсоздаватьпредметысвоимирукамисиспользованиемприродногоматериала, 

развитиетворческойактивности,интереса,любознательности,воспитаниетрудолюбияиуваженияк 

трудукакк ценности. Форма организации:творческиемастерские("Природа и творчество", "Куклы 

своими руками", "Юные художники"); выставки творческих работ. 

Ритмика.Цель:формированиедвижений,свойственныхритмике;развитиекультурыдвиженийпод 

музыку; способность к импровизации и творчеству. Форма организации: студия ритмики и пластики, 

конкурс пластических образов, постановка концертных номеров. 

Школьный театр "Путешествие в сказку". Цель: расширение представлений о театральном 

творчестве,формированиеуменийимпровизировать,вступатьвролевыеотношения,перевоплощаться; 

развитие творческих способностей, интереса к театральному искусству и театрализованной 

деятельности. Форма организации: театральная студия, спектакли по мотивам сказок. 

Выразительное чтение. Цель: расширение знаний о литературно-художественном творчестве, 

развитиенавыкавыразительногочтенияпроизведенийпоэзииипрозы;воспитаниелитературноговкуса, 

интереса к художественной литературе разных жанров. Форма организации: литературный клуб, 

творческая студия; 

Искусство иллюстрации. Цель: развитие у обучающихся творческих способностей, интереса к 

изобразительнойдеятельности,желанияпередаватьсвоеотношениекхудожественнымпроизведениям 

средствами книжной иллюстрации. Форма организации: творческая мастерская иллюстраций ккниге; 

конкурсы рисунков; выставки работ участников. 

Вмиремузыкальныхзвуков.Цель:расширениемузыкальногокругозора,знанийобучающихсяо 

музыкальном творчестве, произведениях народной и авторской музыки, развитие воображения, 

способности передавать свои впечатления от прослушивания музыки разных форм и жанровых 
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особенностей,формироватьэстетическиевкусыиидеалы.Формаорганизации:музыкальныйсалон; 

концертные программы, хоровая студия, студия народных инструментов. 

Информационнаякультура. 
Мои помощники - словари. Цель:формированиепредставлений обучающихся оразличныхвидах 

современных словарей (например, словари русского языка, словари иностранных слов, словари 

литературоведческих терминов, словари лингвистических терминов, мифологический, философский, 

психологический идругое-повыборупедагога);знакомствосмалоизвестными младшимшкольникам 

словарямирусскогоязыка:словарьобразцовогорусскогоударения,словарьтрудностейрусскогоязыка, 

словарь русских личных имен, словарь-справочник "Прописная или строчная" и другое (по выбору 

педагога); совершенствование навыка поиска необходимой справочной информации с помощью 

компьютера (4 класс). Форма организации: учебный курс - факультатив. 

Моя информационная культура.Цель:знакомствосмиромсовременныхтехническихустройстви 

культурой их использования. Форма организации: система практических занятий с использованием 

компьютеров, смартфонов, планшетов, смарт-часов, наушников и других технических устройств. 

Интеллектуальные марафоны.Возможные темы марафонов: 

Глокая куздра или исследуем язык в поисках смысла.Цель:развитиемотивациикизучениюрусского 
языка, способности обнаруживать случаи потери смысла во фразе или появление двусмысленности. 

Формаорганизации:дискуссионныйклуб,мероприятия-соревнования. 

Русский язык - набор правил и исключений или стройная система? Цель: углубление знаний о 

языке, повышение мотивации к его изучению, формирование логического мышления в процессе 

наблюдения за связями, существующими в системе языка, за возможностью разными способами 

передаватьтоилииноезначение;развитиеспособностиработатьвусловияхкомандныхсоревнований. Форма 

организации: дискуссионный клуб, мероприятия-соревнования. 

ЗаповедникиРоссии.Цель:расширениеиуточнениезнанийобособоохраняемыхтерриторияхв России, 

истории возникновения заповедников и заказников; воспитание отношения к природе как к ценности; 

развитиеспособности работать в условиях командных соревнований. Форма организации: 

дискуссионный клуб, мероприятия-соревнования. 

Я-путешественник(Путешествуем поРоссии,миру). Цель:расширениезнанийипредставленийо 

географических объектах, формирование умений работать с информацией, представленной на 

географической карте; развитие навыков работы в условиях командных соревнований. 

Формаорганизации:игры-путешествия,видеоэкскурсиисоревновательнойнаправленности. 

"Учение с увлечением!": 

Читаю в поисках смысла. Цель: совершенствование читательской грамотности обучающихся, 

поддержкаучащихся,испытывающихзатруднениявдостижениипланируемыхрезультатов,связанныхс 

овладениемчтениемкакпредметнымиметапредметнымрезультатом.Формаорганизации:учебныйкурс 

-факультатив;учебнаялаборатория. 

Легколиписатьбезошибок?Цель:совершенствованиеорфографическойграмотностиобучающихся, 

поддержка обучающихся, испытывающих затруднения в достижении планируемых результатов, 

связанныхсправописанием.Формаорганизации:учебныйкурс-факультативпоразделу"Орфография"; 

учебная лаборатория; 

Мойдруг-иностранныйязык.Цель:совершенствованиенавыковразговорнойречинаиностранном 

языкедляучащихся,испытывающихтрудностивегоизучении;развитиепониманияважностивладения 

иностранным языком в современном мире, углубление интереса к его изучению. Форма организации: 

учебный курс - факультатив, клуб любителей иностранного языка. 

Федеральный календарный план воспитательной работы. 
Федеральныйкалендарныйпланвоспитательнойработыявляетсяединымдляобразовательныхорганизаций. 
Федеральныйкалендарныйпланвоспитательнойработыможетбытьреализованврамкахурочнойи 

Внеурочной деятельности. 
Образовательныеорганизациивправенарядусфедеральнымкалендарнымпланомвоспитательнойработы 

проводить иные мероприятия согласно федеральной рабочей программе воспитания, по ключевым 

направлениям воспитания и дополнительного образования детей. 

Все мероприятия должны проводиться с учетом особенностей основной образовательной программы, а 

также возрастных,физиологических и психоэмоциональных особенностей обучающихся. 

Сентябрь: 

1сентября:День знаний; 
3сентября:День окончания Второй мировой войны, День солидарности в борьбе с терроризмом; 
8 сентября: Международный день распространения грамотности. 

Октябрь: 

1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день музыки; 

4октября: День защиты животных; 

5 октября: День учителя; 

25октября:Международный день школьных библиотек; 

Третье воскресенье октября:Деньотца. 
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Ноябрь: 

4ноября:День народного единства; 

8ноября:День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников органов внутренних 

дел РФ 

Последнее воскресенье ноября:День Матери; 

30 ноября:День Государственного герба Российской Федерации. 

Декабрь: 
3декабря:День неизвестного солдата;Международный день инвалидов; 

5декабря:День добровольца (волонтера) в России; 

9декабря:День Героев Отечества; 
12декабря:День Конституции Российской Федерации. 
Январь: 

25января:День российского студенчества; 
27января:День снятия блокады Ленинграда,День освобождения Красной армией крупнейшего «лагеря 

смерти» Аушвиц-Биркенау (Освенцима) — День памяти жертв Холокоста. 

Февраль: 

2февраля:День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве; 
8 февраля: День российской науки; 

15февраля: День памяти о россиянах, исполнявшихслужебный долг за пределами Отечества; 

21февраля:Международный день родного языка; 

23февраля:День защитника Отечества. 

Март: 

8марта:Международный женский день; 

18марта:День воссоединения Крыма с Россией 

27марта:Всемирный день театра. 

Апрель: 
12апреля:День космонавтики. 

Май: 

1мая:Праздник Весны и Труда; 
9мая:День Победы; 

19мая:День детских общественных организаций России; 

24мая:День славянской письменности и культуры. 

1июня:День защиты детей; 
6июня:День русского языка; 

12июня:День России; 
22июня:День памяти и скорби; 

27июня:День молодежи. 

8июля:День семьи, любви и верности. 

Август: 

12августа:День физкультурника; 

22августа:День Государственного флага Российской Федерации; 

27августа:День российского кино 

 

Календарный план воспитательной работы. 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

№ Название мероприятия Сроки Ответственный 

1 Общешкольная линейка,посвященная Дню 

знаний. 

Классный час 

2 сентября ТимоненковаЕ.Л., 

СотниковаН.В., 

2 Мероприятия месячника безопасности и 

гражданскойзащитыдетей(попрофилактике 

ДДП, пожарной безопасности, экстремизма, 

терроризма, учебно-тренировочная эвакуация 

учащихся из здания школы) 

В течение 

месяца 

ТимоненковаЕ.Л., 

Дырова О.В., 

классныеруководители, 

3 Посвящение первоклассников в спортсмены 3-янеделя 
сентября 

ЛуконенаТ.Ф. 

4 Летняя неделя здоровья 3-янеделя 

сентября 

ЛуконенаТ.Ф., 

Дырова О.В 
5 Конкурс«Моясемья–мои истоки» сентябрь Классные руководители 
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6 Эколого-трудовая акция по уборке пришкольной 
территории и в рамкахпроекта«Школа–мой дом» 

4 неделя 
сентября 

Классные руководители 

7 Праздничный концерт,посвященный Дню 

учителя 

Первая неделя 

октября 

ТимоненковаЕ.Л., 
Сотникова Н.В., 
Классные руководители 

8 Акция«Милосердие»,посвященная Дню 
пожилого человека 

последняя 
неделя октября 

Сотникова Н.В., 
Классные руководители 

9 Неделя электробезопасностии энергосбережения 26-28ноября Классные руководители 

10 Выставка фотографий и рисунков,посвященная 

Всемирному дню домашних животных 

30 ноября ТимоненковаЕ.Л. 

Классные руководители 

11 Конкурс детского творчества«Дорога глазами 

детей» 

ноябрь Классные руководители 

12 Акция«Милосердие», посвященная 

международному дню 

инвалидов 

3декабря СотниковаН.В. 

13 Школьная линейка,посвященная Дню 

Конституции 

12декабря ТимоненковаЕ.Л. 

14 Зимние праздники народного календаря 1неделя 
декабря 

ТимоненковаЕ.Л. 

15 Новогодние праздники декабрь ТимоненковаЕ.Л., 
Сотникова Н.В., 
Классные руководители 

16 Конкурс детско-юношеского творчества 
«Неопалимая Купина» 

январь Классные руководители 

17 Зимняя неделя здоровья Вторая неделя 

февраля 

ТимоненковаЕ.Л., 
Луконена Т.Ф., 
ДыроваО.В. 

18 Школьная линейка,посвященная Дню памяти о 

россиянах, исполнявших служебный долг за 

Пределами Отечества;встречи с воинами- 
интернационалистами 

15февраля ТимоненковаЕ.Л. 

19 Фестиваль творчества юных по противопожарной 
тематике «Таланты и поклонники» 

февраль Сотникова Н.В., 
Классные руководители 

20 Мероприятия,посвященные Дню защитника 
Отечества 

2-3неделя 
февраля 

Классные руководители 

21 Конкурсюных фотолюбителей «Юность России» февраль ГоловлёваА.А., 
Классные руководители 

22 Акция«Свободная сцена» март Тимоненкова Е.Л., 
Сотникова Н.В., 
Классные руководители 

23 Акция,посвященная Дню птиц 1апреля ТимоненковаЕ.Л. 

24 Школьная линейка,посвященная Дню 12апреля ТимоненковаЕ.Л. 

 

 космонавтики   

25 Празднование Дня Победы: 

- акция «Георгиевскаяленточка», 

- акция «НетленнаясвечаПобеды», 

- поздравление ветеранов, 

- акция«Бессмертный полк», 

- Участие в митингах,посвященных 

Победев ВОВ в д. Барсуки и г. Мосальск 

6-9 мая Тимоненкова Е.Л. 

Классные руководители 

26 Областные мероприятия «Школа безопасности» Вторая неделя 

мая 

ДыроваО.В., 

ЛуконенаТ.Ф. 

27 Праздник Последнегозвонка 25мая ТимоненковаЕ.Л., 
Сотникова Н.В., 

28 Туристические походы Последняя 

неделя мая 

ЛуконенаТ.Ф., 

Дырова О.В., 
Классные руководители 

29 Международный день защиты детей 1июня ТимоненковаЕ.Л., 
СотниковаН.В. 
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 Модуль«Классное руководство»по планам воспитательной работы классных руководителей 

Модуль«Профориентация»  
 

№ Дела,события,мероприятия Классы Сроки проведения Ответственный 

1 Знакомство с профессиями на уроках 

чтения,труда,занятиях внеурочной 
деятельности 

1-4 В течение года Классные руководители 

2 Конкурс рисунков«Все профессии 
важны!» 

1-4 В течение года Классные руководители 

3 Виртуальные экскурсии на 
предприятия 

2-4 Втечение года Классные руководители 

4 Встречи с людьми разных профессий 1-4 В течение года Классные руководители 

5 Проекты«Профессии моих 
родителей» 

1-4 В течение года Классные руководители 

 

 

Модель«Детские общественные объединения» 

№ Содержание Сроки Ответственный 

1 Прием в детскую организацию сентябрь ТимоненковаЕ.Л. 

2 Работа отрядов в течение учебного года В течениегода Председатель организации, 

командиры отрядов 

3 Эколого-трудовые акции«Школа–мой дом», 
«Чистый парк»,«Каждой пичужке–покормушке», 

«Собери макулатуру»,«Спаси ёжика» 

В течениегода Председатель организации, 

командиры отрядов 

4 Социальная акция«Милосердие» октябрь, 

декабрь,май 

Председательорганизации, 

командиры отрядов 
5 Тимуровский десант апрель ТимоненковаЕ.Л. 

6 Участие в проектах и акциях РДШ В течение года ТимоненковаЕ.Л. 

 

Модуль«Работа с родителями» 

№ Содержание Сроки Ответственный 

1 Проведение тематических родительских 

собраний по формированию 

законопослушного поведения учащихся. 

Выборы классных родительских комитетов, 

планирование работы. Изучение мотивов и 

1-янеделя 

сентября 

Классные руководители 

 

 потребностей родителей.Привлечение 

родителей в организации и 

проведении внеклассных 

мероприятий, походов, 
экскурсий. 

  

2 Диагностика семей первоклассников,семей 

вновь прибывших учащихся, выявление 

асоциальных семей, формирование 

социального паспорта класса, списков на 

горячеепитание,подвоз 

1-2недели 

сентября 

Социальный педагог, 

классныеруководители 

3 Информационное оповещение через классные 

группы 

  



211  

 

4 «Родительский патруль» 3-я неделя 
каждого месяца 

ТимоненковаЕ.Л. 

5 Родительский контроль питания  СтаростинаВ.П. 

6 Индивидуальные беседы, консультации 

родителей по вопросам воспитания и обучения 

детей 

по 

необходимости 

администрация школы, 

классные руководители, 

психолог, 
социальный педагог 

7 Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями по вопросам 

воспитания,обучения детей 

ПоплануСовета 

профилактики 

Социальный педагог 

8 Участие родителей в классных праздниках и 

акциях 

По плану 
классных 

руководителей 

Классные руководители 

9 Участие родителей в 
общешкольном туристическом 
слёте 

май Классные руководители 
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СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Система условий реализации программы начального общего образования,созданная в МКОУ МСОШ № 1, 

направлена на: 

▪ достижение обучающимися планируемых результатов освоения программы начального общего 

образования, в том числе адаптированной; 

▪ развитиеличности,еёспособностей,удовлетворениеобразовательныхпотребностейиинтересов, 

самореализацию обучающихся, в том числе одарённых, через организацию урочной и внеурочной 

деятельности, социальных практик, включая общественно полезную деятельность, профессиональные 

пробы, практическую подготовку, использование возможностей организаций дополнительного 

образования и социальных партнёров; 

▪ формированиефункциональнойграмотностиобучающихся(способностирешатьучебныезадачии 

жизненные проблемные ситуации на основе сформированных предметных, метапредметных 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; 

▪ индивидуализациюпроцессаобразования посредствомпроектированияиреализациииндивидуальных 

учебных планов, обеспечения эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 

педагогических работников; 

▪ участиеобучающихся,родителей(законныхпредставителей)несовершеннолетнихобучающихсяи 

педагогическихработниковвпроектированиииразвитиипрограммыначальногообщегообразованияи 

условий её реализации, учитывающих особенности развития и возможности обучающихся; 

▪ включениеобучающихсявпроцессыпреобразованиясоциальнойсреды(класса,школы), 

формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации социальных 
проектов и программ при поддержке педагогических работников; 

▪ формированиеуобучающихсяпервичногоопытасамостоятельнойобразовательной,общественной, 

проектной, учебно-исследовательской, спортивно-оздоровительной и творческой деятельности; 

▪ формирование у обучающихся экологической грамотности,навыковздоровогоибезопасногодля 

человека и окружающей его среды образа жизни; 

▪ использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий, 

направленных в том числе на воспитание обучающихся и развитие различных форм наставничества; 

▪ обновлениесодержанияпрограммыначальногообщегообразования,методикитехнологийеё 

реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся с учётом национальных и 

культурных особенностей субъекта Российской Федерации; 

▪ эффективное  использованиепрофессионального   итворческогопотенциалапедагогическихи 

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 реализациинастоящейобразовательнойпрограммыначальногообщегообразованияврамкахсетевого 

взаимодействия используются ресурсы иных организаций, направленные на обеспечение качества условий 

реализации образовательной деятельности1. 
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№ 

Наименование организации 

(юридического лица), 

участвующего 

в реализации сетевой 

образовательнойпрограммы 

Ресурсы, 

используемые 

при реализации основной 

образовательнойпрограммы 

Основанияиспользования 

ресурсов 

(соглашение,договор 

и т. д.) 

1 МКОУ ДО Мосальский дом 

творчества 
аудиторный фонд, технические 

средства,программноеобеспечение; 

художественный, методический и 

медиафонды; оказание 

образовательныхиинформационно- 

развлекательных услуг; 

рекламноинформационная 

поддержка) 

Договор. 

2 Муниципальное казённое 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Детско- 

юношеская спортивная школа» 

Мосальского района. 

Материально-технический фонд Договор 

 

 

 

Кадровые условия реализации основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Для реализации программы начального общего образования МКОУ МСОШ № 1 укомплектована 

кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, связанных с достижением целей и 

задач образовательной деятельности. 

Обеспеченность кадровыми условиями включает в себя: 

▪ укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящимиииными 

работниками; 

▪ уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации, 

участвующихвреализацииосновнойобразовательной программы и создании условий для её разработки 
и реализации; 

▪ непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательной 

организации, реализующей образовательную программу начального общего образования. 

Укомплектованность образовательной организации педагогическими,руководящими и иными 
работниками характеризируется замещением 100 % вакансий, имеющихся в соответствии с утверждённым 
штатным расписанием. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации,участвующих в 

реализации основной образовательной программы и создании условий для её разработки и реализации, 

характеризуется наличием документов о присвоении квалификации, соответствующей должностным 

обязанностям работника. 

 

 

Категория 

работников 

Подтверждение уровня 

квалификациидокументами 

об образовании 

(профессиональной 
переподготовке) 

(%) 

 

Подтверждение уровня квалификации 

результатами аттестации 

  
На 

соответствие 

занимаемой 

должности 

квалификационная 

категория 

(%) 
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(%) 

 

Педагогические 

работники 

23 педагога-100%документ о 

профессиональном 

образовании 

12человек–52% Высшая категория:3 

человека–13% 

Первая категория:6 

человек–26 % 

Руководящие 

работники 

2 заместителя директора 100% 
 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников. 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового потенциала 
образовательной организации является обеспечение адекватности системы непрерывного педагогического 
образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

Непрерывность профессионального развития педагогических и иных работников образовательной 

организации, участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы начального 

общего образования, характеризуется долей работников, повышающих квалификацию не реже 1 раза в 3 

года. 

При этом могут быть использованы различные образовательные организации, имеющие 

соответствующую лицензию. 

В ходе реализации основной образовательной программы предполагается оценка качества и 

результативности деятельности педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также 

определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность работников 

образования к реализации ФГОС начального общего образования: 

— обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей современного 
образования; 

— освоение системы требований к структуре основной образовательной программы, результатам её 
освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности 
обучающихся; 

— овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необходимыми для 
успешного решения задач ФГОС начального общего образования. 

Однимизважнейшихмеханизмовобеспечениянеобходимогоквалификационногоуровняпедагогических 

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 начального общего образования. 

Актуальные вопросы реализации программы начального общего образования рассматриваются 

методическими объединениями, действующими в образовательной организации, а также методическими и 

учебно-методическими объединениями в сфере общего образования, действующими на муниципальном 

уровне. 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 

Психолого-педагогические условия, созданные в МКОУ МСОШ № 1, обеспечивают исполнение 

требований ФГОС НОО к психолого-педагогическим условиям реализации основной образовательной 

программы начального общего образования, в частности: 

1) обеспечивают преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности при 
реализации образовательных программ начального, основного и среднего общего образования; 

2) способствуют социально-психологической адаптации обучающихся к условиям образовательной 
организации с учётом специфики их возрастного психофизиологического развития, включая особенности 
адаптации к социальной среде; 

3) способствуют формированию и развитию психолого-педагогической компетентности работников 
школы и родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

4) обеспечивают профилактикуформированияуобучающихсядевиантныхформповедения,агрессиии 
повышенной тревожности. 

В МКОУ МСОШ № 1 психолого-педагогическое сопровождение реализации программы начального 

общего образования осуществляется квалифицированными специалистами: педагогом-психологом; 

логопедом; социальным педагогом. 

В процессе реализации основной образовательной программы начального общего образования школа 

обеспечивает психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отношений 

посредством системной деятельности и отдельных мероприятий, обеспечивающих: 
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— формированиеиразвитиепсихолого-педагогическойкомпетентностивсехучастниковобразовательных 
отношений; 

— сохранениеиукрепление психологическогоблагополучияипсихическогоздоровьяобучающихся; 

— поддержкаисопровождениедетско-родительскихотношений; 

— формированиеценностиздоровьяибезопасногообразажизни; 

—  дифференциацияииндивидуализацияобученияивоспитаниясучётомособенностейкогнитивногои 
эмоционального развития обучающихся; 

—  мониторингвозможностейиспособностейобучающихся,выявление,поддержкаисопровождение 
одарённых детей; 

— созданиеусловийдляпоследующегопрофессиональногосамоопределения; 

— формированиекоммуникативныхнавыковвразновозрастнойсредеисредесверстников; 

— поддержкадетскихобъединений,ученического самоуправления; 

— формированиепсихологическойкультурыповедениявинформационнойсреде; 

Психолого-педагогическая поддержка участников образовательных отношений реализуется 

диверсифицировано, на уровне образовательной организации, классов, групп, а также на индивидуальном 

уровне. 

В процессе реализации основной образовательной программы используются такие формы психолого- 

педагогического сопровождения, как: 

▪ диагностика,направленнаянаопределениеособенностейстатусаобучающегося,котораяможет 

проводиться на этапеперехода обучающегося на следующий уровень образованияи вконцекаждого 

учебного года; 

 

№ Наименованиеработы Направлениедеятельности 
РазделООП, Категория Планируемы Методики, Форма 

направление йрезультат программы, отчетност 

деятельности  методически и 
  е и  

  диагностичес  

  кие  

  материалы  

Диагностическоенаправление 

октябрь 

4.4. Исследованиепроцесса Психологичес Обучающихся1-х Выводыпо «Диагностиче Аналитичес 
адаптациикобучениюв кое классов,классные изучению ская каясправка. 

начальномзвенедля сопровожден руководителии эмоционально программа Сводная 

созданияпсихолого- иеФГОС родители -волевой и изучения таблица 

педагогическихусловий,   поведенческо адаптации результатов 

способствующихуспешному   йсфер первоклассни диагностиче 

обучению   первоклассни ковкшколе»: ского 
   ков. 1.Методика исследовани 
   Выявление «Беседао яучащихся 
   адаптациик школе»(Т.А. 1-х классов 
   учебной Нежновой). (социально- 
   деятельности. 2.Методика психологиче 
   Выявление исследования ский 
   детейс мотивации мониторинг 
   трудностями ученияМ.Р. –адекватная 
   адаптации. Гинзбург. ориентировк 
   Определение 3. а вновых 
   зоныи Проективная социальных 
   содержания методика условиях) 
   возможных диагностики  

   проблем школьной  

   адаптации. тревожности  

   Определение (А.М.  

   степени Прихожан).  

   выраженност 4. Цветовой  

   и мотивации тестЛюшера  
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    учения (модификаци 

я Л.А. 

Ясюковой). 
5. Изучение 

поведенчески 

х 

особенностей 

учащихся. 

 

Апрель 

4.1 
8. 

Диагностика уровня 

актуальногоразвития 

обучающихся 

Работав 
ПМПк 

Обучающиеся 
школы 

Подготовка 

документовна 

ПМПк и 

выработка 

рекомендаций 

Методикана 

выявление 

уровня 

актуального 
развития 
обучающихся 

Документы 

на ПМПк и 

списки 

обучающихс 

я 

4.1 Изучение особенностей Психологичес Обучающиеся Выявление Личностные Аналитичес 
9. Психосоциального развития, кое 1-4-х классов сформирован УУД каясправка 

 уровняразвитияличностных сопровожден  ности -Беседао (позапросу) 
 УУД(итоговаядиагностика, иеФГОС  внутренней школе  

 выборочноилипозапросу)   позиции (мотивационн  

   школьника, ыйвариант)  

   выявление (Т.А.  

   мотивации Нежнова,Д.Б.  

   учения. Эльконин,  

   Выявление А.Л.Венгер)  

   адекватности (1 кл).  

   понимания -Методика  

   учащимся выявления  

   причин характера  

   успеха/неуспе атрибуции  

   хав успеха/неуспе  

   деятельности Ха  

   (самооценка). (4 кл).  

   Выявление -Методика  

   сформирован мотивации  

   ности (Н.Г.  

   познавательн Лусканова)  

   ыхинтересов. «Незавершён  

   Выявление наясказка»  

   сформирован (1-4кл).  

   ности - Методика  

   Я-концепция. КТОЯ?  

   Выявление (модификаци  

   рефлексивной ямет.Куна)  

   самооценки (3-4кл).  

   учебной - Методика  

   деятельности. «Рефлексивна  

   Выявление ясамооценка  

   особенностей учебной  

   личностного деятельности  

   развития. »(3-4 кл).  

   Выявление - Методика  

   уровнянормы «Хороший,  

   взаимопомощ плохой  

   и. ребёнокия»  

   Выявление (1-2кл).  

   уровня Индивидуаль  

   моральной ная беседа  

 

    дицентрации. 
Выявление 
степени 

«Оценка 
усвоения 
нормы 
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    дифференциа 
ции 
конвенциальн 
ых и 
моральных 
норм. 

взаимопомощ 
и» (1-2 кл). 
Модификаци 
оннаязадача 
Ж.Пиаже(3- 
4кл). 
-ОпросникЕ. 
Кургановой 
«Оцени 
поступок»(1- 
4кл). 

 

консультирование педагогов и родителей (законных представителей), которое осуществляется педагогическим 

работником и психологом с учётом результатов диагностики, а также администрацией образовательной 

организации; 

 

№ Наименование работы Направление деятельности 

Раздел ООП, 

направление 

деятельности 

Категория Планируемы 

й результат 

Методики, 

программы, 

методически 

е и 
диагностичес 
кие 
материалы 

Форм 

а 

отчетн 

ости 

1.консультативное направление 
 В течение года 

1.1. Оказание консультативной Психологическое Педагоги, Повышение Методически Журнал 

помощи всем участникам сопровождение родители, психологичес еразработки индиви 

образовательного процесса: обучающихся1-11 обучающиеся кой  дуальн 

родителям,классным классов 1-11классов компетентнос  ыхи 

руководителям,учителям-   ти,  группов 

предметникам,учащимсяпо   рекомендации  ых 

проблемамобучения,     консуль 

воспитания,развития (по     таций, 
запросу)     методи 

     ческая 
     копилка 

1.2. Оказаниеконсультативной Психологическое Родители, Повышение Методически Журнал 

помощиобучающимсяи сопровождение обучающиеся психологичес еразработки индиви 

членамихсемей, обучающихся1-11 1-11классов кой  дуальн 

находящихсяв трудной классовичленових  компетентнос  ыхи 

жизненнойситуации(по семей  ти,  группов 

запросу)   рекомендации  ых 
     консуль 
     таций, 
     методи 
     ческая 
     копилка 

▪ профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 

 

2.КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

сентябрь-май 
 Групповая коррекционно-развивающая работа 

5.1. Проведение развивающих 
занятий 

Психологическое 
сопровождение 

Обучающиеся 
1-х классов 

Психологическа 
Я помощь 

«Первый раз 
в первый 

Журна 
л 
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  обучающихся  обучающимся класс» учёта 
групп 
овых 

форм 
работ 
ы 

Индивидуальная коррекционно-развивающая работа 

5.4. Индивидуальныезанятияс Психологическое Обучающиеся Выявление Методически Журна 

обучающимися,имеющими сопровождение ОВЗ проблемныхзон. еразработки л 

статусОВЗ обучающихсяс  Выработка психологичес индив 
 ОВЗ  индивидуальных кихигр, идуал 
   маршрутов упражнений, ьной 
   коррекциии тренингов корре 
   развития  кцион 
     но- 
     развив 
     ающе 
     й 
     работ 
     ы 

5.5. Индивидуальныезанятияс Психологическое Обучающиеся Выявление Методически Журна 

обучающимися«группы сопровождение «группы проблемныхзон. еразработки л 

риска»,состоящиминаучете обучающихся риска» Выработка психологичес индив 

вПДНиВШК «группыриска»  индивидуальных кихигр, идуал 
   маршрутов упражнений, ьной 
   коррекциии тренингов корре 
   развития  кцион 
     но- 
     развив 
     ающе 
     й 
     работ 
     ы 

Финансово-экономические условия реализации образовательной программы начального общего образования 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общего образования 

опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на 

получение общедоступного и бесплатного начального общего образования.Объём действующих расходных 

обязательств отражается в муниципальном задании образовательной организации. 

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и (или) объём 
(содержание) муниципальной услуги (работы), а также порядок её оказания (выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общего образования 

казённого учреждения осуществляется исходя из расходных обязательств на основе муниципального 

задания по оказанию муниципальных образовательных услуг,— на основании бюджетной сметы. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

начального общего образования в общеобразовательных организациях осуществляется в соответствии с 

нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов Российской Федерации. 

При этом формирование и утверждение нормативов финансирования муниципальной услуги по 

реализации программ начального общего образования осуществляются в соответствии с общими 

требованиями к определению нормативных затрат на оказание муниципальных услуг в сфере начального 

общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования детей и взрослых. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы начального общего образования — 

гарантированный минимально допустимый объём финансовых средств в год в расчёте на одного 

обучающегося, необходимый для реализацииобразовательной программыначальногообщегообразования, 

включая: 

▪  Расходы на оплату труда работников,участвующих в разработке и реализации образовательной 

программы начального общего образования; 

▪ Расходы на приобретение учебников и учебных пособий,средств обучения; 

 

▪ Прочие расходы(за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, 

осуществляемых из местных бюджетов). 
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Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги в сфере образования определяются по 

каждому виду и направленности образовательных программ с учётом форм обучения, типа 

образовательной организации, сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных 

технологий, обеспечения дополнительного профессионального образования педагогическим работникам, 

обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учётом 

иных предусмотренных законодательством особенностей организации и осуществления образовательной 

деятельности (для различных категорий обучающихся) в расчёте на одного обучающегося, если иное не 

установлено законодательством РФ или субъекта РФ. 

 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счёт средств местных бюджетов финансовое 

обеспечение предоставления начального общего образования муниципальными общеобразовательными 

организациями в части расходов на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

начального общего образования, расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств 

обучения, игр, игрушек сверх норматива финансового обеспечения, определённого субъектом Российской 

Федерации. 

 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по организации 

предоставления общего образования в расходы местных бюджетов включаются расходы, связанные с 

организацией подвоза обучающихся к образовательным организациям и развитием сетевого 

взаимодействия для реализации основной образовательной программы начального общего образования 

(при наличии этих расходов). 

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части направления и расходования 

средств муниципального задания. И самостоятельно определяет долю средств, направляемых на оплату 

труда и иные нужды, необходимые для выполнения муниципального задания, придерживаясь при этом 

принципа соответствия структуры направления и расходования бюджетных средств структуре норматива 

затрат на реализацию образовательной программы начального общего образования (заработная плата с 

начислениями, прочиетекущиерасходынаобеспечениематериальныхзатрат,непосредственносвязанныхс 

учебной деятельностью общеобразовательных организаций). 

Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг включают в себя затраты на оплату труда 

педагогических работников с учётом обеспечения уровня средней заработной платы педагогических 

работников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую работу, определяемого в 

соответствии сУказамиПрезидента Российской Федерации, нормативно-правовымиактами 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 нормативыфинансовогообеспечения, немогут быть нижеуровня, соответствующегосредней 

заработной плате в соответствующем субъекте Российской Федерации, на территории которого 

расположены общеобразовательные организации. 

В связи с требованиями ФГОС НОО при расчёте регионального норматива учитываются затраты 

рабочего времени педагогических работников образовательных организаций на урочную и внеурочную 

деятельность. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в пределах объёма 

средств образовательной организации на текущий финансовый год, установленного в соответствии с 

нормативами финансового обеспечения, определёнными органами государственной власти субъекта 

Российской Федерации, количеством обучающихся, соответствующими поправочными коэффициентами 

(при их наличии) и локальным нормативным актом образовательной организации, устанавливающим 

положение об оплате труда работников образовательной организации. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются локальными 

нормативными актами образовательной организации. В локальных нормативных актах о стимулирующих 

выплатах определены критерии и показатели результативности и качества деятельности образовательной 

организации и достигнутых 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 педагогическими работниками современных педагогических технологий, в том числе 

здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового педагогического 

опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др. 

Образовательнаяорганизациясамостоятельноопределяет: 

▪ соотношениебазовойистимулирующейчастейфондаоплатытруда; 

 

▪ соотношениефонда оплаты труда руководящего, педагогического, административно-хозяйственного, 

производственного, учебно-вспомогательного и иного персонала; 
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▪ соотношениеобщейиспециальнойчастейвнутрибазовойчастифондаоплатытруда; 

 

▪ порядокраспределениястимулирующейчастифондаоплатытрудавсоответствиисрегиональнымии 

муниципальными нормативными правовыми актами. 

Враспределениистимулирующейчастифондаоплатытрудаучитываетсямнениеколлегиальныхорганов 
управленияобразовательнойорганизации. 

Примерный календарный учебный график реализации образовательной программы, примерные условия 

образовательнойдеятельности,включаяпримерныерасчётынормативныхзатратоказаниягосударственных 

услуг пореализации образовательной программы разрабатываются в соответствии сФедеральным законом 

№273-ФЗ«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»(ст.2,п.10). 

Примерный расчёт нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной 

программыначального общего образованиясоответствуетнормативнымзатратам,определённымПриказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 22 сентября 2021 г. № 662 «Об утверждении общих 

требований к определению нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в 

сфередошкольного, 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, 

профессионального обучения, применяемых при расчёте объёма субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 

услуг (выполнение работ) государственным (муниципальным) учреждением» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Россий Федерации 15 ноября 2021 г., регистрационный № 65811). 

Примерный расчёт нормативных затрат оказания муниципальных услуг по реализации образовательной 

программы начального общего образования определяет нормативные затраты субъекта Российской 

Федерации (муниципального образования), связанные с оказанием государственными (муниципальными) 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, государственных услуг по реализации 

образовательных программ в соответствии с Федеральным законом«Об образовании в Российской 

Федерации» (ст. 2, п. 10). 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных образовательной организацией на очередной финансовый год. 
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3.5.4.Информационно-методические условия реализации программы начального общего 

образования. 

 

Информационно-образовательная средакак условие реализации программы начального общего 

образования 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО реализация программы начального общего образования 

обеспечивается современной информационно-образовательной средой. 
Под информационно-образовательной средой (ИОС) образовательной организации понимается 

открытая педагогическая система, включающая разнообразные информационные образовательные ресурсы, 

современные информационно-коммуникационные технологии, способствующие реализации требований 
ФГОС. 

Основными компонентами ИОС являются: 
▪ учебно-методическиекомплектыповсемучебнымпредметамнаязыкахобучения,определенныхучредителем 

образовательной организации; 

▪ учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, печатные средства надлежащего качества 
демонстрационные и раздаточные, экранно-звуковые средства, мультимедийные средства); 

▪ фонддополнительнойлитературы(детскаяхудожественнаяинаучно-популярнаялитература,справочно- 
библиографические и периодические издания). 

Образовательной организацией применяются информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), в 

том числе с использованием электронных образовательных ресурсов и ресурсов Интернета, а также 

прикладные программы, поддерживающие административную деятельность и обеспечивающие 

дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений как внутри образовательной 

организации, так и с другими организациями социальной сферы и органами управления. 

Функционирование ИОС требует наличия в образовательной организации технических средств и 

специального оборудования. 

Образовательная организация должна располагать службой технической поддержки ИКТ. 

Информационно-коммуникационные средства и технологии обеспечивают: 

▪ достижение личностных, предметных и метапредметных результатов обучения при реализации 

требований ФГОС НОО; 

▪ формированиефункциональнойграмотности; 

▪ доступкучебнымпланам,рабочимпрограммамучебныхпредметов,курсоввнеурочнойдеятельности; 

▪ доступкэлектроннымобразовательнымисточникам,указаннымврабочихпрограммахучебных 

предметов, с целью поиска и получения информации (учебной и художественной литературе, 

коллекциям медиаресурсов на съёмных дисках, контролируемым ресурсам локальной сети и 

Интернета); 

▪ организациюучебнойивнеурочнойдеятельности,реализациякоторыхпредусмотренасприменением 

электронного обучения, с использованием электронных пособий (обучающих компьютерных игр, 
тренажёров, моделей с цифровым управлением и обратной связью); 

▪ реализациюиндивидуальных образовательных планов, осуществлениесамостоятельной 

образовательной деятельности обучающихся при поддержке педагогических работников; 

▪ включение обучающихся в проектно-конструкторскую и поисково-исследовательскую 

деятельность; 

▪ проведениенаблюденийиопытов,втомчислесиспользованиемспециальногоицифрового 

оборудования; 

▪ фиксациюихранениеинформацииоходеобразовательногопроцесса; 
 

▪ проведениемассовыхмероприятий,досугаспросмотромвидеоматериалов,организацию 

театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием и освещением; 

▪ взаимодействиемеждуучастникамиобразовательногопроцесса,втомчислесинхронноеи(или) 

асинхронное взаимодействие посредством локальной сети и Интернета; 

▪ формированиеихранениеэлектронногопортфолиообучающегося. 
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При работе в ИОС должны соблюдаться правила информационной безопасности при осуществлении 

коммуникации в школьных сообществах и мессенджерах, поиске, анализе и использовании информации в 

соответствии с учебной задачей, предоставлении персональных данных пользователей локальной сети и 

Интернета. 

 

Требованиякучебно-методическомуобеспечениюобразовательнойдеятельностивключают: 

▪ параметрыкомплектностиоснащенияобразовательнойорганизации; 
 

▪ параметрыкачестваобеспеченияобразовательнойдеятельности. 

Материально-технические условия реализации 

основной образовательной программы 

Материально-техническая база МКОУ МСОШ № 1 обеспечивает: 

возможность достижения обучающимися результатов освоения программы начального общего образования; 

безопасность и комфортность организации учебного процесса; 

соблюдениесанитарно-эпидемиологическихправилигигиеническихнормативов; 

возможность для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья к объектам инфраструктуры организации. 

В образовательной организации должны быть разработаны и закреплены локальным актамиперечни 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, утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации 28 

октября 2013 г. № 966, а также соответствующие приказы и методические рекомендации, в том числе: 

СП2.4.3648-20«Санитарно-эпидемиологическиетребованиякорганизациямвоспитанияиобучения,отдыхаи 

оздоровлениядетейимолодёжи»,утверждённыепостановлениемГлавногосанитарноговрачаРоссийскойФедерации № 

2 от 28 сентября 2020 г.; 

СанПиН1.2.3685-21«Гигиеническиенормативыитребованиякобеспечениюбезопасностии(или)безвредности 

длячеловекафакторовсредыобитания»,утверждённыепостановлениемГлавногосанитарноговрачаРоссийской 
Федерации № 2 от 28 января 2021 г. 

переченьучебников,допущенныхкиспользованиюприреализацииимеющихгосударственнуюаккредитацию 

образовательныхпрограммначальногообщего,основногообщего, среднегообщегообразования(всоответствии с 
действующим Приказом Министерства просвещения РФ); 

ПриказМинистерствапросвещенияРоссийскойФедерацииот03.09.2019г.№465«Обутвержденииперечня 

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 субъектахРоссийскойФедерации(исходяизпрогнозируемойпотребности)новыхместв 

общеобразовательныхорганизациях,критериев егоформированияитребованийкфункциональномуоснащению, а 

также норматива стоимости оснащения одного места обучающегося указанными средствами обучения и 

воспитания» (зарегистрирован 25.12.2019 № 56982); 

аналогичные перечни, утверждённые региональными нормативными актами и локальными актами 

образовательной организации,разработанныесучётомособенностей реализацииосновной образовательной 
программы в образовательной организации; 

Федеральныйзаконот29декабря2010г.№436-ФЗ«Озащитедетейотинформации,причиняющейвредих 

здоровьюиразвитию»(СобраниезаконодательстваРоссийскойФедерации,2011,№1,ст.48;2021,№15,ст. 

2432); 

Федеральный закон от 27июля2006г.№152-ФЗ«Оперсональныхданных»(Собраниезаконодательства Российской 

Федерации, 2006, № 31, ст. 3451; 2021, № 1, ст. 58). 
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Взональнуюструктуруобразовательнойорганизациивключены: 

входнаязона; 

учебныеклассысрабочимиместамиобучающихсяипедагогическихработников; 

учебные кабинеты для занятий технологией, музыкой; 

библиотека; 

 

спортивныйзал; 

помещениядляпитанияобучающихся,атакжедляхраненияиприготовленияпищи,обеспечивающиевозможность 

организации качественного горячего питания; 

административныепомещения; 

гардероб, санузлы; 

участки (территории) с целесообразным набором оснащённых зон. 

Составиплощадиучебныхпомещенийпредоставляютусловиядля: 

▪ начальногообщегообразованиясогласноизбраннымнаправлениямучебногопланавсоответствиис 

ФГОС НОО; 

▪ организациирежиматрудаиотдыхаучастниковобразовательногопроцесса; 

▪ размещениявклассахикабинетахнеобходимыхкомплектовспециализированноймебелииучебного 

оборудования,отвечающихспецификеучебно-воспитательногопроцессаподанномупредметуили циклу 

учебных дисциплин. 

Восновнойкомплект школьноймебелииоборудованиявходят: 

▪ доска классная; 
 

▪ стол учителя; 
 

▪ стул учителя (приставной); 
 

▪ кресло для учителя; 
 

▪ стол ученический(регулируемый по высоте); 

▪ стул ученический(регулируемый по высоте); 
 

▪ шкаф для хранения учебных пособий; 
 

▪ стеллаж демонстрационный; 
 

▪ стеллаж/шкаф для хранения личных вещей. 

Мебель, приспособления, оргтехника и иное оборудование отвечают требованиям учебного назначения, 

максимально приспособлены к особенностям обучения, имеют сертификаты соответствия принятой 

категории разработанного стандарта (регламента). 

В основной комплект технических средств входят: 

▪ компьютер/ноутбукучителя; 
 

▪ многофункциональное устройство/принтер,сканер,ксерокс; 

▪ сетевой фильтр; 
 

▪ документ-камера. 

Учебные классы и кабинеты включают следующие зоны: 

▪ рабочее место учителя с пространством для размещения частоиспользуемого оснащения; 
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▪ рабочую зону обучающихся с местом для размещения личных вещей; 
 

▪ пространство для размещения и хранения учебного оборудования.. 

Комплекты оснащения классов, учебных кабинетов, иных помещений и зон внеурочной деятельности 

формируются в соответствии со спецификой школы и включают учебно- наглядные пособия, 

сопровождающиеся инструктивно-методическими материалами по использованию их в образовательной 

деятельности в соответствии с реализуемой рабочей программой. 

На основе СанПиНов оценивается наличие и размещение помещений, необходимого набора зон (для 

осуществления образовательной деятельности, активной деятельности и отдыха, хозяйственной деятельности, 

организации питания),их площадь, освещённость, воздушно-тепловой режим, обеспечивающие безопасность и 

комфортность организации учебно-воспитательного процесса. 

Комплектование классов и учебных кабинетов формируется с учётом: 

▪ возрастных и индивидуальных психологических особенностей обучающихся; 
 

▪ ориентации на достижение личностных,метапредметных и предметных результатов обучения; 
 

▪ необходимости и достаточности; 
 

▪ универсальности,возможности применения одних и тех же средств обучения для решения комплекса 

задач. 

Интегрированным результатом выполнения условий реализации программы начального общего 
образования должно быть создание комфортной развивающей образовательной среды по отношению к 

обучающимся и педагогическим работникам: 

▪ обеспечивающейполучениекачественногоначальногообщегообразования,егодоступность, 

открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего 

общества, воспитание обучающихся; 

▪ гарантирующей безопасность, охрану и укрепление физического, психического здоровья и 

социального благополучия обучающихся. 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Условия реализации основной образовательной программы: 

▪ соответствие требованиям ФГОС; 

▪ гарантия сохранности и укрепления физического,психологического и социального здоровья 

обучающихся; 

▪ обеспечение достижения планируемых результатов освоения примерной основной 

образовательной программы; 

▪ учёт особенностей образовательной организации, её организационной структуры, 

запросов участников образовательного процесса; 

▪ предоставлениевозможностивзаимодействияссоциальнымипартнёрами,использованияресурсов 

социума. 

Раздел«Условия реализации программ начального общего образования»должен содержать: 

▪ описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-технических, 

информационно-методических условий и ресурсов; 

▪ обоснованиенеобходимыхизмененийвимеющихсяусловияхвсоответствиисцелямииприоритетами 

образовательной организации при реализации учебного плана; 

▪ переченьмеханизмовдостиженияцелевыхориентироввсистемеусловийреализациитребований 

ФГОС; 

▪ сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий реализации 

требований ФГОС; 
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▪ систему мониторинга и оценки условий реализации требованийФГОС. 

Описание системы условий реализации образовательной программы должно базироваться на результатах 

проведённой в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической 

деятельности, включающей: 

▪ анализ имеющихся условий и ресурсов реализации образовательной программы начального общего 

образования; 

▪ установление степени соответствия условий и ресурсов образовательной организации требованиям 

ФГОС, а также целям и задачам образовательной программы образовательной органи- зации, 
сформированным с учётом потребностей всех участников образовательной деятельности; 

▪ выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях для 

приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

 

▪ разработкумеханизмовдостиженияцелевыхориентироввсистемеусловийдляреализации 

требований ФГОС с привлечением всех участников образовательной деятельности и возможных 

партнёров; 

▪ разработкусетевогографика (дорожной карты)созданиянеобходимой системы условийдля 

реализации требований ФГОС; 

▪ разработкумеханизмовмониторинга,оценкиикоррекцииреализациипромежуточныхэтаповсетевого 

графика (дорожной карты). 
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Дорожная карта 

 

Направление 

мероприятий 
Мероприятия Сроки реализации 

I. Нормативное 

обеспечение 

введенияФГОСН 

ОО 

1.Наличие решения органа государственно-общественного 

управления (совета школы, управляющего совета, 

попечительского совета) о введении в образовательной 

организации ФГОС НОО 

Январь 2022г 

2. Разработка на основе программы начального общего 

образования основной образовательной программы(ООП) 

образовательной организации 

Февраль2022г 

3.Утверждение ООП организации,осуществляющей 
образовательную деятельность 

Май2022г 

4.Обеспечение соответствия нормативной базы школы 

требованиям ФГОС НОО 

Март 2022г 

5. Приведение должностных инструкций работников 

образовательной организации в соответствие с 

требованиями ФГОС НОО, тарифно-квалификационными 

характеристиками и профессиональным стандартом 

Апрель2022г 

6.Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС 

НОО 

Апрель2022г 

7.Определение списка учебников и учебныхпособий, 

используемых в образовательной деятельности в 

соответствии с ФГОС НОО 

Апрель2022г 

8. Разработка локальных актов, устанавливающих 

требования к различным объектам инфраструктуры 

образовательной организации с учётом требований к 

необходимой и достаточной оснащённости учебной 

деятельности 

Апрель2022г 

 
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 достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы; 

— Положения об организации 

домашней работы обучающихся; 

— Положения о формах получения образования; 

Январь-Май2022г 

II.Финансовое 

обеспечение 

введения 

ФГОС НОО 

1. Определение объёма расходов, необходимых для 

реализации ООП и достижения планируемых результатов 

Январь-Май2022г 

2.Корректировка локальных актов(внесение изменений Январь-Май2022г 



227  

 

Направление 

мероприятий 
Мероприятия Срокиреализации 

 
вних),регламентирующих установление заработной платы 

работников образовательной организации, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров 

премирования 

 

3.Заключение дополнительных соглашений к трудовому 

договору с педагогическими работниками 
Январь-Май2022г 

III. 
Организационно 

е обеспечение 

введения ФГОС 

НОО 

1. Обеспечение координации взаимодействия участников 

образовательных отношений по организации введения ФГОС 

НОО 

Январь-Май2022г 

2. Разработка и реализация моделей взаимодействия 

образовательных организаций и организаций 

дополнительного образования,обеспечивающих организацию 

внеурочной деятельности 

Январь-Май2022г 

3. Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и 

родителей (законных представителей) по использованию 

часов вариативной части учебного плана и внеурочной 

деятельности 

Январь-Май2022г 

4. Привлечение органов государственно-общественного 

управления образовательной организацией к проектированию 

основной образовательной программы начального общего 

образования 

Январь-Май2022г 

IV. Кадровое 

обеспечение 

введения ФГОС 

НОО 

1.Анализ кадрового обеспечения введения и реализации 

ФГОС НОО 

Апрель–май2022г 

2. Создание (корректировка) плана-графика повышения 

квалификации педагогических и руководящих работников 

образовательной организации в связи с введением 

ФГОС НОО 

Январь-Май2022г 

3.Разработка (корректировка)плананаучно-методической 

работы (внутришкольного повышения квалификации) 

с ориентацией на проблемы введения ФГОС НОО 

Январь-Май2022г 

V. 

Информационно 

е обеспечение 

введения ФГОС 

НОО 

1.Размещение на сайте образовательной организации 

информационных материалов о введенииФГОСНОО 

Март 2022г 

2. Широкое информирование родителей (законных 

представителей)как участников образовательного процесса 

о введении и реализации ФГОС НОО 

Март–июнь 2022г 

3. Обеспечение публичной отчётности образовательной 

организации о ходе и результатах введения и реализации 

ФГОС НОО 

Сентябрь–декабрь 

2022г 

VI. 1.Характеристика материально-технического обеспечения Март–июнь 2022г 
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Направление 

мероприятий 
Мероприятия Сроки реализации 

Материально- 

техническое 

обеспечение 

введенияФГОС 

НОО 

введения и реализации ФГОС НОО 
 

2.Обеспечение соответствия материально-технической базы 

образовательной организации требованиям ФГОС НОО 

Март–сентябрь 

2022г 

3. Обеспечение соответствия условий реализации ООП 

противопожарным нормам, санитарно-эпидемиологическим 

нормам,нормам охраны труда работников образовательной 

организации 

Март–сентябрь 

2022г 

4. Обеспечение соответствия информационно- 

образовательной среды требованиям ФГОС НОО: 

укомплектованность библиотечно-информационного центра 

печатными и электронными образовательными ресурсами; 

наличие доступа образовательной организации к 

электронным образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещённым в федеральных, региональных и иных базах 

данных; 

наличие контролируемого доступа участников 

образовательных отношений к информационным 

образовательнымресурсамлокальнойсетииИнтернета 

Февраль – 

сентябрь2022г 
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	Модуль«Основыиудейскойкультуры»
	Модуль«Основы религиозныхкультурнародов России»
	Модуль«Основысветскойэтики»

	ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕИСКУССТВО
	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА (2)
	МЕСТОУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕИСКУССТВО»ВУЧЕБНОМПЛАНЕ
	СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГОПРЕДМЕТА
	Модуль«Графика»
	Модуль«Живопись»
	Модуль«Скульптура»
	Модуль«Декоративно-прикладноеискусство»
	Модуль«Архитектура»
	Модуль«Восприятиепроизведенийискусства»
	Модуль«Азбукацифровойграфики»
	Модуль«Графика» (1)
	Модуль«Живопись» (1)
	Модуль«Скульптура» (1)
	Модуль«Декоративно-прикладноеискусство» (1)
	Модуль«Архитектура» (1)
	Модуль«Восприятиепроизведенийискусства» (1)
	Модуль«Азбукацифровойграфики» (1)
	Модуль«Графика» (2)
	Модуль«Живопись» (2)
	Модуль«Скульптура» (2)
	Модуль«Декоративно-прикладноеискусство» (2)
	Модуль«Архитектура» (2)
	Модуль«Восприятиепроизведенийискусства» (2)
	Модуль«Азбукацифровойграфики» (2)
	Модуль«Графика» (3)
	Модуль«Живопись» (3)
	Модуль«Скульптура» (3)
	Модуль«Декоративно-прикладноеискусство» (3)
	Модуль«Архитектура» (3)
	Модуль«Восприятиепроизведенийискусства» (3)
	Модуль«Азбукацифровойграфики» (3)

	ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕИСКУССТВО» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
	МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ (1)
	1. Овладение универсальными познавательными действиямиПространственныепредставленияисенсорные способности:
	Базовыелогическиеиисследовательскиедействия:
	2. Овладениеуниверсальнымикоммуникативнымидействиями
	3. Овладениеуниверсальнымирегулятивнымидействиями

	ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ (2)
	1 КЛАСС
	Модуль«Графика»
	Модуль«Живопись»
	Модуль«Скульптура»
	Модуль«Декоративно-прикладноеискусство»
	Модуль«Архитектура»
	Модуль«Восприятиепроизведенийискусства»
	Модуль«Азбукацифровойграфики»

	2 КЛАСС
	Модуль«Графика»
	Модуль«Живопись»
	Модуль«Скульптура»
	Модуль«Декоративно-прикладноеискусство»
	Модуль«Скульптура» (1)
	Модуль«Декоративно-прикладноеискусство» (1)
	Модуль«Архитектура»
	Модуль«Восприятиепроизведенийискусства»
	Модуль«Азбукацифровойграфики»

	3 КЛАСС
	Модуль«Графика»
	Модуль«Живопись»
	Модуль«Скульптура»
	Модуль«Декоративно-прикладноеискусство»
	Модуль«Архитектура»
	Модуль«Восприятиепроизведенийискусства»
	Модуль«Азбукацифровойграфики»

	4 КЛАСС (1)
	Модуль«Графика»
	Модуль«Живопись»
	Модуль«Скульптура»
	Модуль«Декоративно-прикладноеискусство»
	Модуль«Архитектура»
	Модуль«Восприятиепроизведенийискусства»
	Модуль«Азбукацифровойграфики»

	МУЗЫКА
	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА (3)
	ЦЕЛИИЗАДАЧИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«МУЗЫКА»
	МЕСТОУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«МУЗЫКА»ВУЧЕБНОМПЛАНЕ
	СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА«МУЗЫКА»
	Mодуль№1«Музыкальнаяграмота»
	Модуль№2«НароднаямузыкаРоссии»
	Модуль№3«Музыканародовмира»
	Модуль№4«Духовнаямузыка»
	Модуль№5«Классическаямузыка»
	Модуль№6 «Современнаямузыкальнаякультура»
	Модуль№7«Музыкатеатраикино»
	Модуль№8«Музыкавжизничеловека»

	ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» НАУРОВНЕНАЧАЛЬНОГООБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ
	ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ (1)
	Гражданско-патриотическоговоспитания:
	Духовно-нравственноговоспитания:
	Эстетическоговоспитания:
	Ценностинаучногопознания:
	Физическоговоспитания,формированиякультурыздоровьяиэмоциональногоблагополучия:
	Трудовоговоспитания:
	Экологическоговоспитания:

	МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ (2)
	1. Овладениеуниверсальнымипознавательнымидействиями
	2. Овладениеуниверсальнымикоммуникативнымидействиями
	3. Овладениеуниверсальнымирегулятивнымидействиями

	ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ (3)
	Модуль№1«Музыкальнаяграмота»:
	Модуль№2«НароднаямузыкаРоссии»:
	Модуль№3«Музыканародовмира»:
	Модуль№4«Духовнаямузыка»:
	Модуль№5«Классическаямузыка»:
	Модуль№6 «Современнаямузыкальнаякультура»:
	Модуль№7«Музыкатеатраикино»:
	Модуль№8«Музыкавжизничеловека»:

	ТРУД (ТЕХНОЛОГИЯ)
	ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА ТРУД (ТЕХНОЛОГИЯ)
	ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ТРУД (ТЕХНОЛОГИЯ)
	МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ТРУД (ТЕХНОЛОГИЯ) В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
	СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ
	Основные модули курса Труд (Технология):
	1КЛАСС(33ч)
	2. Технологии ручной обработки материалов(15ч)
	3. Конструирование и моделирование(10ч)
	4. Информационно-коммуникативные технологии(2ч)
	Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень)
	2 КЛАСС(34ч)
	2. Технологии ручной обработки материалов(14ч)
	3. Конструирование и моделирование(10ч) (1)
	4. Информационно-коммуникативные технологии(2ч) (1)
	Универсальные учебныедействия
	3КЛАСС(34ч)
	2. Технологии ручной обработки материалов(10ч)
	3. Конструирование и моделирование(12ч)
	4. Информационно-коммуникативные технологии(4ч)
	Универсальные учебные действия
	4КЛАСС(34ч)
	2. Технологии ручной обработки материалов(6ч)
	3. Конструирование и моделирование(10ч) (2)
	4. Информационно-коммуникативные технологии(6ч)
	Универсальные учебные действия (1)

	ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ТРУД (ТЕХНОЛОГИЯ)
	МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
	ПознавательныеУУД:
	Работа с информацией:
	Коммуникативные УУД:
	Регулятивные УУД:
	Совместная деятельность:

	ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯКУРСА ТРУД (ТЕХНОЛОГИЯ)
	1класс
	2класс
	3класс
	4класс

	ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
	СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯКУЛЬТУРА»
	2 КЛАСС (1)
	3 КЛАСС (1)
	4 КЛАСС (2)
	ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
	МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
	ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
	1 класс
	2класс
	3класс
	4класс

	ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ
	Характеристикауниверсальныхучебныхдействий
	методическиепозиции:
	Местоуниверсальныхучебныхдействийврабочихпрограммах.
	Пояснительная записка.

	Целевой раздел.
	Гражданско-патриотическое воспитание:
	Духовно-нравственное воспитание:
	Эстетическое воспитание:
	Трудовое воспитание:
	Экологическое воспитание:
	Ценности научного познания:

	Содержательный раздел.
	Виды,формы и содержание деятельности.
	Модуль «Ключевые общешкольные дела»
	На внешкольном уровне:
	На школьном уровне:
	Модуль«Классное руководство»
	Работа с классом:
	Индивидуальная работа с учащимися:
	Работа с учителями,преподающими в классе:
	Работа с родителями учащихся или их законными представителями:
	Модуль«Курсы внеурочной деятельности»
	Модуль «Школьный урок»
	Формы деятельности для реализации воспитательного потенциала урока:
	Модуль «Работа с родителями»
	На групповом уровне:
	На индивидуальном уровне:
	Детские общественные объединения

	3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
	Федеральный учебный план начального общего образования.
	Вариант1
	Федеральный календарный учебный график.
	Продолжительность учебной недели
	Дополнительные требования при организации обучения в I классе
	Расписание звонков в 1 классе
	2–4-йкласс
	Используемые УМК.
	Промежуточная аттестация обучающихся
	Внутренняя оценка:
	Внешняя оценка:
	План внеурочной деятельности.
	Направления и цели внеурочной деятельности.
	Основные направления внеурочной деятельности.

	СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
	Кадровые условия реализации основной образовательной программы начального общего образования.
	Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников.
	Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы начального общего образования
	Финансово-экономические условия реализации образовательной программы начального общего образования
	3.5.4.Информационно-методические условия реализации программы начального общего образования.
	Основными компонентами ИОС являются:
	Информационно-коммуникационные средства и технологии обеспечивают:
	Материально-технические условия реализации основной образовательной программы
	Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий


