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1. ЦЕЛЕВОЙРАЗДЕЛ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

Образовательная программа начальногообщего образованияМуниципального казенного 

общеобразовательногоучреждения «Аверьяновская СОШ имени Омарова Гусейна 

Омаровича»разработанав соответствии с 

• Федеральнымзаконом№273-ФЗот29декабря2012года«ОбобразованиивРоссийскойФедерации» с 

изменениями и дополнениями; 

• Федеральным государственным образовательнымстандартом начального общего образования, 

утвержденногоприказомМинистерствапросвещенияРоссийскойФедерацииот31.05.2021г.,№286; 

• Федеральнойобразовательной программой начального общегообразования, утвержденной приказом 

Министерства просвещения от 18.05. 2023 №372. 

При разработке основной общеобразовательной программы использованы федеральные 

рабочие программы учебных предметов. В соответствии с пунктом 6.4. статьи 12 Закона «Об 

образовании в Российской Федерации) такая учебно-методическая документация не 

разрабатывается. 

ТакжеприреализацииООПНООучтенытребования 

• Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. N 28 "Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания иобучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", 

• Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. N 2 "Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания". 

Приложением к ООП НОО являются локальные нормативные акты образовательной 

организации, конкретизирующие и дополняющие основную образовательную программу. 

Разработка и утверждение основной образовательной программы и приложений к ней 

регламентируются законодательством. 

Основная образовательная программа начального общего образования является основным 

документом, определяющим содержание общего образования, а также регламентирующим 

образовательную деятельность организации в единстве урочной и внеурочной деятельности при 

учете установленного ФГОС соотношения обязательной части программы и части, формируемой 

участниками образовательного процесса. 

В соответствии с пунктом 5 статьи 66 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»обучающиеся, 

неосвоившиепрограммуначальногообщегообразования,недопускаютсякобучениюна следующих 

уровнях образования. 

 

Целиреализациипрограммыначальногообщегообразования 

Начальноеобщееобразованиеявляетсянеобходимымобязательнымуровнемобразования. 

Целямиреализациипрограммыначальногообщегообразованияявляются: 

1. Обеспечение реализации конституционного права каждого гражданина Российской 

Федерации на получение качественного образования, включающего обучение, развитие и 
воспитание каждого обучающегося; 

2. Развитие единого образовательного пространства Российской Федерации на основе общих 

принципов формирования содержания обучения и воспитания, организации 

образовательного процесса; 

3. Организация учебного процесса с учетом целей, содержания и планируемыхрезультатов 
начального общего образования, отраженных в ФГОС НОО; 

4. Создание условий для свободного развития каждого обучающегося с учетом его 

потребностей, возможностей и стремления к самореализации; 

5. Организация деятельности педагогического коллектива по созданию индивидуальных 

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

социальных групп, нуждающихся в особом внимании и поддержке. 

Достижениепоставленныхцелейпредусматриваетрешениеследующихосновныхзадач: 



 формирование общей культуры, гражданско-патриотическое, духовно-нравственное 

воспитание,интеллектуальноеразвитие,становлениетворческихспособностей,сохранениеи 

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; 

 обеспечениепреемственностиначальногообщегоиосновногообщегообразования; 

 достижениепланируемыхрезультатовосвоенияООПНООвсемиобучающимися; 

 обеспечениедоступностиполучениякачественногоначальногообщегообразования; 

 выявлениеиразвитиеспособностейобучающихся,втомчислелиц,проявившихвыдающиеся 

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

полезной деятельности; 

 организацияинтеллектуальныхи творческихсоревнований,научно-техническоготворчества и 
проектно-исследовательской деятельности; 

 участиеобучающихся, ихродителей(законныхпредставителей),педагогическихработников в 

проектировании и развитии социальной среды образовательной организации. 

 

Принципыформированияимеханизмыреализациипрограммыначальногообщего 

образования 

В основе разработки основной образовательной программы начального общего образования 

лежат следующие принципы: 

 Принцип учёта ФГОС НОО: программа начального общего образования базируется на 

требованиях, предъявляемых ФГОС НОО к целям, содержанию, планируемым результатами 

условиям обучения на уровне начального общего образования. 

 Принцип учёта ведущей деятельности младшего школьника: программа обеспечивает 

конструирование учебного процесса в структуре учебной деятельности, предусматривает 

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

задача, учебные операции, контроль и самоконтроль). 

 Принцип индивидуализации обучения: программа предусматривает возможность и 

механизмы разработки индивидуальных программ и учебных планов для обучения детейс 

особыми способностями, потребностями и интересами. При этом учитываются запросы 

родителей (законных представителей) обучающегося. 

 Принцип преемственности и перспективности: программа обеспечивает связь и динамикув 

формировании знаний, умений и способов деятельности, а также успешную адаптацию 

обучающихся к обучению по образовательным программам основного общего образования, 

единые подходы между их обучением и развитием на уровнях начального и основного 

общего образования. 

 Принцип интеграции обучения и воспитания: программа предусматривает связь урочной и 

внеурочной деятельности, разработку разных мероприятий, направленных наобогащение 

знаний, воспитание чувств и познавательных интересов обучающихся, нравственно- 

ценностного отношения к действительности. 

 Принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности попрограмме 

начального общего образования не допускается использование технологий, которые могут 

нанести вред физическому и психическому здоровью обучающихся, приоритет 

использования здоровьесберегающих педагогических технологий. Объёмучебной 

нагрузки,организация всех учебныхи внеучебныхмероприятий соответствуюттребованиям 

действующих санитарных правил и гигиенических нормативов. 

МеханизмыреализацииООПНОО: 



Основная образовательная программа начального общего образования реализуется 
образовательной программой самостоятельно, без привлечения сторонних организаций в 

рамках сетевого взаимодействия. 

При реализации образовательной программы могут использоваться различные 

образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, 

электронноеобучение. Вопросы организации и реализации ООП при помощи дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения прописаны в соответствующем 

локальном акте, который является приложением к ООП. 

Программаначальногообщегообразованияреализуетсячерезорганизациюобразовательной 

деятельности (урочной и внеурочной) в соответствии с Гигиеническими нормативами и 

Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

Для расширения возможностей индивидуального развития обучающихся предоставляется 

право на обучение по индивидуальным учебным планам (ИУП). ИУП направлены на 

осуществлениеосознанноговыбораобразовательной программы следующегоуровня 

образованияи/илинаправленности в том числе. Подробный механизм обучения по ИУП 

представлен в локальном акте образовательной организации «Порядок обучения по 

индивидуальному учебному плану».Приформированиииндивидуальныхучебных 

планов,втомчиследляускоренногообучения,объем дневнойинедельнойучебной 

нагрузки,организацияучебныхивнеурочныхмероприятий,расписаниезанятий, 

объемдомашних заданий должны соответствоватьтребованиям,предусмотренным 

Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

Региональные, национальные и этнокультурные особенности народов РФ учтены при 

разработке учебного плана и плана внеурочной деятельности. В частности, уроки родного 

языка, а также темы в учебных предметах и курсах внеурочной деятельности. Рабочая 

программа воспитаниятакже содержитразделы,направленные на предоставление 

обучающимсяисторического, 

социальногоопытапоколенийроссиян,светскойэтики. 

Основная образовательная программа формируется с учетом особенностей развития детей 

соответствующего возраста. 

Общаяхарактеристикаосновнойобразовательнойпрограммыосновногообщего 

образования 

В соответствии с Федеральным законом 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации 

образовательная программа - комплекс основных характеристик образования (объем, 

содержание, планируемые результаты) и организационно-педагогических условий, который 

представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочихпрограммучебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, оценочных и методических 

материалов, а также в виде рабочейпрограммы воспитания, календарного планавоспитательной 

работы, форм аттестации. 

Основная образовательная программа начального общего образования соответствует 

Федеральному государственному образовательному стандарту начального общего образования, 

утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021года 

№286 и Федеральной образовательной программе начального общего образования, 

утвержденной приказом Министерствапросвещения от18.05. 2023 №372, включает три раздела: 

целевой, содержательный и организационный. Структура ООП соответствует требованиям 

ФГОС НОО, включает в себя следующие документы: 

1. ЦЕЛЕВОЙРАЗДЕЛ 

Пояснительнаязаписка 
Планируемые результаты освоения обучающимися программы начального общего образования, 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы начального общего 

образования,(Мониторинги,контрольно-измерительныематериалыидругиеметодические 

материалы вынесены в Приложение к ООП. Возможно обновление Приложений по 

необходимости в порядке, предусмотренном законодательством), 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙРАЗДЕЛ 



Программаформированияуниверсальныхучебныхдействийуобучающихся, 

Рабочая программа воспитания, 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙРАЗДЕЛ 
Учебныйплан, 

План внеурочной деятельности, 

Календарный учебный график, 

Календарныйпланвоспитательнойработы, 

Характеристика условий реализации программы начального общего образования в соответствии 

с требованиями ФГОС. (Материально-техническая база, списки педагогических сотрудников, 

штатное расписание и другие документы, составляющие характеристику условий реализации 

программы, актуализируются ежегодно перед началом учебного года и являются Приложениемк 

ООП). 

Реализация ООП НОО обеспечивает право каждого человека на образование, недопустимость 

дискриминации в сфере образования. 

Программа разработана и реализуется педагогическим коллективом образовательной 

организации. При реализации программы используются педагогически обоснованные формы, 

средства, методы обучения и воспитания. Каждый педагог имеет право на их выбор, а также 

имеетправонатворческуюинициативу,разработкуиприменениеавторскихпрограмм иметодов 

обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы, отдельного 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля). 

Обучение по образовательной программе реализуется с учетом потребностей, возможностей 
личности и в зависимости от объема обязательных занятий педагогического работника с 

обучающимися осуществляется в очнойформе. 

Обучение в образовательной организации при реализации данной образовательной программы 

организовано по 6-дневной учебной неделе. 

Общий объем аудиторной нагрузки определяется учебным планом, часы внеурочной 

деятельности не входят в аудиторную нагрузку. Объем внеурочной деятельности для 

обучающихся при освоении ими программы начального общего образования определяется 

планом внеурочной деятельности. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯОБУЧАЮЩИМИСЯПРОГРАММЫ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Планируемые результаты освоения ООП НОО соответствуют современным целям начального 

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

и предметных достижений обучающегося. 

Личностные результаты освоения ООП НОО 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 сформированное 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 знаков о 

символическими средствами, которые помогают обучающимся применять знания, как втиповых, 

так и в новых, нестандартных учебных ситуациях. 

Обучающийся после завершения освоения основной образовательной программы начального 

общего образования должен достичь следующих результатов: 

 Личностные результаты (включающие формирование у обучающихся основ российской 

гражданской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и 

обучению; ценностные установки и социально значимые качества личности; активное участие в 

социально значимой деятельности); 



 Метапредметные результаты (включающие универсальные познавательные учебные 

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

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

презентация); универсальные регулятивные действия (саморегуляция,самоконтроль); 

 Предметные результаты (включающие освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета опыт деятельности, специфической для данной предметной области, по 

получению нового знания, его преобразованию и применению). 

Научно-методологической основой для разработки требований к личностным, 

метапредметным и предметным результатам обучающихся, освоивших программу начального 

общего образования, является системно-деятельностный подход. 

Планируемыерезультатыосвоенияобучающимисяпрограммыначальногообщегообразования 

обеспечиваютсвязьмеждутребованиямиФГОС,образовательнойдеятельностьюисистемойоценки 

результатов освоения программы начального общего образования, являются содержательной и 

критериальной основой для разработки: 

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

деятельности), учебных модулей, являющихся методическими документами, 

определяющими организацию образовательного процесса в организации по определенному 

учебному предмету, учебному курсу (в том числе внеурочной деятельности), учебному 

модулю; 

 рабочей программы воспитания, являющейся методическим документом, 
определяющим комплекс основных характеристик воспитательной работы, осуществляемой 

в организации; 

 программы формирования универсальных учебных действий обучающихся - 

обобщенных учебных действий, позволяющих решать широкий круг задач в различных 

предметных областях и являющихся результатами освоения обучающимися программы 

начального общего образования; 

 системы оценки качества освоения обучающимися программы начального общего 

образования; 

 вцеляхвыборасредствобучения ивоспитания,атакжеучебно-методическойлитературы. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения программы начального общего 

образования отражают требования ФГОС, передают специфику образовательной деятельности, 

соответствуют возрастным возможностям обучающихся. 

Вышеуказанные программы должны содержать планируемые результаты освоения 
обучающимися программы начального общего образования: 

1. Личностныерезультатыосвоенияпрограммыначальногообщегообразованиядостигаются в 

единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами 

поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования 

внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения программы начального общего образования должны 

отражатьготовностьобучающихсяруководствоватьсяценностямииприобретениепервоначального 

опыта деятельности на ихоснове, в том числе в части: 

 Гражданско-патриотическоговоспитания, 

 Духовно-нравственноговоспитания, 

 Эстетическоговоспитания, 

 Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия, 

 Трудовоговоспитания, 

 Экологическоговоспитания, 

 Ценностинаучногопознания. 

2. Метапредметныерезультатыосвоенияпрограммыначальногообщегообразования 

отражают: 

Овладениеуниверсальнымиучебнымипознавательнымидействиями: 



1) базовыелогическиедействия, 

2) базовыеисследовательскиедействия, 

3) работасинформацией. 

Овладениеуниверсальнымиучебнымикоммуникативнымидействиями: 

1) общение, 

2) совместнаядеятельность. 

Овладениеуниверсальнымиучебнымирегулятивнымидействиями: 

1) самоорганизация, 

2) самоконтроль. 
3. Предметные результаты освоения программы начального общего образования с учетом 

спецификисодержанияпредметныхобластей,включающихконкретныеучебныепредметы(учебныемодули), 

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

жизненных условиях, а также на успешное обучение на уровне начального общего образования. 

Для разработки программ за основу берутся нижеуказанные требования к предметным 

результатам, конкретизируются по классам изучения, учитель вправе использовать материалы 

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

Российской Федерации». 

Прирешениипедагогического советапозапросамобучающихсяи/илиихродителей(законных 

представителей) обучения по индивидуальным учебным планам, с использованием сетевой формы 

реализацииобразовательнойпрограммы,электронногообученияидистанционныхобразовательных 

технологий и др. данный раздел дополняется требованиями к предметным результатам в 

соответствии с решением. Дополнения оформляются в виде приложений. 

Данные предметные результаты служат основой для разработки программ учебных 

предметов, курсов и др., в том числе внеурочной деятельности. 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫПОУЧЕБНОМУПРЕДМЕТУ"РУССКИЙЯЗЫК": 
1) первоначальноепредставлениеомногообразииязыковикультурнатерриторииРоссийской 

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

2) пониманиеролиязыкакакосновного средстваобщения;осознаниезначениярусского языка как 

государственного языка Российской Федерации; понимание роли русского языка как языка 

межнационального общения; 

3) осознаниеправильнойустнойиписьменнойречикакпоказателяобщейкультурычеловека; 

4) овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных 

представлений о нормах современного русского литературного языка, 

5) сформированность первоначальных научных представлений о системе русского языка: 

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

признаках и особенностях употребления в речи; 

6) использование в речевой деятельности норм современного русскоголитературногоязыка 

(орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и речевого этикета.ПО 

УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ "ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ": 

1) сформированность положительной мотивации к систематическому чтению и слушанию 

художественной литературы и произведений устного народного творчества; 

2) достижениенеобходимогодляпродолженияобразованияуровняобщегоречевогоразвития; 
3) осознание значимости художественной литературы и произведений устного народного 

творчества для всестороннего развития личности человека; 

4) первоначальное представление о многообразии жанров художественных произведений и 

произведений устного народного творчества; 

5) овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, осознанного 

использования при анализе текста изученных литературных понятий: прозаическая и стихотворная речь; 

жанровое разнообразие произведений (общее представление о жанрах); устное народное творчество, малые 

жанры фольклора (считалки, пословицы, поговорки, загадки, фольклорная сказка); басня (мораль, идея, 

персонажи); литературная сказка, рассказ; автор; литературный герой; 



образ;характер;тема;идея;заголовокисодержание;композиция;сюжет;эпизод, смысловые части; 
стихотворение (ритм, рифма); средства художественной выразительности (сравнение, эпитет, 

олицетворение); 

6) овладениетехникойсмысловогочтениявслух(правильнымплавнымчтением,позволяющим 

воспринимать, понимать и интерпретировать смысл текстов разных типов, жанров, назначений в целях 

решения различных учебных задач и удовлетворения эмоциональных потребностей общения с книгой, 

адекватно воспринимать чтение слушателями). 

По учебным предметам родной язык (аварский, даргинский) и литературное чтение 

на родном языке (аварском, даргинском). 

Планируемые результаты предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» обеспечивают формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи на родном языке, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности на родном языке. 

«Роднойязык»(аварский)обеспечивают: 
1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, включение в 

культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие уобучающихся культуры 

владения родным языком в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого 

этикета; 

3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как 

развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, 

освоение основных единиц и грамматических категорий родного языка, формирование позитивного 

отношения к правильной устной и письменной родной речи как показателям общей культуры и 

гражданской позиции человека; 

4) овладениепервоначальнымиумениямиориентироватьсявцелях, задачах, средствахи условиях 

общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых средств для успешного 

решения коммуникативных задач; 

Выпускникнаучится: 

– оценивать правильность (уместность) выбора языковых и не языковых средств устного 

общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и не знакомыми, с людьми разного возраста; 

– соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

(умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

– выражатьсобственноемнениеиаргументироватьего. 

Выпускникполучитвозможность научиться: 

– создаватьтекстыпопредложенномузаголовку; 

– подробноиливыборочнопересказывать текст; 

– пересказыватьтекстотдругоголица; 

– составлятьустныйрассказнаопределѐннуютемусиспользованиемразныхтиповречи: описание, 

повествование, рассуждение; 

– анализировать икорректировать тексты снарушенным порядком предложений, находить в 

тексте смысловые пропуски; 

– соблюдатьнормыречевоговзаимодействияприинтерактивномобщении(smsсообщения, 

электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

«Литературноечтениенародномязыке(аварском, даргинском)»обеспечивают: 
1) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; формирование 

представлений о мире,национальнойисториии культуре, первоначальныхэтическихпредставлений, 

понятий о добре и зле, нравственности; формирование потребности в систематическом чтении на 

родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение культурной самоидентификации; 

3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое);умениеосознанновосприниматьиоцениватьсодержаниеиспецификуразличных 



текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков 

героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про себя, 

элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно- 

популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно выбирать 

интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая 

правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения. 

Они будут составлять несложные монологические высказывания о произведении (героях, событиях); 

устно передавать содержание текста по плану; составлять небольшие тексты повествовательного 

характера с элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать 

наизусть) стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать перед 

знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя 

иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне 

осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

Выпускникнаучится: 

– читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и 

декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки; 

– использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, 

выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех видов 

текстов); 

– ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного текста, 

понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании) для художественныхтекстов: 

определять главную мысль и героев произведения; воспроизводить в воображении словесные 

художественные образы и картины жизни, изображенные автором; этически оценивать поступки 

персонажей, формировать свое отношение к героям произведения; определять основные 

событияиустанавливать ихпоследовательность;озаглавливатьтекст, передавая в заголовкеглавную 

мысль текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания), 

заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, 

подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с 

использованием словарей и другой справочной литературы. 

– ориентироваться внравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы, 

соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для художественных текстов); 

– участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и правила 

работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов). 

Выпускникполучитвозможность научиться: 

– осмысливатьэстетическиеинравственныеценности художественноготекстаи 

высказывать суждение; 

– осмысливатьэстетическиеинравственныеценностихудожественноготекстаивысказыват

ь собственное суждение; 

– высказывать собственное суждение о прочитанном(прослушанном)произведении, 

доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

– устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия других 

видов искусства; 

– составлятьпоаналогииустныерассказы(повествование,рассуждение,описание). 

Выпускникполучитвозможность научиться: 

– воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры 

проявления художественного вымысла в произведениях; 

– сравнивать, сопоставлять,делать элементарный анализ различных текстов, используяряд 

литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, 

автор)исредствхудожественнойвыразительности(иносказание,метафора,олицетворение, 



сравнение, эпитет); 

– определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного 

текста. 

Роднойязык(русский) 

В результате изучения курса родного языка русского обучающиеся при получении начального 

общего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и 

явление национальной культуры, у них начнёт формироваться позитивное эмоциональноценностное 

отношение кродному языку, стремление к их грамотному использованию, родной язык русский 

станут для учеников основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, 

воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 

В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в устном и письменном 

общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в творческом самовыражении, 

научатся использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках для 

выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего 

образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах родного 

русского языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета, 

научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, что станет основой 

выбора адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи при 

составлении несложных устных монологических высказываний и письменных текстов. У них будут 

сформированы коммуникативные учебные действия,необходимые для успешного участия в диалоге: 

ориентация на позицию партнера, учет различных мнений и координация различных позиций в 

сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции, умение 

задавать вопросы. 

Выпускникна уровненачальногообщегообразования: 

научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня 

культуры; 

сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в 

объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет умением проверять 

написанное; 

получит первоначальные представления о системе и структуреродного русского языка: 

познакомится с разделами изучения языка – фонетикой и графикой, лексикой, словообразованием 

(морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объеме содержания курса научится находить, 

характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, часть 

слова, часть речи, член предложения, простое предложение, что послужит основой для дальнейшего 

формирования общеучебных, логических и познавательных (символико-моделирующих) 

универсальных учебных действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную образовательную 

программу начального общего образования, будет сформирован учебно-познавательный интерес к 

новому учебному материалу и способам решения новой языковой задачи, что заложит основы 

успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса русского языка и родного языкана 

следующем уровне образования. 

Содержательнаялиния«Системаязыка» 

Выпускникполучитвозможность научиться: 

– осмысливатьэстетическиеинравственныеценностихудожественноготекстаивысказыват

ь суждение; 

– осмысливатьэстетическиеинравственныеценностихудожественноготекстаивысказыват

ь собственное суждение; 

– высказывать собственное суждение о прочитанном(прослушанном)произведении, 
доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

– устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия других 

видов искусства; 

– составлятьпоаналогииустныерассказы(повествование,рассуждение,описание). 

Выпускникполучитвозможность научиться: 

– восприниматьхудожественнуюлитературукаквидискусства,приводитьпримеры 

проявления художественного вымысла в произведениях; 



– сравнивать, сопоставлять,делать элементарный анализ различных текстов, используяряд 

литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, 

автор) и средств художественной выразительности (иносказание, метафора, олицетворение, 

сравнение, эпитет); 

– определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного 

текста. 

«Литературноечтениенародномязыке (русском)»обеспечивают: 

1) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; формирование 

представлений о мире, национальной историии культуре, первоначальныхэтическихпредставлений, 

понятий о добре и зле, нравственности; формирование потребности в систематическом чтении на 

родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение культурной самоидентификации; 

3) использованиеразныхвидовчтения(ознакомительное,изучающее,выборочное,поисковое); 

умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

4) достижениенеобходимогодляпродолженияобразованияуровнячитательскойкомпетентности, 

общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными 

приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных иучебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения 

выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно выбирать 

интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая 

правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения. 

Они будут составлять несложные монологические высказывания о произведении (героях, событиях); 

устно передавать содержание текста по плану; составлять небольшие тексты повествовательного 

характера с элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать 

наизусть) стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать перед 

знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя 

иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне 

осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

Выпускникнаучится: 

– читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и 

декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки; 

– использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, 

выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех видов 

текстов); 

– ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного текста, 

понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании) для художественныхтекстов: 

определять главную мысль и героев произведения; воспроизводить в воображении словесные 

художественные образы и картины жизни, изображенные автором; этически оценивать поступки 

персонажей, формировать свое отношение к героям произведения; определять основные 

событияиустанавливать ихпоследовательность;озаглавливатьтекст, передавая в заголовкеглавную 

мысль текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания), 

заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, 

подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с 

использованием словарей и другой справочной литературы. 

– ориентироваться внравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы, 

соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для художественных текстов); 

– участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и правила 

работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов). 

Выпускникполучитвозможность научиться: 



– осмысливатьэстетическиеинравственныеценностихудожественноготекстаивысказыват

ь суждение; 

– осмысливатьэстетическиеинравственныеценностихудожественноготекстаивысказыват

ь собственное суждение; 

– высказывать собственное суждение о прочитанном(прослушанном)произведении, 

доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

– устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия других 

видов искусства; 

– составлятьпоаналогииустныерассказы(повествование,рассуждение,описание). 

Выпускникполучитвозможность научиться: 

– воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры 

проявления художественного вымысла в произведениях; 

– сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя 

ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, 

герой, автор) и средств художественной выразительности (иносказание, метафора, 

олицетворение, сравнение, эпитет); 

– определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного 

текста. 

Поучебномупредмету"Иностранныйязык"(английский) 
Ориентированы на применение знаний, умений и навыков в типичных учебных ситуациях и 

реальных жизненных условиях, отражать сформированность иноязычной коммуникативной 

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

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

обеспечивать: 

1) овладение основными видами речевой деятельности в рамках следующего тематического 

содержания речи: Мир моего"я". Мир моих увлечений. Мир вокруг меня. Родная страна и страна/страны 

изучаемого языка. 

2) знаниеи пониманиеправилчтенияи орфографии;интонации изученныхкоммуникативных 

типов предложений; основных значений изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых 

клише). 

1) овладениефонетическиминавыками(различатьнаслухиадекватно,безошибок,ведущихк сбою 

коммуникации, произносить изученные звуки иностранного языка; соблюдать правильное ударение в 

изученных словах и фразах; соблюдать особенности интонации в повествовательных и побудительных 

предложениях, а также в изученных типах вопросов); графическими навыками (графически корректнописать 

буквы изучаемого языка); орфографическими (корректно писать изученные слова) и пунктуационными 

навыками. 

"ОКРУЖАЮЩИЙМИР": 

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

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

свершения, открытия, победы; 

2) первоначальные представления о природных и социальных объектах как компонентах 

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

сформированность основ рационального поведения и обоснованного принятия решений; 

3) первоначальные представления о традициях и обычаях, хозяйственных занятиях населения 

и массовых профессиях родного края, достопримечательностях столицы России и родного края, наиболее 

значимых объектах Всемирного культурного и природного наследия в России; важнейшихдля страны и 

личности событиях и фактах прошлого и настоящего России; основных правах и обязанностях гражданина 

Российской Федерации; 

4) развитие умений описывать, сравнивать и группировать изученные природные объекты и 

явления, выделяя их существенные признаки и отношения междуобъектами и явлениями; 

5) пониманиепростейшихпричинно-следственныхсвязей вокружающем мире(в томчислена 

материале о природе и культуре родного края); 

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

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

аудиовизуальной) оприродеи обществе, безопасногоиспользованияэлектронных ресурсов Организациии 



сетиИнтернет,полученияинформацииизисточниковв современнойинформационнойсреде; 

8) приобретение опыта проведения несложных групповых и индивидуальных наблюдений в 

окружающей среде и опытов по исследованию природных объектов и явлений с использованием 

простейшего лабораторного оборудования и измерительных приборов и следованием инструкциям и 

правилам безопасного труда, фиксацией результатов наблюдений и опытов; 

9) формированиенавыковздоровогоибезопасногообразажизнинаосновевыполненияправил 

безопасного поведения в окружающей среде, в том числе знаний о небезопасности разглашения личной и 

финансовой информации при общении с людьми вне семьи, в сети Интернет и опыта соблюдения правил 

безопасного поведения при использовании личных финансов; 

10) приобретениеопытаположительногоэмоционально-ценностногоотношениякприроде; 
стремления действовать вокружающей среде в соответствии с экологическими нормами поведения. 

"ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ" 
Изучаемый модуль выбираетсяпозаявлениям(анкетированию)родителей (законных 

представителей) с учетом мнения обучающихся. 

ПОУЧЕБНОМУМОДУЛЮ"ОСНОВЫПРАВОСЛАВНОЙКУЛЬТУРЫ": 
1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного развития, роли в 

этом личных усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отвечать 

заних, проявлять готовность к сознательномусамоограничению в поведении; 

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические нормы 

православной культуры; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения религии 

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

возникновения и развития; 

5) знаниеназванийсвященныхкнигвправославии,умениекраткоописыватьихсодержание; 

6) формированиеумений называтьисоставлятькраткиеописанияособенностейправославных 

культовых сооружений, религиозных служб, обрядов и таинств; 

7) построениесужденийоценочногохарактера, раскрывающихзначениенравственности,веры 

как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-нравственного развития личности; 

8) пониманиеценностисемьи,умениеприводитьпримерыположительноговлияния 

православной религиозной традиции на отношения в семье, воспитание детей; 

9) овладениенавыкамиобщенияслюдьмиразноговероисповедания;осознание,чтооскорбление 

представителейдругойверы естьнарушение нравственныхнормповедения вобществе; 

10) пониманиеценностичеловеческойжизни,человеческогодостоинства,честноготруда людей 

на благо человека, общества; 

11) формированиеуменийобъяснятьзначениеслов"милосердие","сострадание", "прощение", 

"дружелюбие"; 

12) умение находить образы, приводитьпримерыпроявлений любви к ближнему, милосердия 

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

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

унижения человеческого достоинства. 

ПОУЧЕБНОМУМОДУЛЮ"ОСНОВЫИСЛАМСКОЙКУЛЬТУРЫ": 
1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного развития, роли в 

этом личных усилий человека; 
2) формированиеуменийанализироватьидаватьнравственнуюоценкупоступкам,отвечатьза них, 

проявлять готовность к сознательномусамоограничению в поведении; 

3) осуществлениеобоснованногонравственноговыборасопоройнаэтическиенормы исламской 

культуры; 

4) формированиеуменийрассказыватьобосновныхособенностяхвероучениярелигии (ислама), 

называть основателя и основные события, связанные с историей ее возникновения и развития; 

5) знаниеназванийсвященныхкнигвисламе,умениекраткоописыватьихсодержание; 

6) формированиеуменийназыватьисоставлятькраткиеописанияособенностейисламских 

культовых сооружений, религиозных служб, обрядов; 

7) построениесужденийоценочногохарактера, раскрывающихзначениенравственности,веры 

как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-нравственного развития личности; 

8) пониманиеценностисемьи,умениеприводитьпримерыположительноговлиянияисламской 



традициинаотношениявсемье,воспитаниедетей; 

9) овладениенавыкамиобщенияслюдьмиразноговероисповедания;осознание,чтооскорбление 

представителейдругойверы естьнарушение нравственныхнормповедениявобществе; 

10) пониманиеценностичеловеческойжизни,человеческогодостоинства,честноготруда людей 

на благо человека, общества; 

11) формированиеуменийобъяснятьзначениеслов"милосердие","сострадание", "прощение", 

"дружелюбие"; 

12) умение находить образы,приводить примерыпроявлений любви к ближнему, милосердия 

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

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

унижения человеческого достоинства. 

ПОУЧЕБНОМУМОДУЛЮ"ОСНОВЫРЕЛИГИОЗНЫХКУЛЬТУРНАРОДОВ РОССИИ": 
1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного развития, роли в 

этом личных усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отвечать 

заних, проявлять готовность к сознательномусамоограничению в поведении; 

3) возможность осуществления обоснованного нравственного выбора с опорой на этические 

нормы религиозных культур народов России; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучений традиционных 

религий народов России, называть имена их основателей и основные события, связанные с историейих 

возникновения и развития; 

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

описывать их содержание; 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей культовых 
сооружений, религиозных служб, обрядов традиционных религий народов России; 

7) построениесужденийоценочногохарактера, раскрывающихзначениенравственности,веры 

как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-нравственного развития; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния 
религиозных традиций на отношения в семье, воспитание детей; 

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

оскорбление представителейдругойверы естьнарушение нравственныхнорм поведениявобществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда 

людей на благо человека, общества; 

11) формированиеуменийобъяснятьзначениеслов"милосердие","сострадание","прощение", 

"дружелюбие"; 

12) умение находить образы,приводить примерыпроявлений любви к ближнему, милосердия 
и сострадания в религиозных культурах, истории России, современной жизни; 

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

унижения человеческого достоинства. 

ПОУЧЕБНОМУМОДУЛЮ"ОСНОВЫСВЕТСКОЙЭТИКИ": 

1) формирование умения строить суждения оценочного характера о роли личных усилий для 

нравственного развития человека; 

2) формированиеумения анализироватьи даватьнравственную оценкупоступкам, отвечатьза 

них, проявлять готовность к сознательномусамоограничению в поведении; 

3) способность осуществлять и обосновывать нравственный выбор, опираясь на принятые в 

обществе нормы морали и внутреннюю установкуличности, поступать согласно своей совести; 

4) знаниеобщепринятыхв российскомобщественорм морали,отношенийиповедениялюдей, 

основанных на российских традиционных духовных ценностях, конституционных правах, свободах и 

обязанностях гражданина; 

5) формирование умения соотносить поведение и поступки человека с основными нормами 

российской светской (гражданской) этики; 

6) формированиеумениястроитьсужденияоценочногохарактераозначениинравственностив 
жизни человека, коллектива, семьи, общества; 

7) знание и готовность ориентироваться на российские традиционные семейные ценности, 

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



8) пониманиеценностичеловеческойжизни,человеческогодостоинства,честноготрудалюдей на 

благо человека, общества; 

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

"дружелюбие"; 

10) формирование умения приводить примеры проявлений любви к ближнему, милосердия и 

сострадания в истории России, современной жизни; 

11) готовностьпроявлятьоткрытостьксотрудничеству,готовностьоказыватьпомощь; осуждать 

любые случаи унижения человеческого достоинства. 

ПОУЧЕБНОМУПРЕДМЕТУ"ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕИСКУССТВО": 
1) выполнение творческих работ с использованием различных художественных материалов и 

средств художественной выразительности изобразительного искусства; 

2) умениехарактеризоватьвидыижанрыизобразительногоискусства; 

3) овладениеумениемрисоватьснатуры,попамяти,попредставлению; 

4) умениеприменятьпринципыперспективныхикомпозиционныхпостроений; 

5) умениехарактеризоватьотличительныеособенностихудожественныхпромысловРоссии; 
6) умениеиспользоватьпростейшиеинструментыграфическихредакторовдляобработки 

фотографических изображений и анимации. 

ПОУЧЕБНОМУПРЕДМЕТУ"МУЗЫКА": 
1) знаниеосновныхжанровнародной ипрофессиональноймузыки; 

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

звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра; 

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

классики, образцы народного музыкального творчества, произведения современныхкомпозиторов; 

4) умениеисполнятьсвоюпартиювхорессопровождениемибезсопровождения. 

Поучебномупредмету"Технология"должныобеспечивать: 
1) сформированность общих представлений о мире профессий, значении труда в жизни 

человека и общества, многообразии предметов материальной культуры; 

2) сформированность первоначальных представлений о материалах и их свойствах, о 
конструировании, моделировании; 

3) овладениетехнологическимиприемамиручнойобработкиматериалов; 
4) приобретение опыта практической преобразовательной деятельности при выполнении 

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

информационной среды; 

5) сформированность умения безопасного пользования необходимыми инструментами в 
предметно-преобразующей деятельности. 

Поучебномупредмету"Физическаякультура"должныобеспечивать: 

1) сформированность общих представлений о физической культуре и спорте, физической 

активности человека, физических качествах, жизненно важных прикладных умениях и навыках, основных 

физических упражнениях (гимнастических, игровых, туристических и спортивных); 

2) умениеиспользоватьосновныегимнастическиеупражнениядляформированияиукрепления 

здоровья, физического развития и физического совершенствования, повышения физической и умственной 

работоспособности, в том числе для подготовки к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно- 

спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО); 

3) умение взаимодействовать со сверстниками в игровых заданиях и игровой деятельности, 

соблюдая правила честной игры; 

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

материально-технической базы - бассейна) и гимнастики; 

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

нагрузок, показателями основных физических качеств; 

6) умение применять правила безопасности при выполнении физических упражнений и 

различных форм двигательной активности. 

 

При включении в основную образовательную программу предметов, курсов, в том числе 

внеурочной деятельности, предметные результаты для которых не прописаны в федеральном 

государственном образовательном стандарте начального общего образования. 



СИСТЕМАОЦЕНКИДОСТИЖЕНИЯПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки обучающихся, освоивших ООП НОО, является ФГОС НОО независимо 

отформыполученияначальногообщегообразованияиформыобучения.Такимобразом,ФГОСНОО 

определяетосновныетребованиякобразовательным результатам обучающихся и средствамоценки их 

достижения. 

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

частью управления качеством образования в рамках внутришкольного контроля и внутренней 

системыоценкикачестваобразования,наосновесистемыоценкиразработано«Положениеоформах, 

периодичностиипорядкетекущегоконтроляуспеваемостиипромежуточнойаттестациииобоценке 

образовательных достижений обучающихся». 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, 

обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её основными функциями 

являются: 

 ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования, 

 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 

основаихпромежуточнойиитоговойаттестации, атакжеосновапроцедурвнутреннего 

мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований 

муниципального, регионального и федерального уровней; 

 оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных 

процедур; 

 оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают 

требования ФГОС НОО, которые конкретизированы в планируемых результатах освоения 

обучающимися ООП НОО. 

Системаоценкивключаетпроцедуры внутренней ивнешнейоценки. 

Внутренняяоценкавключает: 

 стартовуюдиагностику(стартовые(диагностические)работы); 

 текущуюитематическуюоценку; 

 промежуточнуюаттестацию; 

 портфолио; 

 психолого-педагогическоенаблюдение; 

 внутренниймониторингобразовательныхдостиженийобучающихся(комплексные 

(диагностические работы). 

Внешняяоценка включает: 

 независимуюоценку качестваобразования (втомчислевсероссийскиепроверочные 

работы); 

 мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального 

уровней; 

 итоговуюаттестацию. 

 

В соответствии с ФГОС НОО система оценки образовательной организации реализует 

системно - деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных 

достижений. 



Системно- деятельностный подход к оценке образовательных достижений обучающихся 

проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и учебно- 

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

обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые 

результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход к оценке образовательных достижений обучающихся служит важнейшей 

основой для организации индивидуальной работы с обучающимися. Он реализуется как по 

отношению к содержаниюоценки, так и к представлению иинтерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход к оценке образовательных достижений обучающихся реализуется за счет 

фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых результатов. Достижение 

базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные задачи, 

целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе учебного процесса, выступает 

достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего учебного материала. 

Комплексныйподходкоценкеобразовательныхдостиженийреализуетсячерез: 

 оценкупредметныхиметапредметныхрезультатов; 

 использование комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся и для итоговой оценки; 

 использование контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и 

процессе обучения и другое) для интерпретации полученных результатов в целях 

управления качеством образования; 

 использование разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 

друга, в том числе оценок творческих работ, наблюдения; 

 использованиеформработы,обеспечивающихвозможностьвключенияобучающихсяв 

самостоятельнуюоценочнуюдеятельность(самоанализ,самооценка,взаимооценка); 

 использование мониторинга динамических показателей освоения умений и знаний, в 

том числе формируемых с использованием информационно-коммуникационных 

(цифровых) технологий. 

Критериальноеоцениваниеприменяетсяприреализацииформвнутреннегооценивания.Это 

процесс сравнения образовательных достижений обучающихся с заранее определенными и 

известными всем участникам образовательного процесса. Все работы внутреннего оценивания 

должны содержать критерии оценивания, позволяющие задать ясные ориентиры для организации 

учебного процесса. 

СТАРТОВАЯДИАГНОСТИКАВ1КЛАССАХ(СТАРТОВЫЕ 
(ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ) РАБОТЫ) 

Стартовая педагогическая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к 

обучению на данном уровне образования. Результаты стартовой педагогической диагностики 

выступаюткакоснова(точкаотсчёта)дляоценкидинамикиобразовательныхдостижений.Объектом 

оценки является сформированность предпосылок учебной деятельности, готовность к овладению 

чтением, грамотой и счётом. 

Стартовая педагогическая диагностика проводится в форме комплексной работы, график 

проведения стартовой педагогической диагностики рассматривается на педагогическом совете, там 

же принимается решение о выборе формы проведения. Планирование стартовой педагогической 

диагностики отражается во внутришкольном мониторинге и внутренней системе оценки качества 

образования. Проводится администрацией, результаты стартовой педагогической диагностики в 1 

классах отражаются в аналитической справке, являются основой для принятия управленческих 

решений. 

Стартоваядиагностика(стартовые(диагностические)работы)поотдельнымпредметам 

Стартовая диагностика по отдельным предметам 2-4 классов может проводиться 

педагогическими работниками с целью оценки готовности к изучению отдельных предметов 

(разделов).Результатыстартовойдиагностикиявляютсяоснованиемдлякорректировкиучебных 

программииндивидуализацииучебногопроцесса. 
Данный вид диагностики является инициативой педагогов, вносится в тематическое 

планирование, проводится учителем самостоятельно, вносится в единый график оценочных 

процедурпривыполненииусловийкпроведениюоценочныхработ(работывыполняютсявсеми 



обучающимися в классеодновременно идлительность которыхсоставляет неменеетридцати минут). 

ТЕКУЩАЯОЦЕНКА 
Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в 

освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть формирующей, т. е. 

поддерживающей и направляющей усилия обучающегося, включающей его в самостоятельную 

оценочную деятельность, и диагностической, способствующей выявлению и осознанию 

педагогическим работником и обучающимся существующих проблем в обучении. 

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы освоения 

которыхзафиксированывтематическомпланировании.Втекущейоценкеиспользуетсявесьарсенал 

форм и методов проверки (устные и письменные опросы, практические работы, творческие работы, 

индивидуальные игрупповые формы, само- ивзаимо оценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с 

учётом особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности 

педагогического работника. Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации 

учебного процесса; при этомотдельныерезультаты, свидетельствующие об успешностиобучения и 

достижении тематических результатов в более сжатые (по сравнению с планируемыми 

педагогическим работником) сроки могут включаться в систему накопительной оценки и служить 

основанием, например, для освобождения обучающегося от необходимости выполнять 

тематическую работу. 

Текущийконтрольпроводитсяучителемежедневно.Выставлениеотметоквжурналзаданный 

видконтроляявляетсякомпетенциейпедагога,системаоцениванияпредставленавразделе 
«Особенностиоценкипредметныхрезультатов». 

ТЕМАТИЧЕСКАЯОЦЕНКА 
Тематическая оценка представляет собой процедуруоценки уровня достижения тематических 

планируемых результатов по предмету, которые представлены в тематическом планировании в 

рабочих программах. 

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

Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки 

достижения всей совокупности тематических планируемых результатов и каждого из них. 

Результаты тематической оценки являются основанием для коррекции учебного процесса и его 

индивидуализации. 

Тематический контроль проводится учителем в соответствии с календарно-тематическим 

планированием, учитель вправе вносить изменения в график проведения тематического контроля в 

соответствии с «Положением о рабочей программе», наоснове причин, указанных там же. 

В единый график оценочных процедур вносятся только те формы тематического контроля, 

которые рассчитаны на выполнение всеми обучающимися в классе одновременно и длительность 

которых составляет не менее тридцати минут. 

Выставление отметок в журнал за данный вид контроля проводится в соответствии с 

календарно-тематическим планированием, особенности заполнения журнала по данному вопросу 

прописаны в локальном нормативном акте «Порядок заполнения электронного журнала», система 

оценивания представлена в разделе «Особенности оценки предметных результатов». 

Результаты тематическойоценкиявляютсяоснованиемдлякоррекцииучебногопроцессаиего 

индивидуализации. 
ПРОЦЕДУРЫОЦЕНКИПРЕДМЕТНЫХРЕЗУЛЬТАТОВ 

Оценка предметных результатов – часть системы внутришкольного контроля и внутренней 

системы оценки качества образования. Контроль за процедурами осуществляется администрацией 

образовательной организации с целью получения информации о качестве образовательного 

процесса, качествеподготовкиипроведения уроков,также являютсяоснованиемдлярекомендаций как 

для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и для повышения 

квалификации учителя. 

Основныминструментомконтролязапроведениемпроцедурыоценкипредметныхрезультатов 

являетсяединыйграфикоценочныхпроцедур, которыйобъединяетвсеуровниоценочныхпроцедур. 



В единыйграфик вносятся всеконтрольные, проверочные идиагностические работы, которые 
выполняются всеми обучающимися в классе одновременно и длительность которые составляет не 

менее тридцати минут. 

Заполнение графика начинается с внесения процедур федерального уровня, далее следуют 

региональные мониторинги, оценочные процедуры, проводимые общеобразовательной 

организацией. При получении информации о проведении мониторинга федерального и/или 

регионального уровней после создания документа в график вносятся изменения. 

При составлении единого графика оценочных процедур используются «Рекомендации для 

системыобщегообразованияпоосновнымподходамкформированиюграфикаоценочныхпроцедур 

вобразовательныхорганизациях»(Письмо минпросвещенияРФ №СК-228/03, федеральнойслужбы по 

надзорув сфере образования и науки №1-169/08-01 от 6.08.2021). 

 

 

ОЦЕНКАПРЕДМЕТНЫХРЕЗУЛЬТАТОВ 

Предметные результаты освоения ООП НОО с учетом специфики содержания предметных 

областей, включающих конкретные учебные предметы, ориентированы на применение знаний, 

умений инавыковобучающимися вучебныхситуацияхиреальныхжизненныхусловиях, атакжена 

успешное обучение. 

ОценкапредметныхрезультатовосвоенияООПНООосуществляетсячерезоценкудостижения 

обучающимися планируемых результатов по отдельным учебным предметам. 

Основнымпредметомоценкирезультатовосвоения ООПНООв соответствиистребованиями 

ФГОСНООявляетсяспособностькрешениюучебно-познавательныхиучебно-практическихзадач, 

основанных на изучаемом учебном материале и способах действий, в том числе метапредметных 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Для оценки предметных результатов освоения ООП НОО используются критерии: знание и 

понимание, применение, функциональность. 

Обобщенный критерий "знание и понимание" включает знание и понимание роли изучаемой 

области знания иливида деятельности в различныхконтекстах, знание и понимание терминологии, 

понятий и идей, а также процедурных знаний или алгоритмов. 

Обобщенныйкритерий"применение"включает: 
использованиеизучаемогоматериалаприрешенииучебныхзадач,различающихсясложностью 

предметного содержания, сочетанием универсальных познавательных действий и операций, 

степенью проработанности в учебном процессе; 

использование специфических для предмета способов действий и видов деятельности по 

получениюновогознания,егоинтерпретации,применениюипреобразованиюприрешенииучебных 

задач (проблем), в том числе в ходе поисковой деятельности, учебно-исследовательской и учебно- 

проектной деятельности. 

Обобщенный критерий "функциональность" включает осознанное использование 

приобретенных знаний и способов действий при решении внеучебных проблем, различающихся 

сложностью предметного содержания, читательских умений, контекста, а также сочетанием 

когнитивныхопераций. 

Оценка предметных результатов освоения ООП НОО осуществляется педагогическим 

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

Особенностиоценкипредметныхрезультатовпоотдельномуучебномупредметуфиксируются в 

приложении к ООП НОО. 

Описание оценки предметных результатов по отдельному учебному предмету включает: 

списокпланируемыхрезультатов с указанием этапов (погодам обучения) ихформирования и 

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

требованияквыставлениюотметокзапромежуточнуюаттестацию(принеобходимости-с 

учетомстепенизначимостиотметокзаотдельныеоценочныепроцедуры)фиксируютсявлокальном акте 

ОО; 

график контрольных мероприятий (указаниеформконтроля вкалендарно-тематическом 

планированиииединомграфикеоценочныхпроцедур,формируемомежегодно/развполугодие). 



ОЦЕНКАМЕТАПРЕДМЕТНЫХРЕЗУЛЬТАТОВ 

Оценка метапредметных результатов осуществляется через оценку достижения планируемых 

результатов освоения ООП НОО, которые отражают совокупность познавательных, 

коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается комплексом освоения программ 

учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Оценкаметапредметныхрезультатовпроводитсясцельюопределениясформированности: 

 познавательныхуниверсальныхучебныхдействий; 

 коммуникативныхуниверсальныхучебныхдействий; 

 регулятивныхуниверсальныхучебныхдействий. 

Овладение познавательными универсальными учебными действиямипредполагает 

формирование и оценку у обучающихся базовых логических действий, базовых исследовательских 

действий, умения работать с информацией. 

Овладение базовыми логическими действиями обеспечивает формирование у обучающихся 

следующих умений: 

 сравниватьобъекты,устанавливатьоснованиядлясравнения,устанавливать аналогии; 

 объединятьчастиобъекта(объекты)поопределенномупризнаку; 

 определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 

 находитьзакономерностиипротиворечияврассматриваемыхфактах,данныхи 

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

 выявлять недостатокинформациидля решенияучебной(практической) задачи наоснове 

предложенного алгоритма; 

 устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственномунаблюдению или знакомых по опыту, делать выводы. 

Овладение базовыми исследовательскими действиями обеспечивает формирование у 
обучающихся следующих умений: 

 определять разрыв междуреальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на 

основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

 спомощьюучителяформулироватьцель,планироватьизмененияобъекта, 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 

проведенного 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: 

 выбиратьисточникполученияинформации; 

 согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 
основании предложенного учителем способа ее 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; 

 самостоятельносоздаватьсхемы,таблицыдляпредставления информации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиямипредполагает 

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: 

 восприниматьиформулироватьсуждения, выражать эмоциивсоответствиисцелямии 

условиями общения в знакомой среде; 

 проявлятьуважительноеотношениексобеседнику,соблюдатьправилаведениядиалога и 
дискуссии; признавать возможность существования разных точек зрения; 

 корректноиаргументированновысказыватьсвоемнение; 

 строитьречевоевысказываниевсоответствииспоставленнойзадачей; 

 создаватьустныеиписьменныетексты(описание,рассуждение,повествование); 

 готовитьнебольшиепубличныевыступления; 

 подбиратьиллюстративныйматериал(рисунки,фото,плакаты)ктекстувыступления; 

Совместная деятельность как одно из коммуникативных универсальных учебных действий 

обеспечивает сформированность у обучающихся следующих умений: 

 формулироватькраткосрочныеидолгосрочныецели(индивидуальныесучетомучастия в 

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

формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться; 

 ответственновыполнятьсвоючастьработы; 

 оцениватьсвойвкладвобщий результат; 

 выполнятьсовместныепроектныезаданиясопоройнапредложенныеобразцы. 

Овладение регулятивными универсальными учебными действиямисогласно ФГОС НОО 

предполагает формирование и оценку у обучающихся умений самоорганизации (планировать 

действия по решению учебной задачи для получения результата, выстраивать последовательность 

выбранных действий) и самоконтроля (устанавливать причины успеха (неудач) в учебной 

деятельности, корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок). 

Оценкадостиженияметапредметныхрезультатовосуществляетсякак учителемвходетекущей 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 проводитсяоценка сформированности универсальных учебныхдействий. 

Содержание и периодичность мониторинга устанавливаются решением педагогического совета 

образовательной организации. Инструментарий для оценки сформированности универсальных 

учебныхдействийстроитсянамежпредметнойосновеиможетвключатьдиагностическиематериалы по 

оценке функциональной грамотности, сформированности регулятивных, коммуникативных и 

познавательных учебных действий, проектной деятельности. 

*По решению педагогического совета формы и сроки мониторинга по оценке достижения 

метапредметных результатов могут быть изменены, также возможно привлечение сторонних 

организаций для проведения независимой оценки. 

Административный контроль за достижением планируемых метапредметных результатов 

проводится один раз за учебный год во всех классах (кроме 1 класса), задания для формирования 

метапредметных результатов включены в содержание уроков, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности. Учитель проводит оценку метапредметных результатов в форме текущего контроля, 

наблюдений по своему предмету. Классный руководитель на основе выше перечисленных 



мониторингов и собственных наблюдений формирует характеристику выпускника 4 класса, с 
подробных анализом достижения результатов освоения ООП, в том числе метапредметных. 

Вкачествеинструментарияиспользуютсядиагностическиематериалыпооценкечитательской и 

цифровой грамотности, сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных 

учебных действий. 

 

На основании мониторингов, указанных в разделе «Процедуры оценки метапредметных 

результатов», и собственных наблюдений классным руководителем и/или ответственным лицом, 

проводящиммониторинг,заполняетсялистсформированностиметапредметныхрезультатов(форма 

является Приложением к ООП): анализ овладения теми или иными универсальными учебными 

действиями. 

2балла–умениесформированополностью, 

1балл–умениесформированочастично, 

0–умениенесформировано. 

Припреобладанииоценок«2балла»–70-100%делаетсявывод:«Обучающийсяуспешно осваивает 

метапредметные результаты». 

Припреобладанииоценок«1балл»-70-100%,приусловии30-0%«2балла»делаетсявывод: 

«Обучающийсяосваиваетметапредметныерезультаты». 

Припреобладанииоценок«1балл»-70-100%,остальные«0баллов»делаетсявывод: 

«Обучающемусянеобходимапомощьвосвоенииметапредметныхрезультатов». 

При преобладанииоценок«0 баллов»- 70-100% делается вывод: «Обучающийся неосваивает 

метапредметные результаты, необходима коррекция деятельности». 

Прииспользованииизмерительныхматериаловсимеющимисякритериямиоцениванияоценка 
метапредметных результатов проводится на их основе. 

 

ОЦЕНКАЛИЧНОСТНЫХДОСТИЖЕНИЙ 

Целью оценки личностных достижений обучающихся является получение общего 

представления о воспитательной деятельности образовательной организации и ее влиянии на 

коллективобучающихся. 

При оценке личностных результатов необходимо соблюдение этических норм и правил 

взаимодействия с обучающимся с учетом его индивидуально-психологических особенностей 

развития. 

Личностные достижения обучающихся, освоивших ООП НОО, включают две группы 

результатов: 

 основы российской гражданской идентичности, ценностные установки и социально 

значимые качества личности; 

 готовностьобучающихсяксаморазвитию,мотивациякпознаниюиобучению, активное 

участие в социально значимой деятельности. 

Учитывая особенности групп личностных результатов, педагогический работник может 

осуществлять только оценку следующих качеств: 

 наличиеихарактеристикамотивапознанияиучения; 

 наличие умений принимать и удерживать учебную задачу, планировать учебные 

действия; 

 способностьосуществлятьсамоконтрольисамооценку. 

Диагностические задания, устанавливающие уровень этих качеств, интегрированы с 

заданиями по оценке метапредметных регулятивных универсальных учебных действий. 

Оценка личностных достижений обучающихся не является видом обязательного контроля, но 

полностьюисключитьнеобходимостьоцениванияразвитияличностинецелесообразно. Оценивание 

личностныхрезультатовобразовательнойдеятельностивходевнешнихивнутреннихмониторингов 

осуществляется при помощи инструментов, разработанных централизованно на федеральном или 

региональном уровнях. 

Классныйруководительможетфиксироватьрезультатынаблюденийвходеучебныхзанятийи 

внеурочной деятельности в портфолио в конце учебного года для оценки динамики формирования 



личностныхрезультатов.(Формафиксированияможетбытьразнообразной:анкетирование,характеристика, 
лист оценки и т.д.) 

 

ОСОБЕННОСТИОЦЕНКИФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 

ГРАМОТНОСТИ 

Функциональная грамотность как интегральная характеристика образовательных достижений 

обучающихся в процессе освоения требований ФГОС общего образования проявляется в 

способностииспользовать(переносить)освоенныевучебномпроцессезнания,умения,отношенияи 

ценности для решения внеучебных задач, приближенных к реалиям современной жизни. 

Формирование и оценка функциональной грамотности (читательской, математической, 

естественно-научной, финансовой грамотности, а также глобальной компетентности и креативного 

мышления и других составляющих, отнесенных к функциональной грамотности) имеют сложный 

комплексный характер и осуществляются практически на всех учебных предметах, в урочной и 

внеурочной деятельности. 

Оценка уровня сформированности функциональной грамотности является проявлением 

системно-деятельностного подхода к оценке образовательных достижений обучающихся. Он 

обеспечивается содержанием и критериями оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

В учебном процессе используются специальные (комплексные) задания, которые отличаются 

от традиционных учебных задач тем, что в заданиях описывается жизненная проблемная ситуация, 

как правило, близкая и понятная обучающемуся. Используются разные форматы представления 

информации: рисунки, таблицы, диаграммы, комиксы и др. 

Способрешенияпроблемыявнонезадан,допускаютсяальтернативныеподходыквыполнению 

задания. Значительная часть заданий требует осознанного выборамодели поведения. Наотдельных 

предметах формируются специфические для данного предмета знания, а также компетенции, 

например, на уроках естественно-научного цикла формируются умения объяснять наблюдаемые 

явления, проводить исследования и интерпретировать полученные результаты. 

На всех предметах обучающиеся работают с информацией, представленной в различном виде, 

и решают специфические для данной предметной области задачи. По результатам выполнения 

отдельных заданий нельзя делать выводо сформированности функциональной грамотности. 

На основе выполнения предметной диагностической или контрольной работы делается вывод 

о качестве и уровне достижения планируемых результатов ФГОС по данному предмету на основе 

единой шкалы оценки. 

Впостроении даннойшкалы свойвкладвносятзадания наоценкусформированностизнанийи 

понимания их применения в различных учебных и внеучебных ситуациях. Успешное выполнение 

заданий на применение освоенного учебного материала во внеучебном контексте позволяет 

определить высший уровень достижений по данному предмету. 

Администрация образовательной организации принимает решение о включении в план 

внутришкольного оценивания комплексных работ по функциональной грамотности или 

диагностических работ по отдельным составляющим функциональной грамотности и 

последовательности их проведения. 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯАТТЕСТАЦИЯ 

Освоение образовательной программы основного общего образования сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся. В соответствии с 58 статьей 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» формы промежуточной аттестации определены в учебном плане ОО, 

порядок проведения промежуточной аттестациирегламентирован локальнымнормативным актом 

«Положениеоформах,периодичностиипорядкетекущегоконтроляуспеваемостиипромежуточной 

аттестации и об оценке образовательных достижений обучающихся». 

ИТОГОВАЯОЦЕНКА 
Итоговая оценка является процедурой внутренней оценки образовательной организации и 

складывается из результатов накопленной оценки и итоговой работы по учебному предмету. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-познавательные и 

учебно-практическиезадачи,построенныенаосновномсодержанииучебногопредметасучетом 



формируемыхметапредметныхдействий. 



2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙРАЗДЕЛ 

РАБОЧИЕПРОГРАММЫУЧЕБНЫХПРЕДМЕТОВ,УЧЕБНЫХКУРСОВ(ВТОМЧИСЛЕ 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ 

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

деятельности), учебных модулей являются приложением к образовательной программе начального 

общего образования. 

В соответствии с пунктом 6.3. статьи 12 ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации» 

при реализации обязательной части образовательной программы начального общего образования 

непосредственно применяются федеральные рабочие программы по учебным предметам "Русский 

язык", "Литературное чтение" и "Окружающий мир". 

РАБОЧАЯПРОГРАММАПОУЧЕБНОМУПРЕДМЕТУ«РУССКИЙЯЗЫК». 
Рабочаяпрограммапо учебномупредмету«Русскийязык»(предметнаяобласть«Русскийязык 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 отборусодержания, копределению планируемых результатов и к 

структуре тематического планирования. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для 

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

обучения в каждом классе завершается перечнем универсальных учебных действий - 

познавательных, коммуникативных и регулятивных, которые возможно формировать средствами 

русского языка с учётом возрастных особенностей обучающихся на уровне начального общего 

образования. 

Планруемые 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. 

Пояснительнаязаписка. 
Программапорусскомуязыкуна уровненачальногообщегообразованиясоставленанаоснове 

требованийкрезультатамосвоенияпрограммыначальногообщегообразованияФГОСНОО,атакже 

ориентирована на целевые приоритеты, сформулированные в федеральной рабочей программе 

воспитания. 

На уровне начального общего образования изучение русского языка имеет особое значение в 

развитии обучающегося. Приобретённые знания, опыт выполнения предметных и универсальных 

учебныхдействий наматериалерусского языка станут фундаментомобучения на уровнеосновного 

общего образования, а также будут востребованы в жизни. 

Русский язык как средство познания действительности обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, формирует умения извлекать и 

анализировать информацию из различных текстов, навыки самостоятельной учебной деятельности. 

Изучение русского языка является основой всего процесса обучения на уровне начального общего 

образования, успехивизученииэтого предметаво многомопределяютрезультаты обучающихсяпо 

другим учебным предметам. 

Русский язык обладает значительным потенциалом в развитии функциональной грамотности 

обучающихся, особенно таких её компонентов, как языковая, коммуникативная, читательская, 

общекультурная и социальная грамотность. 

Первичное знакомство с системой русского языка, богатством его выразительных 

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

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

выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, обеспечивает межличностное и 

социальноевзаимодействие,способствуетформированиюсамосознанияимировоззренияличности, 

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

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



языковые средства во многом определяют возможность самовыражения взглядов, мыслей, чувств, 
проявления себя в различных жизненно важных для человека областях. 

Изучениерусскогоязыкаобладаетогромнымпотенциаломприсвоения 

традиционных социокультурных и духовно-нравственных ценностей, принятых в обществе 

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

позиции личности. Личностные достижения обучающегося непосредственно связаны с осознанием 

языкакакявления национальной культуры, пониманием связи языкаимировоззрениянарода. 

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 

языковикультурнатерриторииРоссийскойФедерации,оязыкекакоднойизглавныхдуховно- 

нравственныхценностейнарода;пониманиеролиязыкакакосновного средстваобщения;осознание 

значения русского языка как государственного языка Российской Федерации; понимание роли 

русского языка как языка межнациональногообщения;осознание правильнойустнойи письменной 

речи как показателя общей культуры человека; 

овладениеосновнымивидами речевойдеятельности 
на основе первоначальных представлений о нормах современного русского литературного 

языка: аудирование, говорение, чтение, письмо; 

овладениепервоначальныминаучнымипредставлениямио системерусского языка:фонетика, 

графика, лексика, морфемика, морфологияи синтаксис;об основныхединицахязыка, ихпризнаках и 

особенностях употребления в речи; использование в речевой деятельности норм современного 

русского литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, 

пунктуационных) и речевого этикета; 

развитие функциональной грамотности, готовности к успешному взаимодействию с 

изменяющимся миром и дальнейшему успешному образованию. 

Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов обучения 

русскомуязыкуявляетсяпризнаниеравнойзначимостиработыпоизучениюсистемыязыкаиработы по 

совершенствованию речи обучающихся. Языковой материал призван сформировать 

первоначальныепредставленияоструктурерусскогоязыка,способствоватьусвоениюнормрусского 

литературного языка, орфографических и пунктуационных правил. 

Развитиеустнойиписьменнойречиобучающихсянаправленонарешениепрактическойзадачи 

развития всех видов речевой деятельности, отработку навыков использования усвоенных норм 

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

письменногообщения.Рядзадачпо совершенствованиюречевойдеятельностирешаютсясовместно с 

учебным предметом «Литературное чтение». 

Программа по русскому языку позволит педагогическому работнику: 

реализоватьвпроцессепреподаваниярусскогоязыкасовременныеподходы 

к достижению личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, 

сформулированных в ФГОС НОО; 

определитьиструктурироватьпланируемыерезультатыобученияисодержаниерусскогоязыка по 

годам обучения в соответствии с ФГОС НОО; 

разработать календарно-тематическое планирование с учётом особенностей конкретного 

класса. 

В программе по русскому языку определяются цели изучения учебного предмета на уровне 

начальногообщегообразования,планируемыерезультаты освоенияобучающимисярусскогоязыка: 

личностные, метапредметные, предметные. Личностные и метапредметные результаты 

представлены с учётом методических традиций и особенностей преподавания русского языка на 

уровненачальногообщегообразования.Предметныепланируемыерезультатыосвоенияпрограммы 

даны для каждого года русского языка. 

Программа по русскому языку устанавливает распределение учебного материала по классам, 

основанное на логике развития предметного содержания и учёте психологических и возрастных 

особенностей обучающихся. 



Программа по русскому языку предоставляет возможности для реализации различных 
методическихподходовкпреподаваниюрусскогоязыкаприусловиисохраненияобязательнойчасти 

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 изучении русского языка на уровне начального общего образования и 

готовности обучающегося к дальнейшему обучению. 

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

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

Содержаниеобученияв1классе. 

Обучение грамоте. 

Начальным этапом изучения учебных предметов «Русский язык», «Литературное чтение» в 1 

классеявляется учебный курс «Обучениеграмоте»:обучениеписьмуидётпараллельно собучением 

чтению. На учебный курс «Обучение грамоте» рекомендуется отводить 9 часов в неделю: 5 часов 

учебного предмета «Русский язык» (обучение письму) и 4 часа учебного предмета «Литературное 

чтение» (обучение чтению). Продолжительность учебного курса «Обучение 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 10 до 13 

недель. 

Развитиеречи. 

Составлениенебольшихрассказовповествовательногохарактерапосериисюжетныхкартинок, на 

основе собственных игр, занятий. Участие в диалоге. 

Пониманиетекстаприего прослушиваниииприсамостоятельномчтениивслух. 

Слово и предложение. 

Различениесловаипредложения.Работаспредложением:выделение слов,изменениеих 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.Различениегласныхисогласныхзвуков,гласныхударныхибезударных,согласныхтвёрдых и 

мягких, звонкихиглухих. Определение места ударения. Слогкак минимальная произносительная 

единица. Количество слогов в слове. Ударный слог. 

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

гласныхкакпоказательтвёрдости-мягкостисогласныхзвуков.Функциибукве,ё,ю,я.Мягкийзнак как 

показатель мягкости предшествующего согласного звука в конце слова. Последовательность букв в 

русском алфавите. 

Чтение. 

Слоговоечтение(ориентациянабукву,обозначающуюгласныйзвук).Плавноеслоговоечтение 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 диктовкуи при списывании. 

Письмо. 
Ориентациянапространствелиставтетрадиинапространствекласснойдоски.Гигиенические 

требования, которые необходимо соблюдать во время письма. 

Начертание письменных прописных и строчных букв. Письмо разборчивым, аккуратным 

почерком. Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 



переноса. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их 
произношением. Приёмы и последовательность правильного списывания текста. 

Орфографияипунктуация. 

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. 

Общиесведенияоязыке. 

Языккакосновноесредствочеловеческогообщения.Целииситуации общения. 

Фонетика. 
Звуки речи. Гласные и согласные звуки, ихразличение. Ударение в слове. Гласные ударные и 

безударные. Твёрдые и мягкие согласные звуки, их различение. Звонкие и глухие согласные звуки, 

ихразличение. Согласный звук [й’] и гласный звук [и]. Шипящие [ж], [ш], [ч5], [щ’]. 

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

Графика. 

Звук и буква. Различение звуков и букв. Обозначение при письме твёрдости согласныхзвуков 

буквами «а», «о», «у», «ы», «э»; слова с буквой «э». Обозначение при письме мягкости согласных 

звуковбуквами«е»,«ё»,«ю»,«я»,«и».Функциибукв«е»,«ё»,«ю»,«я».Мягкийзнаккакпоказатель 

мягкости предшествующего согласного звука в конце слова. 

Установлениесоотношения звуковогоибуквенногосоставасловавсловах,например,стол и 

конь. 

Небуквенныеграфическиесредства:пробелмеждусловами,знакпереноса. 

Русскийалфавит:правильноеназваниебукв,ихпоследовательность.Использованиеалфавита 

дляупорядоченияспискаслов. 

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

современного русского литературного языка (на основе ограниченного перечня слов, 

отрабатываемого в учебнике, включённом в федеральный перечень учебников1 (далее - учебник). 

Лексика. 

Словокакединицаязыка(ознакомление). 

Словокакназваниепредмета,признакапредмета,действияпредмета(ознакомление). 

Выявление слов, значение которых требует уточнения. 

Синтаксис. 

Предложениекакединицаязыка(ознакомление). 
Слово,предложение(наблюдениенадсходствомиразличием).Установлениесвязисловв предложении 

при помощи смысловых вопросов. 

Восстановлениедеформированныхпредложений.Составлениепредложенийизнабораформ 

слов.  

Орфографияипунктуация. 

Правилаправописанияиихприменение: 

раздельноенаписаниесловвпредложении; 

прописнаябуквавначалепредложенияивименахсобственных:вименахи фамилияхлюдей, 

кличкахживотных; 

переносслов(безучёта морфемногочлененияслова); 

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

«щу»; 

сочетания«чк», «чн»; 
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слова с непроверяемыми гласными и согласными (перечень слов в орфографическом словаре 
учебника); 

знакипрепинаниявконцепредложения:точка,вопросительныйивосклицательныйзнаки. Алгоритм 

списывания текста. 

Развитиеречи. 

Речькакосновная формаобщениямеждулюдьми.Тексткакединица речи(ознакомление). 

Ситуацияобщения:цельобщения,скемигдепроисходитобщение.Ситуацииустногообщения 

(чтение диалогов по ролям, просмотр видеоматериалов, прослушивание аудиозаписи). 

Нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, 

извинение, благодарность, обращение с просьбой). 

Составлениенебольшихрассказовнаосновенаблюдений. 
Изучение русского языка в 1 классе позволяет на пропедевтическом уровне организовать 

работунад рядом метапредметных результатов: познавательных универсальных учебных действий, 

коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных 

действий, совместной деятельности. 

Базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

сравнивать звуки в соответствии с учебной задачей: определять отличительные особенности 

гласныхисогласныхзвуков;твёрдыхимягкихсогласныхзвуков; 

сравнивать звуковой и буквенный состав слова в соответствии с учебной задачей: определять 
совпадения и расхождения в звуковом и буквенном составе слов; 

устанавливатьоснованиядлясравнениязвукового составаслов:выделятьпризнакисходстваи 

различия; 

характеризовать звуки по заданным признакам; приводить примеры гласныхзвуков; твёрдых 

согласных,мягкихсогласных,звонкихсогласных,глухихсогласныхзвуков;словсзаданнымзвуком. 

Базовые исследовательские действия как частьпознавательных универсальныхучебных 

действий: 

проводитьизменениязвуковоймоделипопредложенномуучителемправилу,подбиратьслова к 
модели; 

формулироватьвыводыосоответствиизвуковогоибуквенногосоставаслова; использовать 

алфавит для самостоятельного упорядочивания списка слов. 

Работасинформациейкакчастьпознавательныхуниверсальныхучебныхдействий: 
выбирать источник получения информации: уточнять написание слова по орфографическому 

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

анализироватьграфическуюинформацию-моделизвуковогосоставаслова; самостоятельно 

создавать модели звукового состава слова. 

Общениекакчастькоммуникативныхуниверсальныхучебныхдействий: 

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

знакомой среде; 

проявлятьуважительноеотношениексобеседнику,соблюдатьвпроцессеобщениянормы речевого 

этикета; 

соблюдатьправилаведениядиалога; 

воспринимать разные точки зрения; 

впроцессеучебногодиалогаотвечатьнавопросыпоизученномуматериалу; 
строитьустноеречевоевысказываниеобобозначениизвуковбуквами;озвуковомибуквенном составе 

слова. 

Самоорганизациякакчастьрегулятивныхуниверсальныхучебныхдействий: 

определятьпоследовательностьучебныхоперацийприпроведениизвуковогоанализаслова; 

определять последовательность учебных операций при списывании; 

удерживать учебную задачу при проведении звукового анализа, при обозначении звуков 

буквами, при списывании текста, при письме под диктовку: применять отрабатываемый способ 
действия, соотносить цель и результат. 

Самоконтролькакчастьрегулятивныхуниверсальныхучебныхдействий: 
находить ошибку, допущенную при проведении звукового анализа, при письме под диктовку 

или списывании слов, предложений, с использованием указаний педагогао наличииошибки; 



оцениватьправильностьнаписаниябукв, соединенийбукв, слов,предложений. 
Совместная деятельность: 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить план действий по её 

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

совместной работы; 

ответственновыполнятьсвоючастьработы. 

Содержание обучения во 2 классе. 

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

Первоначальные представления о многообразии языкового пространства России и мира. Методы 

познания языка: наблюдение, анализ. 

Фонетика играфика. 

Смыслоразличительная функция звуков; различение звуков и букв; различение ударных и 

безударныхгласныхзвуков, согласного звука[й’] и гласного звука[и], твёрдыхи мягкихсогласных 

звуков, звонких и глухих согласных звуков; шипящие согласные звуки [ж], [ш], [ч5], [щ’]; 

обозначение при письме твёрдости и мягкости согласных звуков, функции букв «е», «ё», «ю», «я» 

(повторение изученного в 1 классе). 

Парныеинепарныепо твёрдости-мягкостисогласныезвуки. 

Парныеинепарныепозвонкости-глухости согласныезвуки. 

Качественная характеристика звука: гласный- согласный; гласный ударный- безударный;согласный 

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

Функции«ь»:показательмягкостипредшествующегосогласноговконцеивсерединеслова; разделительный. 

Использование при письме разделительных «ъ» и «ь». 

Соотношениезвуковогоибуквенного состававсловахсбуквами«е», «ё»,«ю», «я»(вначалесловаи после 

гласных). 

Делениесловнаслоги(втомчислепристечениисогласных). Использование 

знания алфавита при работе со словарями. 

Небуквенные графические средства: пробел между словами, знак переноса, абзац (краснаястрока), 

пунктуационные знаки (в пределах изученного). 

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

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

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

решения практических задач. 

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

Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или 

уточнение значения с помощью толкового словаря. 

Однозначныеимногозначныеслова(простыеслучаи, наблюдение). 

Наблюдение за использованием в речи синонимов, антонимов. 

Составслова(морфемика). 
Корень как обязательная часть слова. Однокоренные (родственные) слова. Признакиоднокоренных 

(родственных) слов. Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с 

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

Окончаниекакизменяемаячастьслова.Изменениеформысловаспомощьюокончания. 

Различениеизменяемыхинеизменяемыхслов. 
Суффикскакчастьслова(наблюдение).Приставкакакчастьслова(наблюдение). 

Морфология. 

Имя существительное (ознакомление): общее значение, вопросы 

(«кто?», «что?»), употребление в речи. 

Глагол (ознакомление): общее значение, вопросы («что делать?», «что сделать?» и другие), 
употребление в речи. 

Имя прилагательное (ознакомление): общее значение, вопросы 

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



Предлог.Отличиепредлоговотприставок.Наиболеераспространённыепредлоги:«в»,«на», 

«из»,«без»,«над»,«до»,«у»,«о»,«об»идругие. 

Синтаксис. 

Порядоксловвпредложении;связьсловвпредложении(повторение). 

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

Видыпредложенийпоцеливысказывания:повествовательные,вопросительные,побудительные 

предложения. 

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

невосклицательные предложения. 

Орфографияипунктуация. 
Прописная буква в начале предложения и в именах собственных (имена и фамилии людей, клички 

животных); знаки препинания в конце предложения; перенос слов со строки на строку (без учёта 

морфемного членения слова); гласные после шипящих в сочетаниях «жи», «ши» (в положениипод 

ударением), «ча», «ща», «чу», «щу»; сочетания «чк», «чн» (повторение правил правописания, 

изученных в 1 классе). 

Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения орфографической 

ошибки. Понятие орфограммы. Различные способы решения орфографической задачи в 

зависимостиотместаорфограммывслове. Использованиеорфографического словаряучебникадля 

определения (уточнения) написания слова. Контроль и самоконтроль при проверке собственных и 

предложенных текстов. 

Правилаправописанияиихприменение: 

разделительныймягкийзнак; 

сочетания«чт»,«щн», «нч»; 
проверяемые безударные гласные в корне слова; 

парныезвонкиеиглухиесогласныевкорнеслова; 

непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); 
прописнаябуквавименахсобственных:имена,фамилии,отчествалюдей,кличкиживотных, 

географическиеназвания; 

раздельноенаписаниепредлоговсименамисуществительными. 

Развитие речи. 

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

решения коммуникативной задачи (для ответа на заданный вопрос, для выражения собственного 

мнения). Умение вести разговор (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и 

другие). Практическое овладение диалогической формой речи. Соблюдение норм речевого этикета 

и орфоэпических норм в ситуациях учебного и бытового общения. Умение договариваться и 

приходить к общему решению в совместной деятельности при проведении парной и групповой 

работы. 

Составление устного рассказа по репродукции картины. Составление устного рассказа с 

использованием личных наблюдений и на вопросы. 

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

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

Заглавие текста. Подбор заголовков к предложенным текстам. Последовательность частей текста 

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

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

Поздравлениеипоздравительнаяоткрытка. 

Понимание текста: развитие умения формулировать простые выводы наоснове информации, 

содержащейся в тексте. Выразительное чтениетекста вслух с соблюдением правильной интонации. 

Подробное изложение повествовательного текста объёмом 30-45 слов с использованиемвопросов. 

Изучение русскогоязыка во2 классе позволяетна пропедевтическом уровне организоватьработунад 

рядом метапредметных результатов: познавательных универсальных учебных действий, 



коммуникативныхуниверсальныхучебныхдействий,регулятивныхуниверсальныхучебных 
действий, совместной деятельности. 

Базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

сравнивать однокоренные(родственные)словаисинонимы;однокоренные(родственные) 

словаисловасомонимичнымикорнями:называть признакисходстваиразличия; 

сравнивать значениеоднокоренных(родственных) слов:указывать сходство иразличиелексического 

значения; 

сравниватьбуквеннуюоболочку однокоренных(родственных)слов:выявлятьслучаичередования; 

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

характеризовать звуки по заданным параметрам; 

определятьпризнак,покоторомупроведенаклассификациязвуков,букв,слов,предложений; 

находить закономерности в процессе наблюдения за языковыми единицами; 

ориентироватьсявизученныхпонятиях(корень,окончание,текст);соотноситьпонятиесего 

краткойхарактеристикой. 
Базовыеисследовательские действия как часть познавательныхуниверсальных учебныхдействий: 

проводитьпо предложенному плану наблюдение за языковыми единицами (слово, 

предложение, текст); 

формулировать выводы и предлагать доказательства того, что словаявляются(не являются) 

однокоренными (родственными). 

Работасинформациейкакчастьпознавательныхуниверсальныхучебныхдействий: 
выбирать источник получения информации: словарь учебника 

дляполученияинформации; 

устанавливатьспомощьюсловарязначениямногозначныхслов; 
согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

анализироватьтекстовую,графическуюизвуковуюинформациювсоответствиисучебнойзадачей; 

«читать»информацию,представленнуювсхеме, 

таблице; 

с помощью учителя на уроках русского языкасоздавать схемы, таблицы для представления 

информации. 

Общениекакчастькоммуникативныхуниверсальныхучебныхдействий: 
воспринимать и формулировать суждения о языковых единицах; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога; 

признаватьвозможностьсуществованияразныхточекзрениявпроцессеанализарезультатов 

наблюдениязаязыковымиединицами; 

корректно и аргументированно высказывать своё мнениео результатах наблюдения заязыковыми 

единицами; 

строитьустноедиалогическоевыказывание; 

строитьустноемонологическоевысказываниенаопределённуютему, наосновенаблюденияс соблюдением 
орфоэпических норм, правильной интонации; 

устно и письменно формулироватьпростыевыводынаоснове прочитанногоили 

услышанного текста. 

Самоорганизация как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

планироватьспомощьюучителядействияпорешениюорфографическойзадачи; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтролькакчастьрегулятивныхуниверсальныхучебныхдействий: 
устанавливатьспомощьюучителяпричиныуспеха(неудач)привыполнениизаданийпорусскому языку; 

корректироватьспомощьюучителясвоиучебныедействиядляпреодоленияошибокпривыделении в слове 
корня иокончания, при списывании текстов и записи под диктовку. 

Совместнаядеятельность: 



строить действия по достижению цели совместной деятельности при выполнении парных и 

групповыхзаданийнаурокахрусского языка:распределять роли,договариваться,корректноделать 

замечанияивысказыватьпожеланияучастникамсовместнойработы,спокойноприниматьзамечания в 

свой адрес, мирно решать конфликты (в том числе с помощью учителя); 

совместнообсуждатьпроцессирезультатработы; 

ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат. 

СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯВ3КЛАССЕ. 

Сведенияорусском языке. 

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

наблюдение, анализ, лингвистический эксперимент. 

Фонетика играфика. 

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

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

разделительных мягкого и твёрдого знаков, условия использования при письме разделительных 

мягкого и твёрдого знаков (повторение изученного). 

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

непроизносимыми согласными. 

Использованиеалфавитаприработесо словарями,справочниками,каталогами. 

Орфоэпия. 

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

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

учебнике). 

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 

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

часть слова (повторение изученного). 

Однокоренныесловаиформыодного итогожеслова. Корень,приставка, суффикс - значимыечасти 

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

морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. 

Морфология. 

Части речи. 

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

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

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

существительное. Изменение имён существительных по падежам и числам (склонение). Имена 

существительные 1, 2, 3-го склонения. Имена существительныеодушевлённые инеодушевлённые. 

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

прилагательного от формы имени существительного. Изменение имён прилагательных по родам, 

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

прилагательных. 

Местоимение(общеепредставление).Личныеместоимения,ихупотреблениевречи. 

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

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

прошедшем времени. 

Частица«не», её значение. 



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

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

члены предложения (без деления навиды). Предложенияраспространённые инераспространённые. 

Наблюдениезаоднороднымичленамипредложенияссоюзами«и», «а», «но»ибезсоюзов. 

Орфография и пунктуация. 

Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения орфографической 

ошибки, различныеспособы решенияорфографической задачи в зависимостиотместаорфограммы в 

слове; контроль и самоконтроль при проверке собственных и предложенных текстов (повторение и 

применение на новом орфографическом материале). 

Использованиеорфографического словарядляопределения(уточнения)написанияслова. 

Правила правописания и их применение: 

разделительный твёрдый знак; 

непроизносимыесогласныевкорнеслова; 

мягкийзнакпослешипящихнаконцеимёнсуществительных; 

безударныегласныевпадежныхокончанияхимёнсуществительных(науровненаблюдения); 

безударные гласныев падежныхокончанияхимён прилагательных(на уровне наблюдения); 

раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

непроверяемыегласныеисогласные(переченьсловворфографическомсловареучебника); 

раздельное написание частицы не с глаголами. 

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

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

бытовогообщения. Речевыесредства, помогающие:формулировать иаргументироватьсобственное 

мнение в диалоге и дискуссии; договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности; контролировать (устно координировать) действия при проведении парной и 

групповой работы. 

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

Повторениеипродолжениеработыс текстом,начатойво2 классе:признакитекста,тематекста, основная 

мысль текста, заголовок, корректирование текстов с нарушенным порядком предложений и абзацев. 

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

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

тексте. 

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

текстов заданного типа. 

Жанрписьма,объявления. 
Изложение текста по коллективно или самостоятельно составленному плану. 

Изучающеечтение.Функцииознакомительногочтения,ситуацииприменения. 

Изучение русского языка в 3 классе позволяет организовать работу над рядом метапредметных 

результатов: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативныхуниверсальных 

учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

Базовыелогическиедействиякакчастьпознавательныхуниверсальныхучебныхдействий: 

сравниватьграмматическиепризнакиразныхчастейречи:выделятьобщиеиразличные 

грамматическиепризнаки; 

сравниватьтемуиосновнуюмысльтекста; 

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

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

существительные в группы по определённому грамматическому признаку (например, род или 

число),самостоятельно находить возможный признак группировки; 



определятьсущественный признак для классификации звуков,предложений;ориентироватьсяв 

изученных понятиях (подлежащее, сказуемое, второстепенныечленыпредложения,частьречи, 

склонение)исоотноситьпонятиесегократкой характеристикой. 

 

Базовые исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебныхдействий: 

определять разрыв между реальным и желательным качеством текста на основе 

предложенныхучителемкритериев; 

с помощью учителя формулироватьцель изменениятекста,планировать действия поизменению 

текста; 

высказывать предположение в процессе наблюдения за языковым материалом; проводить по 

предложенномупланунесложноелингвистическоемини-исследование,выполнятьпо предложенному 

плану проектное задание; 

 

формулироватьвыводыобособенностяхкаждогоизтрёхтиповтекстов,подкреплятьих доказательствами на 

основе результатов проведенного наблюдения; 

выбиратьнаиболееподходящийдляданнойситуациитиптекста(наосновепредложенныхкритериев). 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: выбирать 

источникполученияинформациипривыполнениимини-исследования;анализироватьтекстовую, 

графическую,звуковуюинформациювсоответствиисучебной 

задачей; 

самостоятельносоздаватьсхемы,таблицыдляпредставленияинформациикакрезультата 

наблюдения за языковыми единицами. 

Общениекакчастькоммуникативныхуниверсальныхучебныхдействий:строить 

речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

соответствующие ситуации общения; 

подготавливать небольшие выступления о результатах групповой работы, наблюдения,выполненного 

мини-исследования, проектного задания; 

создавать небольшиеустные иписьменныетексты, содержащиеприглашение, просьбу,извинение, 

благодарность, отказ, с использованием норм речевого этикета. 

Самоорганизациякакчастьрегулятивныхуниверсальных учебныхдействий:планировать 

действия по решению орфографической задачи; 

выстраиватьпоследовательностьвыбранныхдействий. 
Самоконтролькакчастьрегулятивныхуниверсальныхучебныхдействий: устанавливать 

причины успеха (неудач) при выполнении заданий по русскомуязыку; 

корректировать с помощью учителя свои учебные действия для преодоления ошибок при 

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

списывании текстов и записи под диктовку. 

Совместнаядеятельность: 
формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в 

коллективных задачах) при выполнении коллективного мини-исследования или проектного 

заданиянаосновепредложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и 

сроков; 

выполнять совместные (в группах) проектные задания с использованием предложенныхобразцов; 

привыполнениисовместнойдеятельностисправедливораспределятьработу,договариваться, 

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

самостоятельность, организованность, инициативность 

длядостиженияобщегоуспехадеятельности. 



СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯВ4КЛАССЕ. 

Сведенияорусском языке. 

Русскийязыккакязыкмежнациональногообщения.Различныеметодыпознанияязыка:наблюдение, анализ, 

лингвистический эксперимент, мини-исследование, проект. 

Фонетика играфика. 
Характеристика, сравнение, классификация звуков вне слова и в слове по заданнымпараметрам. Звуко- 

буквенный разбор слова (по отработанному алгоритму). 

Орфоэпия. 

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

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

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

Использование орфоэпических словарей русского языка при определении правильного 

произношения слов. 

Лексика. 
Повторениеипродолжениеработы:наблюдениезаиспользованиемвречисинонимов,антонимов, устаревших 

слов (простые случаи). 

Наблюдениезаиспользованиемвречифразеологизмов(простыеслучаи).Состав слова 

(морфемика). 

Состав изменяемых слов, выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемамиокончания, корня, 

приставки, суффикса (повторение изученного). 

Основа слова. 
Составнеизменяемыхслов(ознакомление). 

Значениенаиболееупотребляемыхсуффиксовизученныхчастейречи(ознакомление).Морфология. 

Части речи самостоятельные и служебные. 

Имясуществительное.Склонениеимёнсуществительных(кромесуществительныхна«-мя», 
«-ий»,«-ие»,«-ия»;на«-ья»,например,«гостья»;на«-ье»,например,«ожерелье»вомножественномчисле; а 

также кроме собственных имён существительных на «-ов», «-ин», «-ий»); 

именасуществительные1,2,3-госклонения(повторениеизученного). 

Несклоняемыеименасуществительные(ознакомление). 

Имяприлагательное.Зависимостьформыимениприлагательногоотформыименисуществительного 

(повторение). Склонение имён прилагательных во множественном числе. 

Местоимение. Личныеместоимения(повторение). Личныеместоименияl-ro и3-го лицаединственногои 
множественного числа; склонение личных местоимений. 

Глагол.Изменениеглаголовполицамичисламвнастоящемибудущемвремени(спряжение).IиII 

спряжениеглаголов.СпособыопределенияIиIIспряженияглаголов. 

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

Отличиепредлоговотприставок(повторение). 

Союз;союзы«и»,«а»,«но»в простыхисложныхпредложениях.Частица«не», 

«её»значение(повторение). 

Синтаксис. 
Слово, сочетание слов (словосочетание) и предложение, осознание их сходства и различий; виды 

предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные и побудительные); 

виды предложений по эмоциональной окраске (восклицательные и невосклицательные); связь 

между словами в предложении (при помощи смысловых вопросов); распространённые и 

нераспространённые предложения (повторение изученного). 

Связьмеждусловамив словосочетании. 

Предложениясоднороднымичленами:безсоюзов,ссоюзами«а»,«но»,содиночнымсоюзом«и». 

Интонацияперечислениявпредложенияхсоднородными членами. 

Простое и сложное предложения (ознакомление). Сложные предложения: сложносочинённые с 

союзами «и», «а», «но»; бессоюзные сложные предложения (без называния терминов). 



Орфографияипунктуация. 

Повторениеправилправописания,изученныхв1,2,3классах. 
Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения орфографической 

ошибки; различные способы решения орфографической задачи в зависимости от места 

орфограммы в слове; контроль при проверке собственных и предложенных текстов (повторение 

и применение на новом орфографическом материале). 

Использованиеорфографическогословарядляопределения(уточнения)написанияслова.Правила 

правописания и их применение: 

безударныепадежныеокончанияимёнсуществительных(кромесуществительныхна«-мя», 
«-ий»,«-ие»,«-ия»,на«-ья»,например,«гостья»,на«-ье»,например,«ожерелье»вомножественномчисле, а 

также кроме собственных имён существительных на «-ов», «-ин», «-ий»); 

безударныепадежныеокончанияимёнприлагательных; 
мягкийзнакпослешипящихнаконцеглаголовв форме2-голицаединственногочисла;наличие или 

отсутствие мягкого знака в глаголах на «-ться» и «-тся»; 

безударныеличныеокончанияглаголов; 

знакипрепинаниявпредложенияхсоднороднымичленами,соединённымисоюзами«и», 

«а»,«но»и без союзов. 

Знакипрепинаниявсложномпредложении,состоящемиздвухпростых(наблюдение).Знаки 

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

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

общения (письмо, поздравительная открытка, объявление и другие); диалог; монолог;отражение 

темы текста или основной мысли в заголовке. 

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

выразительности письменной речи. 

Изложение(подробный устный иписьменный пересказтекста;выборочный устный пересказтекста). 

Сочинение как вид письменной работы. 

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

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

содержащейся в тексте информации. Ознакомительное чтение в соответствии с поставленной 

задачей. 

Изучение русского языка в 4 классе позволяет организовать работу над рядом метапредметных 

результатов: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных 

универсальных учебныхдействий, регулятивных универсальных учебныхдействий, совместной 

деятельности. 

Базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

устанавливатьоснованиядлясравненияслов,относящихсякразнымчастямречи; 

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

грамматическими признаками; 

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

объединять предложения по определённому признаку,самостоятельно устанавливать этот 

признак; 

классифицироватьпредложенныеязыковыеединицы; 

устнохарактеризоватьязыковыеединицыпо заданнымпризнакам; 
ориентироватьсявизученныхпонятиях(склонение, спряжение,неопределённаяформа,однородные члены 
предложения, сложное предложение) 

исоотноситьпонятиесего краткойхарактеристикой. 

Базовыеисследовательскиедействиякакчастьпознавательныхуниверсальныхучебныхдействий: 

сравниватьнесколько вариантоввыполнениязаданийпо русскомуязыку, выбирать наиболее 

целесообразный (на основе предложенных критериев); 

проводить попредложенномуалгоритмуразличныевидыанализа(звуко-буквенный,морфемный, 

морфологический, синтаксический); 



формулироватьвыводыиподкреплятьихдоказательстваминаосноверезультатовпроведённого наблюдения 

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

выявлятьнедостатокинформациидлярешенияучебной(практической)задачинаосновепредложенного 

алгоритма; 

прогнозироватьвозможноеразвитиеречевойситуации. 
Работасинформациейкакчастьпознавательныхуниверсальныхучебныхдействий: выбирать 

источник получения информации, работать со словарями, справочниками в 

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

дополнительную информацию, используя справочники и словари; 

распознаватьдостовернуюинедостовернуюинформациюоязыковыхединицахсамостоятельно или на 

основании предложенного учителем способа её проверки; 

соблюдатьэлементарныеправилаинформационнойбезопасностиприпоискедлявыполнения заданий по 
русскому языку информации в Интернете; 

самостоятельносоздаватьсхемы,таблицыдляпредставленияинформации. Общение 

как часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выбирать языковые средства для выражения эмоций в 

соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 

строить устное высказывание при обосновании правильности написания, при обобщении 

результатов наблюдения за орфографическим материалом; 

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

необходимый в данной речевой ситуации тип текста; подготавливать небольшие публичные 

выступления; 

подбиратьиллюстративныйматериал(рисунки,фото,плакаты)ктекстувыступления. 

Самоорганизация как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

самостоятельно планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата; 

выстраиватьпоследовательность выбранныхдействий;предвидетьтрудностиивозможныеошибки. 

Самоконтроль как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

контролироватьпроцессирезультатвыполнениязадания,корректироватьучебныедействиядля 
преодоленияошибок; 

находить ошибки в своейи чужихработах, устанавливать ихпричины;оценивать попредложенным 

критериям общий результат деятельности и свой вклад в неё; 

приниматьоценкусвоейработы. 

Совместная деятельность: 

приниматьцельсовместнойдеятельности,коллективностроитьдействияпоеёдостижению:распределять 

роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

проявлятьготовностьруководить,выполнятьпоручения,подчиняться;ответственно выполнять свою 

часть работы; оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнятьсовместныепроектныезаданиясиспользованиемпредложенныхобразцов,планов, идей. 

Планируемые результатыосвоения программы порусскому языку науровне начального общего 

образования. 

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

будут сформированы личностные результаты: 

гражданско-патриотическоевоспитание: 
становление ценностного отношения к своей Родине, в том числе через изучение русского языка, 

отражающего историю и культуру страны; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, понимание роли 

русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального 

общения народов России; 

осознаниесвоейсопричастностикпрошлому,настоящемуибудущемусвоейстраныиродного края, в том 

числе через обсуждение ситуаций при работе с текстами на уроках русского языка; 

проявлениеуваженияксвоемуидругимнародам,формируемоевтомчисленаосновепримеровиз 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 поведения и правилах 

межличностныхотношений, в том числе отражённых в текстах, с которыми идёт работа на уроках 

русского языка; 

духовно-нравственноевоспитание: 

осознаниеязыкакакоднойизглавныхдуховно-нравственныхценностейнарода; 
признаниеиндивидуальностикаждогочеловекасиспользованиемсобственногожизненного и 

читательского опыта; 

проявлениесопереживания,уваженияидоброжелательности,втомчислесиспользованием языковых 

средств для выражения своего состояния и чувств; 

неприятие любыхформ поведения, направленных на причинение физического и моральноговреда 
другим людям (в том числе связанного с использованием недопустимых средств языка); 

эстетическоевоспитание: 

уважительноеотношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разнымвидам 

искусства, традициям и творчествусвоего и других народов; 

стремление к самовыражению вискусстве слова; осознание важности русского языка как средства 

общения и самовыражения; 

физическоевоспитание,формированиекультурыздоровьяиэмоциональногоблагополучия: 

соблюдение правил безопасного поиска в информационной среде дополнительной 

информациивпроцессеязыковогообразования; 
бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся в выборе 

приемлемых способов речевого самовыражения соблюдении норм речевого этикета и правил 

общения; 

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

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

возникающий при обсуждении примеров из текстов, с которыми идёт работа на уроках русского 

языка; 
экологическоевоспитание: 

бережноеотношениекприроде,формируемоевпроцессеработыстекстами; неприятие 

действий, приносящих вред природе; 

ценностьнаучногопознания: 
первоначальные представления о научной картине мира, в том числе первоначальные 

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

познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятельность в 

познании,втомчислепознавательныйинтерескизучениюрусскогоязыка,активностьи 

самостоятельность в его познании. 

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

будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 

универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная 

деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

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

основания для сравнения языковых единиц (частеречная принадлежность, грамматический 

признак, лексическое значение и другие); устанавливать аналогии языковых единиц; 

объединятьобъекты(языковыеединицы) поопределённомупризнаку; 

определять существенный признак для классификации языковых единиц (звуков, частей речи, 

предложений, текстов); классифицировать языковые единицы; 

находить в языковом материале закономерности и противоречия на основе предложенного 

учителем алгоритма наблюдения; анализировать алгоритм действий при работе с языковыми 

единицами, самостоятельно выделять учебные операции при анализе языковых единиц; 

выявлятьнедостатокинформациидлярешенияучебнойипрактическойзадачинаоснове 

предложенного алгоритма, формулировать запрос на дополнительную 

информацию;устанавливатьпричинно-

следственныесвязивситуацияхнаблюдениязаязыковымматериалом, делать выводы. 



У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия какчасть 

познавательных универсальных учебных действий: 

спомощьюучителяформулироватьцель,планироватьизмененияязыковогообъекта,речевой ситуации; 

сравниватьнескольковариантоввыполнениязадания,выбиратьнаиболеецелесообразный(на основе 

предложенных критериев); 

проводитьпопредложенному плану несложноелингвистическоемини-исследование,выполнять по 

предложенному плану проектное задание; 

формулироватьвыводыиподкреплятьихдоказательстваминаосноверезультатовпроведённого 

наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения, исследования); формулироватьс 

помощью учителя вопросы в процессе анализа предложенного языкового материала; 

прогнозироватьвозможноеразвитиепроцессов,событийиихпоследствияваналогичныхили сходных 

ситуациях. 

У обучающегося будут сформированы следующие действия при работе с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

выбиратьисточникполученияинформации:нужныйсловарьдляполучениязапрашиваемой информации, 

для уточнения; 

согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде информацию в 

предложенном источнике: в словарях, справочниках; 

распознаватьдостовернуюинедостовернуюинформациюсамостоятельноилинаосновании 

предложенного учителем способа её проверки (обращаясь к словарям, справочникам, учебнику); 

соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей, законных 

представителей)правилаинформационнойбезопасностиприпоискеинформациивИнтернете 

(информациионаписанииипроизношениислова,означениислова,опроисхождениислова,о синонимах 

слова); 

анализироватьисоздаватьтекстовую,видео-,графическую,звуковуюинформациювсоответствии с 

учебной задачей; 

понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем; самостоятельно 
создавать схемы, таблицы для представления лингвистической информации. 

У обучающегося будут сформированы следующие действия общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

воспринимать иформулироватьсуждения, выражать эмоциив соответствиис целями и условиями 

общения в знакомой среде; 

проявлятьуважительноеотношениексобеседнику,соблюдатьправилаведениядиалогии дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и аргументированно 

высказывать своё мнение; строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование) в соответствии с 

речевой ситуацией; 

подготавливать небольшие публичные выступления о результатах парной и групповой работы, о 

результатах наблюдения, выполненного мини-исследования, проектного задания; 

подбиратьиллюстративныйматериал(рисунки,фото,плакаты)ктекстувыступления. У

 обучающегося будутсформированы следующие действия 

самоорганизации как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; выстраивать 
последовательность выбранных действий. 

У обучающегося будутсформированы следующие действия 

самоконтроля как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

устанавливатьпричиныуспеха(неудач)учебнойдеятельности;корректироватьсвоиучебные действия 

для преодоления речевых и орфографических ошибок; 

соотноситьрезультатдеятельностиспоставленнойучебнойзадачейповыделению,характеристике, 

использованию языковых единиц; 

находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, находить 

орфографическую и пунктуационную ошибки; 

сравнивать результаты своей деятельностии деятельности другихобучающихся, объективнооценивать 

их по предложенным критериям. 



Уобучающегосябудутсформированыследующиедействия при осуществлении 

совместной деятельности: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в 

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

формата планирования, распределения 

промежуточныхшагови сроков; 
принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, самостоятельно разрешать 

конфликты; 

ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в общий результат; 
выполнять совместные проектные задания с использованием предложенных образцов. 

Предметные результаты изучения русского языка. К концу обучения в 1 классе обучающийся 

научится: 

различать слово и предложение; выделять слова из предложений; выделять звуки из слова; 

различать гласныеи согласныезвуки (в том числе различать в словахсогласныйзвук[й’] и 

гласныйзвук[и]); 

различатьударныеибезударныегласныезвуки; 
различать согласныезвуки: мягкиеитвёрдые, звонкиеиглухие (внесловаивслове); 

различать понятия «звук» и «буква»; 

определятьколичествослогов в слове; делить слова на слоги (простыеслучаи:слова безстечения 

согласных); определять в слове ударный слог; 

обозначать приписьмемягкость согласныхзвуков буквами «е», «ё», «ю», «я»и буквой «ь»вконце 

слова; 

правильноназыватьбуквырусскогоалфавита;использоватьзнаниепоследовательностибукв русского 

алфавита для упорядочения небольшого списка слов; 

писатьаккуратнымразборчивымпочеркомпрописныеистрочныебуквы,соединениябукв, 

слова; 

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

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

животных);переноссловпо слогам(простыеслучаи:словаизслоговтипа«согласный+гласный»); 

гласныепослешипящихвсочетаниях«жи», «ши»(вположенииподударением), «ча», «ща», «чу»,  

«щу»; непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); 

правильносписывать(безпропусковиискаженийбукв)словаипредложения,тексты 

объёмом неболее25слов; 
писатьподдиктовку(безпропусковиискаженийбукв)слова,предложенияиз3-5слов,тексты объёмом не 

более 20 слов, правописание которых не расходится с произношением; 

находитьиисправлятьошибкипоизученным правилам; понимать 

прослушанный текст; 

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

находитьвтекстеслова,значениекоторыхтребуетуточнения; 

составлять предложение из набора форм слов; 

устно составлять текстиз3-5предложенийпосюжетным картинкаминаосновенаблюдений; использовать 

изученные понятия в процессе решения учебных задач. 

Предметныерезультатыизучениярусскогоязыка.Кконцуобученияво2классеобучающийся 
научится: 

осознаватьязыккакосновноесредствообщения; 

характеризовать согласные звуки вне слова и в слове по заданным параметрам: согласный парный 

(непарный) по твёрдости (мягкости); согласный парный (непарный) по звонкости (глухости); 

определятьколичествослоговвслове;делитьсловонаслоги(втомчислесловасостечением согласных); 

устанавливатьсоотношениезвуковогоибуквенногосоставаслова, в 

том числе с учётом функций букв «е», «ё», «ю», «я»; 



обозначать при письме мягкость согласных звуков буквой мягкий знак в середине слова; 

находитьоднокоренныеслова;выделятьв слове корень(простыеслучаи);выделять в слове 

окончание; 

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

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

называния терминов); распознавать слова, отвечающие на вопросы «кто?», «что?»; распознавать 

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

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

определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске; 

находить место орфограммы в слове и междусловами по изученным правилам; 

применять изученные правила правописания, в том числе сочетания чк, чн, чт; щн, нч; 

проверяемыебезударные гласныевкорнеслова;парныезвонкиеиглухие согласныевкорнеслова; 

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

прописная буква в именах, отчествах, фамилиях людей, кличках животных, географических 

названиях;раздельноенаписаниепредлоговсименамисуществительными,разделительныймягкий 

знак; 

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

более 50 слов; 

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

более 45 слов с учётом изученных правил правописания; находить и исправлять ошибки по 

изученным правилам; 

пользоватьсятолковым,орфографическим,орфоэпическимсловарями 

учебника; 

строитьустноедиалогическое имонологическоевысказывания (2-4предложения на 

определённую тему, по наблюдениям) ссоблюдениеморфоэпическихнорм, правильнойинтонации; 

формулировать простые выводы наоснове прочитанного (услышанного) устно и письменно 

(1-2предложения); 

составлятьпредложенияизслов, устанавливаямеждунимисмысловуюсвязьповопросам; определять 

темутекста и озаглавливать текст, отражая его тему; 

составлятьтекстизразрозненныхпредложений,частейтекста; 
писать подробное изложение повествовательного текста объёмом 30-45 слов с 

использованием вопросов; 

объяснятьсвоимисловамизначениеизученныхпонятий;использоватьизученныепонятиявпроцессе 

решения учебных задач. 

Предметныерезультатыизучениярусскогоязыка.Кконцуобученияв3классеобучающийсянаучится: 

объяснять значение русского языка как государственного языка Российской Федерации; 

характеризовать,сравнивать,классифицироватьзвукивнесловаивсловепозаданным 

параметрам; 
производить звуко-буквенный анализ слова (в словах с орфограммами; без транскрибирования); 

определятьфункциюразделительныхмягкогоитвёрдогознаковвсловах;устанавливатьсоотношениезв

уковогоибуквенногосостава,втомчислесучётомфункцийбукв«е»,«ё»,«ю»,«я», в словах с 

разделительными «ь», «ъ», в словахс непроизносимыми согласными; 

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

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

синонимы; 

находитьвсловахсоднозначновыделяемымиморфемамиокончание,корень, 

приставку, суффикс; 

выявлять случаи употребления синонимовиантонимов;подбирать синонимыиантонимыксловам 

разных частей речи; 

распознаватьслова, употребляемыевпрямомипереносномзначении(простыеслучаи); 

определять значение слова в тексте; 

распознавать имена существительные; определять грамматические признаки имён 

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

ударными окончаниями; 



распознавать имена прилагательные; определять грамматические признаки имён прилагательных: 

род, число, падеж; 

изменять именаприлагательныепо падежам, числам, родам (в единственном числе) всоответствии 

с падежом, числом и родом имён существительных; 

распознаватьглаголы;различатьглаголы,отвечающие навопросы «что делать?»и «что сделать?»; 

определять грамматические признаки глаголов: форму времени, число, род (в прошедшем 

времени); 

изменятьглаголповременам(простыеслучаи),впрошедшемвремени -по родам; 

распознавать личные местоимения (в начальной форме); 

использоватьличныеместоимениядляустранениянеоправданныхповтороввтексте; 
различать предлоги и приставки; 

определятьвидпредложенияпоцеливысказыванияипоэмоциональнойокраске; находить 

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

распространённые и нераспространённые предложения; 

находить место орфограммы в слове и между словами по изученным правилам; применять 

изученные правилаправописания, в том численепроверяемыегласныеи согласные(перечень слов в 

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

твёрдый знак; мягкий знак после шипящих на конце имён существительных; не с глаголами; 

раздельное написание предлогов со словами; 

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

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

находить и исправлять ошибки по изученным правилам; понимать тексты разных типов,находить в 

тексте заданную информацию; формулировать устно и письменно на основе прочитанной 

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

строитьустноедиалогическоеимонологическоевысказывания 

(3-5 предложений на определённую тему, по результатам наблюдений) с соблюдением 

орфоэпическихнорм,правильнойинтонации;создаватьнебольшиеустныеиписьменныетексты(2- 4 

предложения), содержащие приглашение, просьбу, извинение, благодарность, отказ, с 

использованием норм речевого этикета; 

определять связьпредложенийвтексте(спомощьюличныхместоимений, синонимов,союзов«и», 

«а», «но»); 

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

выявлять части текста (абзацы) иотражать спомощью ключевыхслов илипредложенийих 

смысловоесодержание; 
составлять план текста, создавать по немутекст и корректировать текст; писать подробноеизложение 

по заданному, коллективно или самостоятельно составленномуплану; 

объяснятьсвоимисловамизначениеизученныхпонятий,использоватьизученныепонятиявпроцессе 

решения учебных задач; 

уточнятьзначениесловаспомощьютолковогословаря. 
Предметныерезультатыизучениярусскогоязыка.Кконцуобученияв4классеобучающийсянаучится: 

осознавать многообразие языкови культур на территории РоссийскойФедерации,осознавать язык как 

одну из главных духовно-нравственных ценностей народа; 

объяснятьрольязыкакакосновногосредстваобщения; 

объяснять рольрусского языка какгосударственного языка РоссийскойФедерации и языка 

межнационального общения; 

осознавать правильную устную и письменную речь как показатель общей культурычеловека; 

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

подбирать к предложенным словам синонимы; подбирать к предложенным словам 

антонимы; 

выявлятьвречи слова, значениекоторыхтребует уточнения,определять значение словапоконтексту; 

проводить разбор по составуслов соднозначно выделяемыми морфемами; составлять схемусостава 

слова; соотносить состав слова с представленной схемой; 



устанавливать принадлежность слова к определённой части речи (в объёме изученного) по 

комплексу освоенных грамматических признаков; 

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

проводить разбор имени существительного как части речи; 

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

падеж; проводить разбор имени прилагательного как части речи; 

устанавливать (находить) неопределённую форму глагола; определять грамматические признаки 

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

времени в единственном числе); изменять глаголы в настоящем и будущем времени полицам и 

числам (спрягать); проводить разбор глагола как части речи; 

определятьграмматическиепризнакиличногоместоимениявначальной форме:лицо,число,род (у 

местоимений 3-го лица в единственном числе); использовать личные местоимения для устранения 

неоправданных повторов в тексте; 

различатьпредложение,словосочетаниеислово; 

классифицироватьпредложенияпоцеливысказыванияипо эмоциональнойокраске; 

различать распространённые и нераспространённые предложения; 

распознавать предложения с однородными членами; составлять предложения с однородными 

членами; использовать предложения с однородными членами в речи; 

разграничивать простые распространённые и сложные предложения, состоящие из двух простых 

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

терминов); составлять простые распространённые и сложные предложения, состоящие из двух 

простых (сложносочинённые с союзами «и», «а», «но» и бессоюзные сложные предложениябез 

называния терминов); 

производитьсинтаксическийразборпростогопредложения; 

находитьместоорфограммывсловеимеждусловамипоизученным правилам; 

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», на «-ья», например, 

«гостья»; на «-ье», например, ожерелье во множественном числе, а также кроме 

собственных 

имён существительных на «-ов», «-ин», «-ий»); безударные падежные окончания имён 

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

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

окончания глаголов; знаки препинания в предложениях с однородными членами, соединёнными 

союзами и, а, но и без союзов; 

правильносписыватьтекстыобъёмомнеболее85слов; 

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

находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки по изученным правилам; 

осознаватьситуациюобщения(скакойцелью,скем,гдепроисходитобщение);выбирать языковые 

средства в ситуации общения; 

строитьустноедиалогическоеимонологическоевысказывания(4-6предложений),соблюдаяорфоэпические 

нормы, правильную интонацию, нормы речевого взаимодействия; 

создаватьнебольшиеустныеиписьменныетексты(3-5предложений)дляконкретнойситуации письменного 

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

определять темуи основную мысль текста; самостоятельно озаглавливать текст с использованием 
темы или основной мысли; 

корректироватьпорядокпредложенийичастейтекста; 

составлять план к заданным текстам; 

осуществлятьподробныйпересказтекста(устноиписьменно); осуществлять 

выборочный пересказ текста (устно); 

писать(послепредварительнойподготовки)сочиненияпозаданнымтемам; 
осуществлять в процессе изучающего чтения поиск информации; формулировать устно и 

письменно простые выводы наоснове прочитанной (услышанной) информации; интерпретировать 

и обобщать содержащуюся в тексте информацию; использовать ознакомительное чтение в 

соответствии с поставленной задачей; 



объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать изученные понятия; 

уточнять значениесловаспомощьюсправочныхизданий,втомчислеизчисла 

верифицированныхэлектронныхресурсов,включённыхвфедеральныйперечень. 

РАБОЧАЯПРОГРАММАПОУЧЕБНОМУПРЕДМЕТУ«ЛИТЕРАТУРНОЕ 

ЧТЕНИЕ». 

Рабочаяпрограммапоучебномупредмету«Литературноечтение»(предметнаяобласть 
«Русский язык и литературное чтение») (далее соответственно - программа по литературному 

чтению, литературное чтение) включает пояснительную записку, содержание обучения, 

планируемые результаты освоения программы по литературному чтению. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения литературного чтения, место в 

структуре учебного плана, а также подходы к отборусодержания и планируемым результатам. 

Содержание обучения представлено тематическими блоками, 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, регулятивных), которые возможно формировать средствами 

литературного чтения с учётом возрастных особенностей обучающихся. 

Планируемые результаты освоения программы по литературному чтению включают личностные, 

метапредметные результаты за период обучения, а также предметные достижения обучающегосяза 

каждый годобучения на уровне начального общего образования. 

Пояснительнаязаписка. 
Программаполитературномучтениюнауровненачальногообщегообразованиясоставленана 

основетребованийкрезультатамосвоенияпрограммыначальногообщегообразованияФГОС НОО, 

атакжеориентировананацелевыеприоритеты духовно-нравственного развития,воспитания и 

социализации обучающихся, сформулированные в федеральной рабочей программе воспитания. 

Литературноечтение-одинизведущихучебныхпредметовуровняначальногообщего образования, 

который обеспечивает, наряду с достижением предметных результатов, становление 

базовогоумения,необходимогодляуспешногоизучениядругихпредметовидальнейшего обучения,

 читательской грамотности и закладывает основы интеллектуального, речевого, 

эмоционального, духовно-нравственного развития обучающихся. 

Литературное чтение призвано ввести обучающегося в мир художественной литературы, 

обеспечить формирование навыков смыслового чтения, способов и приёмов работы с различными 

видами текстов и книгой, знакомство с детской литературойи сучётом этогонаправлено наобщее и 

литературное развитие обучающегося, реализацию творческих способностей обучающегося, а 

также на обеспечение преемственности в изучении систематического курса литературы. 

Приоритетная цель обучения литературному чтению - становление грамотного читателя, 

мотивированного к использованию читательской деятельности как средства самообразования и 

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

эмоционально откликающегося на прослушанное или прочитанное произведение. 

Приобретённые обучающимися знания, полученный опыт решения учебных задач, а также 

сформированность предметных и универсальных действий в процессе изучения литературного 

чтения станут фундаментом обучения на уровне основного общего образования, а также будут 

востребованы в жизни. 

Достижениецелиизучениялитературногочтенияопределяетсярешениемследующихзадач: 

формированиеуобучающихсяположительноймотивацииксистематическомучтениюи 

слушанию художественной литературы и произведений устного народного творчества; 

достижениенеобходимогодляпродолженияобразованияуровняобщегоречевогоразвития; 

осознаниезначимостихудожественнойлитературыипроизведенийустногонародного 

творчествадлявсестороннегоразвитияличности человека; 

первоначальное представление о многообразии жанров художественных произведений и 

произведений устного народного творчества; 

овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, осознанного использования 

при анализе текста изученных литературных понятий в соответствии с представленными 

предметными результатами по классам; 

овладениетехникойсмыслового чтениявслух,обеспечивающейпонимание и 

использование информации для решения учебных задач. 

Программаполитературномучтениюпредставляетвариантраспределенияпредметного 



содержанияпогодамобучениясхарактеристикойпланируемыхрезультатов.Содержаниепрограммы по 

литературному чтению раскрывает следующие направления литературного 



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

деятельность. 

В основу отбора произведений для литературного чтения положены обще дидактическиепринципы 

обучения: соответствие возрастным возможностям и особенностям восприятия обучающимися 

фольклорных произведений и литературных текстов; представленность в произведениях 

нравственно эстетических ценностей, культурных традиций народов России, отдельных 

произведений выдающихся представителей мировой детской литературы. 

Важным принципом отбора содержания программы по литературному чтению является 

представленность разных жанров, видов и стилей произведений, обеспечивающих формирование 

функциональной литературной грамотности обучающегося, а также возможность достижения 

метапредметныхрезультатов,способностиобучающегосявосприниматьразличныеучебныетексты 

при изучении других предметов учебного плана начального общего образования. 

Планируемые результаты изучения литературного чтения включают личностные, метапредметные 

результаты за период обучения, а также предметные достижения обучающегося закаждый год 

обучения на уровне начального общего образования. 

Литературноечтениеявляетсяпреемственнымпоотношениюкучебномупредмету 

«Литература»,которыйизучаетсяна уровнеосновногообщегообразования. 
Освоение программы по литературному чтению в 1 классе начинается вводным интегрированным 

учебным курсом «Обучение грамоте» (рекомендуется 180 часов: русского языка 100 часов и 

литературного чтения 80 часов). Содержание литературного чтения, реализуемого в период 

обучения грамоте, представлено в программепо русскомуязыку. После периодаобучения 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 отводить по 136 часов (4 часа в неделю в каждом классе). 

СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯВ1КЛАССЕ. 

Сказкафольклорная(народная)илитературная(авторская).Восприятиетекстапроизведенийхудожеств

еннойлитературыиустногонародноготворчества(неменеечетырёхпроизведений). Фольклорная и 

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

сказке.Событийнаясторонасказок:последовательностьсобытийвфольклорной(народной)и 

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

произведений.Нравственныеценностииидеиврусскихнародныхилитературных(авторских) сказках, 

поступки,отражающиенравственныекачества(отношениекприроде,людям, предметам). 

Произведениядлячтения:народныесказкиоживотных,например,«Лисицаитетерев», 

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

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

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

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 и других). Характеристика героя 

произведения, общая оценка поступков. Понимание заголовка произведения, его соотношения с 

содержанием произведения и его идеей. Осознание нравственно этических понятий: друг, дружба, 

забота, труд, взаимопомощь. 

Произведениядлячтения:К.Д.Ушинский«Худотому,ктодобране делаетникому»,Л.Н.Толстой 

«Косточка»,Е.А.Пермяк «Торопливыйножик»,В.А.Осеева«Тритоварища»,А.Л.Барто 

«Я- лишний»,Ю.И.Ермолаев«Лучшийдруг»идругие(повыбору). 
Произведения о родной природе. Восприятие и самостоятельное чтение произведений о природе 

(на примере трёх-четырёх доступных произведений А.К. Толстого, А.Н. Плещеева, Е.Ф. 

Трутневой, С .Я. Маршака и другие). Тема поэтических произведений: звуки и краски природы, 

времена года, человек и природа; Родина, природа родного края. Особенности стихотворной речи, 

сравнениеспрозаической:рифма,ритм(практическоеознакомление).Настроение,котороерождает 

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

природе родного края. Иллюстрация к произведению как отражение эмоционального отклика на 

произведение. Роль интонации при выразительном чтении. Интонационный рисунок 

выразительного чтения: ритм, темп, сила голоса. 



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

Многообразие малых жанров устного народного творчества: Загадка - средство воспитания 

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

воспитания понимания жизненных правил. 

Произведения о братьях наших меньших (три-четыре автора по выбору) - герои произведений. 

Цель и назначение произведений о взаимоотношениях человека и животных воспитание добрых 

чувств и бережного отношения к животным. Виды текстов: художественный и научно- 

познавательный, их сравнение. Характеристика героя: описание его внешности, действий, 

нравственно-этических понятий: любовь и забота о животных. 

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

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

Произведенияо маме.Восприятиеисамостоятельноечтениепроизведенийо маме(неменееодного 
автора по выбору, на примере произведений 

Е.А. Благининой, А.Л. Барто, А.В. Митяева и других). Осознание нравственноэтических понятий: 

чувство любви как привязанность одного человека к другому (матери к ребёнку, детей к матери, 

близким), проявление любви и заботы о родных людях. 

Произведениядлячтения:Е.А.Благинина«Посидимвтишине»,А.Л.Барто«Мама»,А.В.Митяев 

«Зачтоялюблюмаму»идругие(повыбору). 
Фольклорные и авторские произведения о чудесах и фантазии (не менее трёх произведений). 

Способностьавторапроизведениянаходитьчудесноевкаждомжизненномпроявлении,необычное 

вобыкновенныхявленияхокружающего мира.Сочетаниев произведении реалистическихсобытий с 

необычными, сказочными, фантастическими. 

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

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

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

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

Умение использовать тематический каталог при выборе книг в библиотеке. 

Изучение литературного чтения в 1 классе способствует освоению на пропедевтическом уровне 

ряда универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, 

коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных 

действий, совместной деятельности. 

Базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных действий 

способствуют формированию умений: 

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

восприятию и небольшие по объёмупрозаические и стихотворные произведения; 

понимать фактическое содержание прочитанного или прослушанного текста; 

ориентироваться в терминах и понятиях: фольклор, малые фольклорные жанры, тема, идея, 

заголовок,содержаниепроизведения,сказка(фольклорнаяилитературная),автор,герой,рассказ, 

стихотворение(впределахизученного); 

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

литературная), стихотворение, рассказ); 
анализировать текст: определять тему, устанавливать последовательность событий впроизведении, 

характеризовать героя, давать положительную или отрицательную оценку его поступкам, задавать 

вопросы по фактическому содержанию; 

сравниватьпроизведенияпотеме,настроению,котороеоновызывает. 
Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий способствует 

формированию умений: 

понимать,чтотекстпроизведенияможетбытьпредставленвиллюстрациях,различныхвидах зрительного 

искусства (фильм, спектакль и другие); 

соотносить иллюстрацию с текстом произведения, читатьотрывки из текста, которыесоответствуют 
иллюстрации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия (далее - УУД) способствуют 

формированию умений: 

читатьнаизустьстихотворения,соблюдатьорфоэпическиеипунктуационныенормы; 



участвоватьвбеседепообсуждениюпрослушанногоилипрочитанноготекста:слушать собеседника, 

отвечать на вопросы, высказывать своё отношение кобсуждаемой проблеме; 

пересказывать(устно)содержаниепроизведениясиспользованиемвопросов,рисунков,предложенного 

плана; 

объяснятьсвоимисловамизначениеизученныхпонятий; 
описыватьсвоёнастроениепослеслушания(чтения)стихотворений, сказок,рассказов. 

Регулятивныеуниверсальныеучебныедействияспособствуютформированиюумений: 

понимать и удерживать поставленную учебную задачу, в случае 

необходимости обращаться за помощью к педагогическому 

работнику;проявлятьжеланиесамостоятельно 

читать,совершенствоватьсвойнавыкчтения; 

с помощью учителя оценивать свои успехи (трудности) в освоении читательской деятельности. 

Совместнаядеятельностьспособствуетформированиюумений:проявлятьжеланиеработать в парах, 

небольшихгруппах;проявлять культурувзаимодействия, терпение, умение договариваться, 

ответственно выполнять свою часть работы. 

СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯВО2КЛАССЕ. 

нашейРодине. Круг чтения: произведения о Родине (на примере не менее трёх произведенийИ.С. 

Никитина, Ф.П. Савинова, А.А. Прокофьева и других). Патриотическое звучание произведенийо 

родном крае и природе. Отражение в произведениях нравственно-этических понятий: любовь к 

Родине, родному краю, Отечеству. Анализ заголовка, соотнесение его с главной мыслью и идеей 

произведения.ОтражениетемыРодинывизобразительномискусстве(пейзажиИ.И.Левитана,И.И. 

Шишкина, В.Д. Поленова и других). 

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.Особенностискороговорок,ихрольвречи.Играсословом, 

«перевёртыш событий» как основа построения небылиц. Ритм и счёт как основные средства 

выразительности и построения считалки. Народные песни, их особенности. Загадка как жанр 

фольклора, тематические группы загадок. Сказка - выражение народной мудрости, нравственная 

идея фольклорных сказок. Особенности сказок разного вида (о животных, бытовые, волшебные). 

Особенности сказок о животных: сказки народов России. Бытовая сказка: герои, место действия, 

особенности построения и языка. Диалог в сказке. Понятие о волшебной сказке (общее 

представление): наличие присказки, постоянные эпитеты, волшебные герои. Фольклорные 

произведения народов России: отражение в сказках народного быта и культуры. 

Произведениядлячтения:потешки,считалки,пословицы,скороговорки,загадки,народные 

песни,русскаянароднаясказка«Кашаизтопора»,русскаянароднаясказка«Устрахаглазавелики», 

русская народная сказка «Зимовьезверей», русская народная сказка «Снегурочка», сказки народов 

России (1-2 произведения) и другие. 

Звукиикраскироднойприродывразныевременагода.Темаприродывразныевременагода(осень, зима, 

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

восприятиеявленийприроды(звуки, краскивремён года). Средствавыразительностипри описании 

природы:сравнениеиэпитет.Настроение,котороесоздаётпейзажнаялирика.Отражениетемы 

«Временагода»в картинах художников (напримере пейзажей И.И. Левитана, В.Д.Поленова, А.И. 

Куинджи, И.И. Шишкина и других) и музыкальных произведениях (например, произведения П.И. 

Чайковского, А. Вивальди и других). 

Произведениядлячтения:А.С.Пушкин«Ужнебоосеньюдышало...»,«Вотсевер,тучи нагоняя...», А.А. 

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

«Осеннее утро»,Г.А.Скребицкий«Четырехудожника»,Ф.И.Тютчев«ЧародейкоюЗимою», «Зима 

недаром злится», И.С. Соколов-Микитов «Зима в лесу», С.А. Есенин «Поёт зима - аукает...», И.З. 

Суриков «Лето» и другие. 

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

чтения: не менее четырёх произведений, Н.Н. Носова, В.А. Осеевой, В.Ю. Драгунского, В.В. 

Лунина и других). Отражение впроизведенияхнравственно-этическихпонятий: дружба, терпение, 

уважение, помощь друг другу. Главная мысль произведения (идея). Герой произведения (введение 

понятия «главный герой»), его характеристика (портрет), оценка поступков. 



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

пирожных», В.А. Осеева «Синие листья», 

Н.Н.Носов«На горке»,«Заплатка»,А.Л.Барто«Катя»,В.В.Лунин«ЯиВовка»,В.Ю.Драгунский 

«Тайноестановитсяявным»и другие(по выбору). 

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

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

сюжетов, героев, особенностей языка. Составление плана произведения: части текста, их главные 

темы. Иллюстрации, их значение в раскрытии содержания произведения. 

Произведениядлячтения:народнаясказка«Золотаярыбка», 

С.Пушкин«Сказкаорыбакеирыбке»,народнаясказка«Морозко», 

Ф.Одоевский«МорозИванович»,В.И.Даль«ДевочкаСнегурочка»и другие. 
Жанровое многообразие произведений о животных (песни, загадки, сказки, басни, рассказы, 

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

темалитературы (произведения Е.И. Чарушина, В.В. Бианки, С.В. Михалкова,Б.С. Житкова, М.М. 

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

сказки). Герои стихотворных и прозаических произведений о животных. Описание животных в 

художественном и научно познавательном тексте. Нравственно-этические понятия: отношение 

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

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

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

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

Произведения для чтения: И.А. Крылов «Лебедь, Щука и Рак», Л.Н. Толстой «Лев и мышь»,М.М. 

Пришвин«Ребята и утята», Б.С. Житков «Храбрый утёнок», В.Д. Берестов «Кошкин щенок»,В.В. 

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

(по выбору). 

Тема семьи, детства, взаимоотношений взрослых и детей в творчестве писателей и фольклорных 

произведениях (по выбору). Отражение нравственных семейных ценностей в произведениях о 

семье: любовь и сопереживание, уважение и внимание к старшемупоколению, радость общения и 

защищённость в семье. Тема художественныхпроизведений: Международный женский день,День 

Победы. 

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

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

выбору). 

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

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

Характеристикаавторскойсказки:герои,особенностипостроенияиязыка.Сходствотемисюжетов 

сказок разных народов. Составление плана художественного произведения: части текста, их 

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

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

и другие (по выбору). 

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

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

иллюстрация. Выбор книг на основе рекомендательного списка, тематические картотеки 

библиотеки. Книга учебная, художественная, справочная. 

Изучение литературного чтения во 2 классе способствует освоению на пропедевтическом уровне 

ряда универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, 

коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных 

действий, совместной деятельности. 

Базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий способствуют формированию умений: 

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

восприятию и небольшие по объёмупрозаические и стихотворные 

произведения(безотметочногооценивания); 
Сравнивать и группировать различныепроизведения по теме(о Родине,о родной природе,одетях, о 

животных, о семье, о чудесах и превращениях), по жанрам (произведения устного народного 

творчества, сказка (фольклорная и литературная), рассказ, басня, стихотворение); 



характеризовать (кратко) особенности жанров (произведения устного народного творчества, 

литературная сказка, рассказ, басня, стихотворение); 

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

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

сравнивать героев по предложенному алгоритму, устанавливать последовательность событий 

(действий) в сказке и рассказе; 

анализировать текст стихотворения: называть особенности жанра (ритм, рифма), находить втексте 

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

использованием контекста и по словарю. 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий способствует 

формированию умений: 

соотноситьиллюстрациистекстомпроизведения; 
ориентироваться в содержании книги, каталоге, выбирать книгу по автору, каталогу на основе 

рекомендованного списка; 

по информации, представленной в оглавлении, в иллюстрациях предполагать тему и содержание 

книги; 

пользоватьсясловарямидляуточнениязначениянезнакомого слова. 

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействияспособствуютформированиюумений: 

участвоватьвдиалоге:отвечатьнавопросы,краткообъяснятьсвоиответы,дополнятьответы 

другихучастников,составлятьсвоивопросыивысказыванияназаданнуютему; 

пересказывать подробно и выборочно прочитанное произведение; 

обсуждать(впарах,группах)содержаниетекста,формулировать(устно)простыевыводынаоснове 

прочитанного (прослушанного) произведения; 

описывать(устно)картиныприроды; 

сочинятьпоаналогииспрочитаннымзагадки,рассказы,небольшиесказки; 
участвовать в инсценировках и драматизации отрывков из художественных произведений. 

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию умений: 

оценивать своё эмоциональное состояние, возникшее при прочтении (слушании) 

произведения; 
удерживатьвпамятипоследовательностьсобытийпрослушанного(прочитанного)текста; 
контролироватьвыполнение поставленнойучебной задачи причтении(слушании) 

произведения; 
проверять(пообразцу)выполнениепоставленнойучебнойзадачи. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: 

выбирать себе партнёров по совместной деятельности; 

распределять работу, договариваться, приходить к общемурешению, отвечать заобщий результат 

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 произведениях о Родине. Образ Родины в стихотворных и прозаических 

произведениях писателей и поэтов XIX и XX веков. Осознание нравственно- этических понятий: 

любовь к родной стороне, малой родине, гордость за красоту и величие своей Отчизны. Роль и 

особенности заголовка произведения. Репродукции картин как иллюстрации к произведениям о 

Родине. Использование средств выразительности при чтении вслух: интонация, темп, ритм, 

логические ударения. 

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

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

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

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

Пословицы народов России (значение, характеристика, нравственная основа). Книги и словари, 

созданные В.И. Далем. Активный словарь устной речи: использование образных слов, пословиц и 

поговорок, крылатых выражений. Нравственные ценности в фольклорных произведениях народов 

России. 



Фольклорная сказка как отражение общечеловеческих ценностей и нравственных правил. Виды 

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

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

отражение сюжета волшебной сказки (например, картины В.М. Васнецова, иллюстрации И .Я. 

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

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

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

важном историческом событии. Фольклорные особенности жанра былин: язык (напевность 

исполнения, выразительность), характеристика главного героя (где жил, чем занимался, какими 

качествами обладал). Характеристика былин как героического песенного сказа, их особенности 

(тема, язык). Язык былин, устаревшие слова, их место в былине и представление в современной 

лексике. Репродукции картин как иллюстрации к эпизодам фольклорного произведения. 

Произведения для чтения: малые жанры фольклора, русская народная сказка «Иван-царевич и 

серый волк», былинаоб Илье Муромце и другие (по выбору). 

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

Лирическиепроизведения А.С. Пушкина: средствахудожественной 

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

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 какоснова 

изменения сюжета. Связь пушкинских сказок с фольклорными. Положительные и отрицательные 

герои, волшебные помощники, язык авторской сказки. И.Я. Билибин - иллюстратор сказок А.С. 

Пушкина. 

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

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

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

Творчество И.А. Крылова. Басня -произведение-поучение, котороепомогает увидеть свои ичужие 

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

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

басен. Использование крылатых выражений в речи. 

Произведениядлячтения:И.А.Крылов«ВоронаиЛисица»,«Лисицаивиноград», 

«Мартышкаиочки»и другие(по выбору). 
Картины природы в произведениях поэтов и писателей XIX-XX веков. Лирические произведения 

какспособ передачи чувств людей, автора. Картины природы в произведениях поэтови писателей 

(не менее пяти авторов по выбору): Ф.И. Тютчев, А.А. Фет, А.Н. Майков, Н.А. Некрасов, А.А. 

Блок, С.А. Есенин, И.А. Бунин, А.П. Чехов, К.Г. Паустовский и другие. Чувства, вызываемые 

лирическими произведениями. Средства выразительности в произведениях лирики: эпитеты, 

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

из средств выразительности лирического произведения. Живописные полотна как иллюстрация к 

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

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

произведениях музыкального искусства (тон, темп, мелодия). 

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

поёт,глазаприщуря», «Мама!Глянь-каизокошка...», А.Н.Майков«Осень», С.А.Есенин«Берёза», 

Н.А. Некрасов «Железная дорога» (отрывок), А.А. Блок «Ворона», И.А. Бунин «Первый снег» и 

другие (по выбору). 

Творчество Л.Н.Толстого.Жанровоемногообразие произведенийЛ.Н.Толстого:сказки, рассказы, 

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

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

кульминация, развязка. Эпизод как часть рассказа. Различные виды планов. Сюжет рассказа: 

основныесобытия,главныегерои,различениерассказчикаиавторапроизведения.Художественные 

особенности текста-описания, текста-рассуждения. 

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

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

произведенияВ.М.Гаршина,М.Горького,И.С.Соколова-Микитоваидругих.Особенности 

авторскихсказок(сюжет,язык,герои). Составлениеаннотации. 

Произведениядлячтения:В.М.Гаршин«Лягушка- 



путешественница», И.С. Соколов-Микитов «Листопадничек», М. Горький «Случай с Евсейкой» и 

другие (по выбору). 

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

верность,преданность,заботаи любовь.Кругчтения(по выбору,неменеечетырёхпроизведений): 

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

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

героя, описание интерьера). 

Произведениядлячтения:Б.С.Житков«Прообезьянку», К.Г.Паустовский«Барсучийнос», 

«Кот-ворюга»,Д.Н.Мамин-Сибиряк«Приёмыш»идругие(повыбору). 

Произведенияодетях.Дети-героипроизведений:раскрытиетем«Разныедетскиесудьбы», 
«Дети на войне». Отличие автора от героя и рассказчика. Герой художественного произведения: 

время и место проживания, особенности внешнего вида и характера. Историческая обстановка как 

фон создания произведения: судьбы крестьянских детей, дети на войне (произведения по выбору 

двух-трёх авторов). Основные события сюжета, отношение к ним героев произведения. Оценка 

нравственных качеств, проявляющихся в военное время. 

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

Л. Кассиль и другие (по выбору). 

Юмористические произведения. Комичность как основа сюжета. Герой юмористического 

произведения. Средства выразительности текста юмористического содержания: преувеличение. 

Авторыюмористическихрассказов(неменеедвухпроизведений):М.М.Зощенко,Н.Н.Носов,В.Ю. 

Драгунский и другие (по выбору). 

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

«Весёлая семейка»идругие(повыбору). 
Зарубежная литература. Круг чтения (произведения двух-трёх авторов по выбору): литературные 

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

герои). Рассказы зарубежных писателей о животных. Известные переводчики зарубежной 

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

Произведениядлячтения:Х.-К.Андерсен«Гадкийутёнок»,Ш.Перро«Подарокфеи»и другие(по 

выбору). 

Библиографическаякультура(работасдетскойкнигойисправочнойлитературой).Ценностьчтения 

художественной литературы и фольклора, осознание важности читательской деятельности. 

Использование с учётом учебных задач аппарата издания (обложка, оглавление, аннотация, 

предисловие, иллюстрации). Правила юного читателя. Книга как особый вид искусства. Общее 

представление о первых книгах на Руси, знакомство с рукописными книгами. 

Изучение литературного чтения в 3 классе способствует освоению ряда универсальных учебных 

действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных 

учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

Базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий способствуют формированию умений: 
читать доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные 

произведения; 

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

произведения; 

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

делить текст на части, озаглавливать их, находить в тексте заданный эпизод, определять 

композицию произведения, характеризовать героя; 

конструироватьплантекста,дополнятьивосстанавливатьнарушеннуюпоследовательность; 

сравниватьпроизведения,относящиесякоднойтеме,норазнымжанрам;произведения 

одногожанра,но разнойтематики; 
исследоватьтекст:находить описания впроизведенияхразных жанров(портрет,пейзаж,интерьер). 

Работасинформациейкакчастьпознавательныхуниверсальныхучебныхдействийспособствуют 

формированию умений: 

сравнивать информацию словесную (текст), графическую или изобразительную 

(иллюстрация), звуковую (музыкальное произведение); 



подбирать иллюстрацииктексту, соотноситьпроизведениялитературы иизобразительногоискусствапо 

тематике, настроению, средствам выразительности; 

выбирать книгу в библиотеке в соответствии с учебной задачей; составлять аннотацию. 

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействияспособствуютформированиюумений: читать 

текст с разными интонациями, передавая своё отношение к событиям, героям 

произведения; 
формулировать вопросы по основным событиям текста; пересказывать текст (подробно, 

выборочно, с изменением лица); выразительно исполнять стихотворное произведение, создавая 

соответствующее настроение; 

сочинятьпростыеистории(сказки,рассказы)поаналогии. 

Регулятивныеуниверсальныеучебныеспособствуютформированиюумений: 
понимать цель чтения, удерживать еёв памяти, использовать в зависимостиотучебной задачи вид 

чтения, контролировать реализацию поставленной задачи чтения; 

оцениватькачествосвоеговосприятиятекстанаслух; 

выполнять действия контроля (самоконтроля) и оценки процесса и результата деятельности,при 

необходимости вносить коррективы в выполняемые действия. 

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

подчинённого,соблюдатьравноправиеидружелюбие; 
в коллективной театрализованной деятельности читать по ролям, инсценировать несложные 

произведенияфольклораихудожественнойлитературы;выбиратьроль,договариватьсяоманерееё 

исполнения в соответствии с общим замыслом; 

осуществлять взаимопомощь, проявлять ответственность при выполнении своей части работы, 

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 XIX и XX веков (по выбору, не менее четырёх, 

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

другие). Представление о проявлении любви к родной земле в литературе разных народов (на 

примере писателей родного края, представителей разных народов России). Страницы истории 

России, великие люди и события: образы Александра Невского, Михаила Кутузова и других 

выдающихсязащитниковОтечествавлитературедлядетей.Отражениенравственнойидеи:любовь к 

Родине. Героическое прошлое России, тема Великой Отечественной войны в произведениях 

литературы (на примере рассказов Л.А. Кассиля, С.П. Алексеева). Осознание понятия: поступок, 

подвиг. 

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

темуВеликой Отечественной войны (2-3 произведения по выбору). 

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

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

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

Фольклор (устное народное творчество). Фольклор какнародная духовная культура (произведения 

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

Культурное значение фольклора для появления художественной литературы. Малые жанры 

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

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

нравственных ценностей, быта и культуры народов мира. Сходство фольклорных произведений 

разных народов по тематике, художественным образам и форме («бродячие» сюжеты). 

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

страны.Образырусскихбогатырей:ИльиМуромца,АлёшиПоповича,ДобрыниНикитича,Никиты 

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

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

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

творчестве художника В.М. Васнецова. 

Произведения для чтения:произведениямалыхжанров фольклора, народные сказки (2-3 сказки по 

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

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

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

Произведениядлячтения:А.С.Пушкин«Сказкаомёртвойцаревнеиосемибогатырях», 
«Няне»,«Осень»(отрывки),«Зимняядорога»идругие. 

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).Аллегориявбаснях. 

Сравнениебасен:назначение,темыигерои, особенности языка. 

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

«Стрекоза»,Л.Н.Толстой«Стрекозаимуравьи»и другие. 
Творчество М.Ю. Лермонтова. Круг чтения: лирические произведения М.Ю. Лермонтова(неменее 

трёх). Средства художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение); рифма, 

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

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

Произведения для чтения: М.Ю. Лермонтов «Утёс», «Парус», «Москва, Москва! .. .Люблю тебякак 

сын...» и другие. 

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

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

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

сказки. Иллюстрации в сказке: назначение, особенности. 

Произведения для чтения: П.П. Бажов «Серебряное копытце», П.П. Ершов «Конёк- Горбунок»,С.Т. 

Аксаков «Аленький цветочек» и другие. 

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

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

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

авторовповыбору):В.А.Жуковский,И.С.Никитин,Е.А.Баратынский,Ф.И.Тютчев,А.А.Фет,Н.А. 

Некрасов,И.А.Бунин,А.А.Блок,К.Д.Бальмонтидругие.Темыстихотворныхпроизведений,герой 

лирического произведения. Авторские приёмы создания художественного образа в лирике. 

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

олицетворения, метафоры. Репродукция картины как иллюстрация к лирическомупроизведению. 

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

полями...», Ф.И. Тютчев «Как неожиданно и ярко», А.А. Фет «Весенний дождь», Е.А.Баратынский 

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

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

научно-познавательный), сказки, басни, быль.Повестькак эпическийжанр (общеепредставление). 

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

автобиографической повести Л.Н. Толстого «Детство». Особенности художественного текста- 

описания: пейзаж, портрет героя, интерьер. Примеры текста-рассуждения в рассказах Л.Н. 

Толстого. 

Произведения для чтения: Л.Н. Толстой «Детство» (отдельные главы), «Русак», «Черепаха» и 

другие (по выбору). 

Произведения о животных и родной природе. Взаимоотношения человека и животных, защита и 
охрана природы как тема произведений литературы. 

Круг чтения (не менее трёх авторов): на примере произведений А.И. Куприна, В.П. Астафьева,К.Г. 

Паустовского, М.М. Пришвина, Ю.И. Коваля и другие. 

Произведения для чтения: В.П. Астафьев «Капалуха», М.М. Пришвин «Выскочка» и другие(по 

выбору). 

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

взаимоотношенияхсвзрослымиисверстниками (напримерепроизведений неменеетрёхавторов): А.П. 

Чехова, Б.С. Житкова, Н.Г. Гарина-Михайловского, В.В. Крапивина и других. Словесный портрет 

героя как его характеристика. Авторский способ выражения главной мысли. Основные события 

сюжета, отношение к ним героев. 



Произведениядлячтения:А.П.Чехов«Мальчики», 
Н.Г.Гарин-Михайловский«ДетствоТёмы»(отдельныеглавы),М.М.Зощенко«О ЛёнькеиМиньке»(1- 

2рассказаизцикла),К.Г.Паустовский«Корзинаселовымишишками»и другие. 

Пьеса.Знакомствосновымжанромпьесой-сказкой.Пьеса-произведениелитературыи 

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

Пьесаисказка:драматическоеиэпическоепроизведения.Авторскиеремарки:назначение,содержание. 

Произведениядлячтения:С.Я.Маршак«Двенадцатьмесяцев»и другие. 
Юмористические произведения. Круг чтения (не менее двух произведений по выбору): 

юмористические произведения на примере рассказов М.М. Зощенко, В.Ю. Драгунского, Н.Н. 

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

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

Произведения длячтения:В.Ю.Драгунский «Денискины рассказы»(1-2произведенияпо выбору), 
Н.Н. Носов «Витя Малеев в школе и дома» (отдельные главы) и другие. 

Зарубежная литература. Расширение круга чтения произведений зарубежных писателей. 

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

Приключенческая литература: произведения Д. Свифта, М. Твена. 

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

«Приключения Гулливера» (отдельные главы), М. Твен «Том Сойер» (отдельные главы) и другие 

(по выбору). 

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

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

систематический каталог). Виды информации в книге: научная, художественная, справочно- 

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

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

печати. 

Изучение литературного чтения в 4 классе способствует освоению ряда универсальных учебных 

действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных 

учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

Базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий способствуют формированию умений: 

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

восприятию и небольшие по объёмупрозаические и стихотворные произведения (без отметочного 

оценивания); 

читатьпросебя(молча),оцениватьсвоёчтениесточкизренияпониманияизапоминания 

текста; 

анализироватьтекст:определятьглавнуюмысль,обосновыватьпринадлежностькжанру, 

определять темуи главную мысль, находить втексте заданный эпизод, устанавливать взаимосвязь 

между событиями, эпизодами текста; 

характеризоватьгерояидаватьоценкуегопоступкам; 

сравнивать героев одного произведения по предложенным критериям, самостоятельно выбирать 

критерий сопоставления героев, их поступков (по контрастуили аналогии); 

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

нарушенную последовательность; 

исследовать текст: находить средства художественной выразительности (сравнение, эпитет, 

олицетворение, метафора),описаниявпроизведенияхразныхжанров (пейзаж,интерьер), выявлять 

особенности стихотворного текста (ритм, рифма, строфа). 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий способствуют 

формированию умений: 
использовать справочную информацию для получения дополнительной информации в 

соответствии с учебной задачей; 

характеризовать книгу по её элементам (обложка, оглавление, аннотация, предисловие, 

иллюстрации, примечания и другие); 

выбирать книгу в библиотеке в соответствии с учебной задачей; составлять аннотацию. 

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействияспособствуютформированиюумений: 



соблюдатьправиларечевогоэтикетавучебномдиалоге,отвечатьизадаватьвопросыкучебным и 

художественным текстам; 

пересказыватьтекствсоответствиисучебнойзадачей; 

рассказыватьотематикедетскойлитературы,олюбимомписателеиегопроизведениях; оценивать 

мнение авторов о героях и своёотношение к ним; 

использовать элементы импровизации при исполнении фольклорных произведений; 
сочинять небольшие тексты повествовательного и описательного характера по 

наблюдениям,назаданнуютему. 

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию умений: 

понимать значения чтения для самообразования и саморазвития; самостоятельно 

организовывать читательскую деятельность во время досуга; определять цель выразительного 

исполнения и работы с текстом; оценивать выступление (своё и других обучающихся) с точки 

зрения передачи настроения, особенностей произведения и героев; 

осуществлять контроль процесса и результата деятельности, устанавливать причины возникших 

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

Совместная деятельность способствует формированию умений: участвовать втеатрализованной 

деятельности: инсценировании 

(читатьпоролям,разыгрыватьсценки);соблюдатьправилавзаимодействия; 
ответственно относиться к своим обязанностям в процессе совместной деятельности, оценивать 

свой вклад в общее дело. 

Планируемые результаты освоения программы по литературному чтению на уровне начального 

общего образования. 

Личностные результаты освоения программы по литературному чтению достигаются в процессе 

единства учебной и воспитательной деятельности, обеспечивающей позитивную динамику 

развития личности обучающегося, ориентированную на процессы самопознания, саморазвития и 

самовоспитания. Личностные результаты освоения программы по литературному чтению 

отражают освоениеобучающимися социально значимых норм и отношений, развитие позитивного 

отношения обучающихся к общественным, традиционным, социокультурным и духовно- 

нравственным ценностям, приобретение опыта применения сформированных представлений и 

отношений на практике. 

В результате изучения литературного чтения на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы личностные результаты: 

гражданско-патриотическоевоспитание: 

становление ценностного отношения к своей Родине, малой родине, проявление интереса к 

изучению родного языка, истории и культуре Российской 

Федерации, понимание естественной связи прошлого и настоящего в культуре общества; 

осознание своей этнокультурной и российскойгражданской идентичности, сопричастности 

к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, проявление уважения к 

традициям и культуре своего и других народов в процессе восприятия и анализа произведений 

выдающихся представителей русской литературы и творчества народов России; 

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

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

межличностных отношений. 

духовно-нравственноевоспитание: 
освоение опыта человеческих взаимоотношений, проявление сопереживания, уважения, любви, 

доброжелательности и других моральных качеств к родным и другим людям, независимо отих 

национальности, социального статуса, вероисповедания; 

осознание этических понятий, оценка поведения и поступков персонажей художественных 

произведений в ситуации нравственного выбора; 

выражение своего видения мира, индивидуальной позиции посредством накопления и 

систематизации литературных впечатлений, разнообразных по эмоциональной окраске; 

неприятиелюбых форм поведения, направленных на причинение физического и моральноговреда 
другим людям. 

эстетическоевоспитание: 
проявлениеуважительного отношения и интереса к художественной культуре, к различнымвидам 

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

выражать своё отношение в разных видах художественной деятельности; 



приобретение эстетического опыта слушания, чтения и эмоционально эстетической оценки 

произведений фольклора и художественной литературы; 

пониманиеобразного языкахудожественныхпроизведений,выразительных 

средств, создающих художественный образ. 

трудовоевоспитание: 
осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и бережное 

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

интерес к различным профессиям. 

экологическоевоспитание: 

бережное отношение к природе, осознание проблем взаимоотношений человека и животных, 

отражённых в литературных произведениях; 

неприятиедействий,приносящихвредокружающей среде. 

ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на первоначальныепредставления о научной картине мира, понимание 

важности слова как средства создания словеснохудожественного образа, способа выражения 

мыслей, чувств, идей автора; 

овладениесмысловымчтениемдлярешенияразличногоуровняучебныхижизненныхзадач; 

потребность в самостоятельной читательской деятельности,саморазвитиисредствами 

литературы,развитиепознавательногоинтереса,активности,инициативности,любознательностии 

самостоятельностивпознаниипроизведенийфольклораихудожественнойлитературы, творчества 

писателей. 
В результате изучения литературного чтения на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 
сравнивать произведения по теме, главной мысли, жанру, соотносить произведение и его автора, 

устанавливать основания для сравнения произведений, устанавливать аналогии; 

объединять произведения по жанру, авторской принадлежности; 

определятьсущественныйпризнакдляклассификации,классифицировать 

произведения по темам, жанрам; 

находить закономерности и противоречия при анализе сюжета (композиции), восстанавливать 

нарушенную последовательность событий (сюжета), составлять аннотацию, отзыв по 

предложенномуалгоритму; 

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

предложенного алгоритма; 

устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного и художественного текста, 

при составлении плана, пересказе текста, характеристике поступков героев. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия какчасть 

познавательных универсальных учебных действий: 

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

предложенных учителем вопросов; 

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

сравниватьнескольковариантоврешениязадачи,выбиратьнаиболееподходящий(наоснове 

предложенныхкритериев); 

формулироватьвыводы и подкреплятьихдоказательстваминаосноверезультатовпроведённого 

наблюдения (опыта, классификации, сравнения, исследования); 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичныхили 

сходных ситуациях. 

Уобучающегосябудут сформированы уменияработатьсинформациейкакчастьпознавательных 

универсальных учебных действий: 

выбиратьисточникполученияинформации; 
находитьвпредложенномисточникеинформацию, представленнуюв явномвиде,согласнозаданному 

алгоритму; 

распознаватьдостовернуюинедостовернуюинформациюсамостоятельноилинаосновании предложенного 

учителем способа её проверки; 



соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) правила 

информационной безопасности при поиске информации в Интернете; 

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

с учебной задачей; 

самостоятельносоздаватьсхемы,таблицыдляпредставленияинформации. 
У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 
универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулироватьсуждения, выражать эмоциив соответствиис целямии условиями 

общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 

дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и аргументированно 

высказывать своё мнение; строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

подготавливатьнебольшиепубличныевыступления; 

подбиратьиллюстративныйматериал(рисунки,фото,плакаты)ктекстувыступления. 

Уобучающегосябудутсформированыумениясамоорганизациикакчастирегулятивных 
универсальных учебных действий: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; выстраивать 

последовательность выбранных действий. 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как части регулятивныхуниверсальных 

учебных действий: 

устанавливатьпричиныуспеха(неудач)учебнойдеятельности;корректироватьсвоиучебные действия 

для преодоления ошибок. 

Уобучающегосябудутсформированыумениясовместнойдеятельности: 

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 использованием предложенных образцов; 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; выстраивать 

последовательностьвыбранныхдействий. 
Предметные результаты изучения литературного чтения. К концу обучения в 1 классе 
обучающийся научится: 

понимать ценность чтения для решения учебных задач и применения в различных жизненных 

ситуациях: отвечать на вопрос о важности чтения для личного развития, находить в 

художественных произведениях отражение нравственных ценностей, традиций, быта разных 

народов; 

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

осознанно вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные для 

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

отметочного оценивания); 

читать наизусть с соблюдением орфоэпическихипунктуационных норм неменее 2стихотворений о 

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

различать прозаическую (нестихотворную) и стихотворную речь; различать отдельные жанры 

фольклора (устного народного творчества) и художественной литературы (загадки, пословицы, 

сказки (фольклорные и литературные), рассказы, стихотворения); 

понимать содержание прослушанного (прочитанного) произведения: отвечать на вопросы по 

фактическому содержанию произведения; 

владеть элементарными умениями анализа текста прослушанного (прочитанного) произведения: 

определять последовательность событий 



в произведении, характеризовать поступки (положительные или отрицательные) героя, объяснять 

значение незнакомого слова с использованием словаря; 

участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения: отвечать на вопросы о 

впечатлении от произведения, использовать в беседе изученные литературные понятия (автор, 

герой, тема, идея, заголовок, содержание произведения), подтверждать свой ответ примерами из 

текста; 

пересказывать (устно) содержание произведения с соблюдением последовательности событий, с 

использованием предложенных ключевых слов, вопросов, рисунков, предложенного плана; 

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

высказывания по содержанию произведения (не менее 3 предложений) по заданномуалгоритму;  

сочинять небольшие тексты по предложенному началу (не менее 3 предложений); 

ориентироватьсявкниге(учебнике) пообложке,оглавлению,иллюстрациям;выбирать 

книги для самостоятельного чтения по совету взрослого и с учётом рекомендованного учителем 

списка, рассказывать о прочитанной книге по предложенномуалгоритму; 

обращаться к справочной литературе для получения дополнительной информации в соответствиис 

учебной задачей. 

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

обучающийся научится: 

объяснять важность чтения для решения учебных задач и применения в различных жизненных 

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

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

просмотровое выборочное), находить в фольклоре и литературных произведениях отражение 

нравственных ценностей, традиций, быта, культуры разных народов, ориентироваться в 

нравственно этических понятиях в контексте изученных произведений; 

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

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

40 слов в минуту (без отметочного оценивания); 

читать наизусть с соблюдением орфоэпическихипунктуационных норм неменее 3стихотворений о 

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

различать прозаическую и стихотворную речь: называтьособенности стихотворного произведения 

(ритм, рифма); 
понимать содержание, смысл прослушанного (прочитанного) произведения: отвечать и 

формулировать вопросы по фактическому содержанию произведения; 

различать отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы,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, воспроизводить последовательность событий тексте произведения, составлять плантекста 

(вопросный, номинативный); 

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

его чувств,оцениватьпоступкигероевпроизведения, устанавливатьвзаимосвязьмеждухарактером 

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

характеризовать отношение автора к героям, его поступкам; 

объяснять значение незнакомого слова с использованием контекста и словаря; находить в тексте 

примеры использования слов в прямом и переносном значении; 

осознанно применять для анализа текста изученные понятия (автор, литературный герой, тема, 
идея, заголовок, содержание произведения, сравнение, эпитет); 

участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения: понимать жанровую 

принадлежность произведения, формулировать устно простые выводы, подтверждать свой ответ 

примерами из текста; 

пересказывать (устно) содержание произведения подробно, выборочно, от лица героя, от третьего 

лица; 

читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения, инсценировать 

небольшие эпизоды из произведения; 

составлятьвысказыванияназаданную темупо содержаниюпроизведения (неменее 5 
предложений); 



сочинятьпоаналогииспрочитаннымзагадки,небольшиесказки,рассказы;ориентироватьсявкниге и 
(или) учебнике по обложке, оглавлению, аннотации, иллюстрациям, предисловию, условным 

обозначениям; 

выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного списка, используя 

картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 

использовать справочную литературу для получения дополнительной информации в соответствии 

с учебной задачей. 

Предметные результаты изучения литературного чтения. К концу обучения в 3 классе 

обучающийся научится: 

отвечать на вопрос о культурной значимости устного народного творчества и художественной 

литературы, находить в фольклоре и литературных произведениях отражение нравственных 

ценностей, традиций, быта, культуры разных народов, ориентироваться в нравственно-этических 

понятиях в контексте изученных произведений; 

читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, использовать разные виды чтения 

(изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, просмотровое выборочное); 

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

восприятию и небольшие по объёмупрозаические и стихотворные 

произведениявтемпенеменее60словвминуту(без отметочногооценивания); 
читатьнаизустьнеменее4стихотворенийвсоответствиисизученной тематикойпроизведений; различать 

художественные произведения и познавательные тексты; 

различать прозаическую истихотворнуюречь:называтьособенностистихотворногопроизведения 
(ритм,рифма,строфа),отличатьлирическоепроизведениеотэпического; 
понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл прослушанного (прочитанного) 

произведения: отвечать и формулировать вопросы к учебным и художественным текстам; 

различатьотдельныежанрыфольклора(считалки,загадки,пословицы,потешки,небылицы, 

народныепесни,скороговорки,сказкиоживотных,бытовыеиволшебные)ихудожественной 

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

произведений фольклора разных народов России; 

владетьэлементарнымиумениямианализаиинтерпретациитекста:формулироватьтемуи 

главнуюмысль,определятьпоследовательностьсобытийвтекстепроизведения,выявлять связь событий, 

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

характеризоватьгероев,описыватьхарактергероя,даватьоценкупоступкамгероев,составлять 

портретныехарактеристикиперсонажей;выявлятьвзаимосвязьмеждупоступками,мыслями,чувствамигеро

ев,сравниватьгероеводногопроизведенияисопоставлятьихпоступкипо предложенным критериям (по 

аналогии или по контрасту); 

отличатьавторапроизведенияотгерояи рассказчика, характеризоватьотношениеавторак героям, 

поступкам, описанной картине, находить в тексте средства изображения героев (портрет),описание 

пейзажа и интерьера; 

объяснять значение незнакомого слова с использованием контекста и словаря; находить в тексте 

примеры использования слов в прямом и переносном значении, средств художественной 

выразительности 

(сравнение,эпитет,олицетворение); 
осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни, литературный герой, персонаж, 

характер, тема, идея, заголовок, содержание произведения, эпизод, смысловые части, композиция, 

сравнение, эпитет, олицетворение); 

участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения: строить монологическое 

и диалогическое высказывание с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм, устно и 

письменно формулировать простые выводы, подтверждать свой ответ примерами из текста; 

использовать в беседе изученные литературные понятия; 

пересказывать произведение (устно) подробно, выборочно, сжато (кратко), от лица героя, с 

изменением лица рассказчика, от третьего лица; 

при анализе и интерпретации текста использовать разные типы речи (повествование, описание, 

рассуждение) с учётом специфики учебного и художественного текстов; 

читать по ролям с соблюдением норм произношения, инсценировать небольшие эпизоды из 

произведения; 



составлять устные и письменные высказывания на основе прочитанного (прослушанного) текстана 
заданную тему по содержанию произведения (не менее 8 предложений), корректировать 

собственный письменный текст; 

составлятькраткийотзывопрочитанномпроизведениипозаданномуалгоритму; 

сочинять тексты, используя аналогии, иллюстрации, придумывать продолжение прочитанного 

произведения; 

ориентироваться в книге по её элементам (автор, название, обложка, титульный лист, оглавление, 

предисловие, аннотация, иллюстрации); 

выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного списка, используя 

картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 

использовать справочные издания, в том числе верифицированные электронные образовательныеи 

информационные ресурсы, включённые в федеральный перечень. 

Предметные результаты изучения литературного чтения. К концу обучения в 4 классе 

обучающийся научится: 

осознавать значимость художественной литературы и фольклора для всестороннего развития 

личностичеловека,находитьвпроизведенияхотражениенравственныхценностей,фактовбытовой 

идуховнойкультуры народовРоссииимира,ориентироватьсявнравственно-этическихпонятияхв 

контексте изученных произведений; 

читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, использовать разные виды чтения 

(изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, просмотровое выборочное); 

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

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

читатьнаизустьнеменее5стихотворенийвсоответствиисизученной тематикойпроизведений; 

различать художественные произведения и познавательные тексты; 

различать прозаическуюи стихотворную речь: называтьособенности стихотворного произведения 
(ритм, рифма, строфа), отличать лирическое произведение от эпического; 

понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл прослушанного (прочитанного) 

произведения; 

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

народные песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и волшебные), приводить примеры 

произведений фольклора разных народов России; 

соотносить читаемый текст с жанром художественной литературы (литературные сказки,рассказы, 

стихотворения, басни), приводить примеры разных жанров литературы России и стран мира; 

владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: определять тему и главную 

мысль, последовательность событий в тексте 

произведения,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), характеризовать собственное отношение к героям, поступкам; находить в тексте 

средства изображения героев (портрет) и выражения их чувств, описание пейзажа и интерьера, 

устанавливать причинно-следственные связи событий, явлений, поступков героев; 

объяснятьзначениенезнакомогословасиспользованиемконтекстаисловаря; 

находить в тексте примеры использования слов в прямом и переносном значении, средства 
художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение, метафора); 

осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни, литературный герой, персонаж, 

характер, тема, идея, заголовок, содержание произведения, эпизод, смысловые части, композиция, 

сравнение, эпитет, олицетворение, метафора, лирика, эпос, образ); 

участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения: строить монологическое 

и диалогическое высказывание с соблюдением норм русского литературного языка (норм 

произношения, словоупотребления, грамматики); устно и письменно формулировать простые 

выводы на основе прослушанного (прочитанного) текста, подтверждать свой ответ примерами из 

текста; 



составлятьплан текста(вопросный,номинативный,цитатный),пересказывать(устно)подробно, 

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

третьеголица;читатьпоролямссоблюдениемнормпроизношения,расстановкиударения,инсценирова

ть небольшие эпизоды из произведения; 

составлять устные и письменные высказывания на заданную тему по содержанию произведения 

(не менее 10 предложений), писать сочинения на заданную тему, используя разные типы речи 

(повествование, описание, рассуждение), корректировать собственный текст с учётом 

правильности, выразительности письменной речи; 

составлятькраткийотзывопрочитанномпроизведениипозаданномуалгоритму; 

сочинятьпоаналогииспрочитанным,составлятьрассказпоиллюстрациям, отимени одногоиз героев, 

придумывать продолжение прочитанного произведения (не менее 10 предложений); ориентироваться в 

книге по её элементам (автор, название, обложка, титульный лист, оглавление, предисловие, аннотация, 

иллюстрации); 

выбиратькнигидлясамостоятельногочтениясучётомрекомендательногосписка,используякартотеки, 

рассказывать о прочитанной книге; 

использовать справочную литературу, электронные образовательные и информационные ресурсыв 

Интернете (в условиях контролируемого входа), для получения дополнительной информации в 
соответствии с учебной задачей. 

 

РАБОЧАЯПРОГРАММАПОУЧЕБНОМУПРЕДМЕТУ«РОДНОЙ 
(РУССКИЙ) ЯЗЫК». 
Рабочаяпрограммапоучебномупредмету«Родной(русский)язык»(предметнаяобласть 

«Родной язык и литературное чтение на родном языке») (далее соответственно - программа по 

родному(русскому) языку, родной (русский) язык) включает пояснительную записку, содержание 

обучения, планируемые результаты освоения программы по родному(русскому) языку. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения родного (русского) языка, место в 

структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания и планируемым результатам. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для 

обязательного изучения в каждом классе на уровне начального общего образования. 

Планируемые результаты освоения программы по родному (русскому) языку включают 

личностные, метапредметные результаты за весь период обучения на уровне начального общего 

образования, а также предметные достижения обучающегося за каждый годобучения. 

Пояснительнаязаписка. 
Программа по родному (русскому) языку на уровне начального общего образования составлена на 

основе требований к результатам освоения основной образовательной программы начального 

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

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, сформулированные в 

федеральной рабочей программе воспитания. 

Программа по родному (русскому) языку разработана для образовательных организаций, 

реализующихобразовательныепрограммыначальногообщегообразования.Программапородному 

(русскому) языкуразработана сцельюоказания методическойпомощипедагогическомуработнику в 

создании рабочей программы по учебномупредмету «Родной (русский) язык. 

Программа по родному (русскому) языку позволит педагогическому работнику: 

реализоватьвпроцессепреподаванияродного(русского)языкасовременныеподходык достижению

 личностных, метапредметных  и  предметных результатов  обучения, 

сформулированныхвФГОС НОО; 

определитьиструктурироватьпланируемыерезультатыобученияисодержаниеучебногопредмета «Родной 

(русский) язык» по годам обучения в соответствии с ФГОС НОО; 

разработатькалендарно-тематическоепланированиесучётомособенностейконкретного 
класса. 

Содержаниепрограммыпо родному(русскому) языкунаправлено надостижение 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования в 

части требований, заданных ФГОС НОО для предметной области «Родной язык и литературное 

чтение на родном языке». 

Программапородному(русскому)языкуориентировананасопровождениеучебногопредмета 
«Русскийязык»,входящеговпредметнуюобласть«Русскийязыкилитературноечтение». 



Целями изучения родного (русского) языка являются: осознание русского языка какоднойиз 

главных духовно-нравственных ценностей русского народа, понимание значения родного языка 

дляосвоения иукреплениякультурыи традицийсвоегонарода, осознание национального 

своеобразия русского языка, формирование познавательного интереса к родномуязыкуи желания 

егоизучать, любви, уважительногоотношениякрусскомуязыку, ачерез него - кродной культуре; 

овладение первоначальными представлениями о единстве и многообразии языкового и 

культурногопространстваРоссийской Федерации, оместерусскогоязыкасредидругих языков 

народовРоссии,воспитаниеуважительногоотношенияккультурамиязыкамнародовРоссии, 

овладениекультуроймежнациональногообщения; 
овладение первоначальными представлениями о национальной специфике языковых единиц 

русского языка (прежде всего лексических и фразеологических единиц с национально-культурной 

семантикой), об основных нормах русского литературного языка и русском речевом этикете, 

овладение выразительными средствами русского языка; 

совершенствование умений наблюдать за функционированием языковых единиц,анализировать и 

классифицировать их, оценивать их с точки зрения особенностей картины мира, отраженной в 

языке; 

совершенствование умений работать с текстом, осуществлять элементарный информационный 

поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

совершенствованиекоммуникативныхуменийикультурыречи,обеспечивающихвладение 

русскимлитературнымязыкомвразныхситуацияхегоиспользования,обогащениесловарного запаса и 

грамматического строя речи, развитие потребности к речевомусамосовершенствованию; 

приобретениепрактическогоопытаисследовательскойработыпорусскомуязыку,воспитание 

самостоятельности в приобретении знаний. 

ВсоответствиисФГОСНООродной(русский)языквходит 
в предметную область «Родной язык и литературное чтение 

на родном языке» и является обязательным для изучения. 

Содержание учебного предмета «Родной (русский) язык», представленное в программе породному 

(русскому) языку, соответствует ФГОС НОО. 

Содержание программы по родному(русскому) языкунаправлено на удовлетворение потребности 
обучающихся в изучении родного языка как инструмента познания национальной культуры и 

самореализации в ней. 

В содержании программы по родному (русскому) языку предусматривается расширение 

сведений, имеющих отношение не к внутреннему системному устройству языка, а к вопросам 

реализации языковой системы в речи, внешней стороне существования языка: к многообразным 

связям русского языка с цивилизацией и культурой, государством и обществом. Программа по 

родному (русскому) языку отражает социокультурный контекст существования русского языка, в 

частности те языковые аспекты, которые обнаруживают прямую, непосредственную культурно- 

историческую обусловленность. 

Основные содержательные линии программы по родному (русскому) языку соотносятся с 

основными содержательными линиями учебного предмета «Русский язык» на уровне начального 

общего образования, но не дублируют их и имеют преимущественно практико-ориентированный 

характер. 

Задачами изучения родного (русского) языка являются: 

совершенствованиеуобучающихсякакносителейязыкаспособности 

ориентироваться в пространстве языка и речи, развитие языковой интуиции, изучение 

исторических фактов развития языка; 

расширениепредставлений о различных методах познания языка (учебное лингвистическоемини- 

исследование, проект, наблюдение, анализ и другие), включение обучающихся в практическую 

речевую деятельность. 

Всоответствиисэтимвпрограммепо родному(русскому)языку 

выделяются три блока. 

Первый блок - «Русский язык: прошлое и настоящее» - включает содержание, обеспечивающее 

расширение знаний об истории русского языка, о происхождении слов, об изменениях значений 

общеупотребительных слов. Данный блок содержит сведения о взаимосвязи языка и истории, 

языкаикультурынарода,сведенияонационально-культурнойспецификерусскогоязыка,обобщем и 

специфическом в языках и культурах русского и других народов России имира. 



Второй блок - «Язык в действии» - включает содержание, обеспечивающее наблюдение за 

употреблением языковых единиц, развитие базовых умений и навыков использования языковых 

единиц в учебных и практических ситуациях, формирование первоначальных представлений о 

нормах современного русского литературного языка, развитие потребности обращаться к 

нормативным словарям современного русского литературного языка и совершенствование умений 

пользоваться словарями. Данный блок ориентирован на практическое овладение культурой речи: 

практическое освоение норм современного русского литературного языка (в рамках изученного), 

развитиеответственного иосознанногоотношениякиспользованиюрусского языкавовсехсферах 

жизни. 

Третий блок - «Секреты речи и текста» - связан с совершенствованием четырёх видов 

речевой деятельности в их взаимосвязи, развитием коммуникативных навыков обучающихся 

(умениями определять цели общения, участвовать в речевом общении), расширением практики 

применения правил речевого этикета. Одним из ведущих содержательных центров данного блока 

является работа с текстами: развитие умений понимать, анализировать предлагаемые тексты и 

создавать собственные тексты разных функционально смысловых типов, жанров, стилистической 

принадлежности. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения родного (русского) языка, - 203 часа: в 1классе 

- 33 часа (1 час в неделю), во 2 классе - 68 часов (2 часа в неделю), в 3 классе - 68 часов (2 часа в 

неделю), в 4 классе - 68 часов (2 часа в неделю). 

Содержание обучения в 1 классе. 

Русскийязык: прошлоеинастоящее. 

Сведения об истории русской письменности: как появились буквы современного русского 

алфавита. 

ОсобенностиоформлениякнигвДревнейРуси:оформлениекраснойстрокиизаставок. 

Практическая работа. 

Оформление буквиц и заставок. Лексические единицы с национально 

культурнойсемантикой, обозначающие предметы традиционного русского быта: 

домв старину: что какназывалось(изба,терем, хоромы,горница, светлица, светец, лучинаи 

другие); 

какназывалосьто,вочтоодевалисьвстарину(кафтан,кушак,рубаха,сарафан,лаптиидругие). 
Именавмалыхжанрахфольклора(пословицах,поговорках,загадках,прибаутках). 

Проектное задание. 

Словарьвкартинках. 

Язык в действии. 

Какнельзяпроизноситьслова(пропедевтическая работапо предупреждениюошибокв 

произношении слов). 

Смыслоразличительнаярольударения. 

Звукопись в стихотворном художественном тексте. Наблюдение за сочетаемостью слов 

(пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в сочетаемости слов). 

Секретыречи итекста. 
Секреты диалога: учимся разговаривать друг с другом и со взрослыми. Диалоговая форма устной 

речи. Стандартные обороты речи для участия в диалоге (Как вежливо попросить? Как похвалить 

товарища? Как правильно поблагодарить?). Цели и виды вопросов (вопрос-уточнение, вопрос как 

запрос на новое содержание). 

Различныеприемы слушания научно-познавательных и художественных текстов об историиязыка 

и культуре русского народа. 

Содержание обучения во 2 классе. 

Русский язык:прошлоеинастоящее. 

Лексическиеединицыс национально-культурной семантикой,называющие игры,забавы,игрушки 

(например, городки, салочки, салазки, санки, волчок, свистулька). 

Лексическиеединицыснационально-культурнойсемантикой,называющиепредметытрадиционного 

русского быта: 

слова, называющие домашнюю утварь иорудия труда (например, ухват, ушат, ступа,плошка, 

крынка, ковш, решето, веретено, серп, коса, плуг), 

слова,называющието,чтоеливстарину(например,тюря,полба,каша,щи,похлёбка,бублик, ватрушка, калач, 

коврижки): какие из них сохранились до нашего времени, 



слова, называющие то, во что раньше одевались дети (например, шубейка, тулуп, шапка, валенки, 

сарафан, рубаха, лапти). 

Пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникновение которых связано с предметами 

иявлениямитрадиционного русского быта:игры,утварь,орудиятруда, еда,одежда(например,каши не 

сваришь, ни за какие коврижки). Сравнение русских пословиц и поговорок с пословицами и 

поговоркамидругихнародов. Сравнениефразеологизмов,имеющихвразныхязыкахобщийсмысл, но 

различную образную форму (например, ехать в Тулу со своим самоваром (рус.); ехать в лес с 

дровами (тат.). 

Проектное задание. 
Словарь«Почемуэтотакназывается?». 

Язык в действии. 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в 
произношении слов в речи). 

Смыслоразличительная рольударения.Наблюдениеза изменением места ударениявпоэтическом тексте. 

Работа со словарем ударений. 

Практическаяработа. 

Слушаеми учимсячитатьфрагментыстиховисказок,вкоторыхестьслова с 

необычным произношением и ударением. 

Разныеспособытолкованиязначенияслов.Наблюдениезасочетаемостью слов. 

Совершенствованиеорфографическихнавыков. 

Секреты речи и текста. 

Приемы общения: убеждение, уговаривание, просьба, похвала и другие, сохранение инициативы в 

диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и другие (например, как правильно 

выразить несогласие, как убедить товарища). 

Особенности русского речевого этикета. Устойчивые этикетные выражения в учебно- научной 

коммуникации: формы обращения, различение этикетных форм обращения в официальной и 

неофициальной речевой ситуации, использование обращений ты и вы. 

Устный ответ как жанр монологической устной учебно-научной речи. Различные виды ответов: 

развернутый ответ, ответ-добавление (на практическом уровне). 

Связь предложений в тексте. Практическое овладение средствами связи: лексический повтор, 

местоименный повтор. 
Создание текстов-повествований: заметки о посещении музеев, об участии в народныхпраздниках. 

Создание текста: развёрнутое толкование значения слова. Анализ информации прочитанного и 

прослушанного текста: 

различение главных фактов и второстепенных, выделение наиболее существенных фактов, 

установление логической связи между фактами. 

Содержание обучения в 3 классе. 

Русскийязык: прошлоеинастоящее. 

Лексические единицы с национально-культурной семантикой, связанные с особенностями 

мировосприятия и отношений между людьми (например, правда - ложь, друг - недруг, брат - 

братство - побратим). 

Лексические единицы с национально-культурной семантикой, называющие природные явления и 

растения (например, образные названия ветра, дождя, снега, 

названиярастений). 

Лексические единицы с национально-культурной семантикой, называющие занятия людей 

(например, ямщик, извозчик, коробейник, лавочник). 

Лексические единицы с национально-культурной семантикой, называющие музыкальные 

инструменты (например, балалайка, гусли, гармонь). 

Русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения (например, Снегурочка, дубрава, 

сокол, соловей, зорька, солнце): уточнение значений, наблюдение за использованием в 

произведениях фольклора и художественной литературы. 

Названиястаринныхрусскихгородов, сведенияо происхожденииэтихназваний. 

Проектные задания. 

Откудаврусскомязыкеэтафамилия?Историямоихимениифамилии.(Приобретениеопытапоиска 

информации о происхождении слов.) 



Раздел 2.Языквдействии. 
Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в 

произношении слов в речи). 

Многообразие суффиксов, позволяющих выразить различные оттенки значения и различную 

оценку, как специфика русского языка (например, книга, книжка, книжечка, книжица, книжонка, 

книжища, заяц, зайчик, зайчонок, зайчишка, заинька) (на практическом уровне). 

Специфика грамматических категорий русского языка (например, категории рода, числа имён 

существительных). Практическое овладение нормами употребления отдельных грамматических 

форм имён существительных (например, форм родительного падежа множественного числа). 

Практическое овладение нормами правильного и точного употребления предлогов, образования 

предложнопадежных форм существительных (на практическом уровне). Существительные, 

имеющие только форму единственного или только форму множественного числа (в рамках 

изученного). 

Совершенствованиенавыковорфографическогооформлениятекста. 

Секреты речи и текста. 

Особенностиустноговыступления. 
Создание текстов-повествований о путешествии по городам, об участии в мастер-классах, 

связанныхснароднымипромыслами.Создание текстов-рассуждений сиспользованиемразличных 

способов аргументации (в рамках изученного). Редактирование предложенных текстов с целью 

совершенствования их содержания и формы (в пределах изученного восновном курсе). 

Смысловой анализ фольклорных и художественных текстов или их фрагментов (народных и 

литературныхсказок,рассказов,загадок,пословиц,притчидругих).Языковыеособенноститекстов 

фольклора и художественных текстов или их фрагментов. 

Содержание обучения в 4 классе. 

Русскийязык: прошлоеинастоящее. 

Лексическиеединицыснационально-культурнойсемантикой,связанныескачествамии чувствами 

людей (например, добросердечный, доброжелательный, благодарный, бескорыстный), связанныес 

обучением. Лексические единицы с национально-культурной семантикой, называющие 

родственные отношения (например, матушка, батюшка, братец, сестрица, мачеха, падчерица). 

Пословицы, поговорки и фразеологизмы, возникновение которых связано с качествами, чувствами 

людей,сучением,сродственнымиотношениями(например,откоркидокорки,всясемьявместе,так и 

душа на месте). Сравнение с пословицами и поговорками других народов. Сравнение 

фразеологизмов из разных языков, имеющих общий смысл, но различную образную форму.  

Русские традиционные эпитеты: уточнение значений, наблюдение за использованием в 

произведениях фольклора и художественной литературы. 

Лексика, заимствованнаярусским языкомизязыков народовРоссииимира.Русскиесловавязыках 

других народов. 

Проектныезадания. 
Откуда это слово появилось в русском языке? (Приобретение опыта поиска информации о 

происхождении слов.) Сравнение толкований слов в словаре В.И. Даля и современном толковом 

словаре. Русские слова в языках других народов. 

Языквдействии. 
Какправильнопроизносить слова (пропедевтическая работапо 

предупреждению ошибок в произношении слов в речи). 

Трудные случаи образования формы 1-го лица единственного числа настоящего и будущего 

времени глаголов (на пропедевтическом уровне). Наблюдение за синонимией синтаксических 

конструкций на уровне словосочетаний и предложений (на пропедевтическом уровне). 

Историявозникновенияифункциизнаковпрепинания(врамкахизученного). 

Совершенствованиенавыковправильногопунктуационногооформлениятекста. 

Секретыречи итекста. 

Правилаведениядиалога:корректныеинекорректныевопросы. 
Различныевидычтения(изучающееипоисковое)научно-познавательныхихудожественныхтекстовоб 

истории языка и культуре русского народа. 

Приёмы работы с примечаниями к тексту. Информативная функция заголовков. Типызаголовков. 

Соотношениечастейпрочитанногоилипрослушанноготекста:установлениепричинно- 

следственныхотношенийэтихчастей,логическихсвязеймеждуабзацамитекста.Составление 



плана текста, не разделенного на абзацы. Информационная переработка прослушанного или 

прочитанного текста: пересказ с изменением лица. 

Созданиетекстакакрезультатасобственнойисследовательскойдеятельности. 

Оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления. Редактирование предложенных и собственных текстов с 

целью совершенствования их содержания и формы, сопоставление первоначального и 

отредактированного текстов. Практический опыт использования учебных словарей в процессе 

редактирования текста. 

Планируемыерезультаты освоенияпрограммыпо родному(русскому)языкуна уровне начального 

общегообразования Врезультатеизученияродного (русского) языканауровненачальногообщего 

образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

Гражданско-патриотическоевоспитание: 

становление ценностного отношения к своейРодине - России, втом числе черезизучение родного 

русского языка, отражающего историю и культуру страны; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, понимание роли 

русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального 

общения народов России; 

сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, в том числе 
через обсуждение ситуаций при работе с художественными произведениями; 

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

художественных произведений; 

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

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

межличностных отношений, в том числе отражённых в художественных произведениях. 

Духовно-нравственноевоспитание: 
признаниеиндивидуальностикаждогочеловекасиспользованиемсобственногожизненного и 

читательского опыта; 

проявлениесопереживания,уваженияидоброжелательности,втомчислесиспользованием языковых 
средств для выражения своего состояния и чувств; 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и моральноговреда 

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

Эстетическоевоспитание: 

уважительноеотношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разнымвидам 

стремлениексамовыражениювразныхвидаххудожественнойдеятельности,втомчислев искусстве 

слова, осознание важности русского языка как средства общения и самовыражения; 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизнив окружающей 

среде(в том числеинформационной)припоискедополнительной информациив 

процессеязыковогообразования; 
бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся в выборе 

приемлемых способов речевого самовыражения и соблюдении норм речевого этикета и правил 

общения. 

Трудовоевоспитание: 

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

художественных произведений), ответственное потребление и бережное отношение к результатам 

труда,навыки участиявразличныхвидахтрудовойдеятельности,интерескразличнымпрофессиям, 

возникающий при обсуждении примеров из художественных произведений. 

Экологическоевоспитание: 
бережноеотношениекприроде, формируемоевпроцессе работыстекстами; 

неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценностинаучногопознания: 

первоначальные представления о научной картине мира (в том числе первоначальные 

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

познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятельность в 

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

самостоятельность в его познании. 



Уобучающегосябудутсформированыследующиебазовыелогическиедействиякакчасть 

познавательных универсальных учебных действий: 

сравнивать различные языковые единицы, устанавливатьоснования для сравненияязыковых 

единиц, устанавливать аналогии языковых единиц; 

объединятьобъекты(языковыеединицы)поопределённомупризнаку; 

определятьсущественныйпризнакдляклассификацииязыковыхединиц;классифицировать языковые 

единицы; 

находитьвязыковомматериалезакономерностиипротиворечиянаосновепредложенного 

учителемалгоритманаблюдения,анализироватьалгоритмдействийприработесязыковыми 

единицами, самостоятельно выделять учебные операции при анализе языковых единиц; 

выявлятьнедостатокинформациидлярешенияучебнойипрактическойзадачинаосновепредложенн

ого алгоритма, формулировать запрос на дополнительную информацию; устанавливать 

причинно-следственные связи в ситуацияхнаблюдения за языковымматериалом, делать выводы. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиебазовыеисследовательскиедействиякак часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения языкового объекта,речевой 

ситуации; 

сравниватьнескольковариантоввыполнениязадания,выбиратьнаиболееподходящий(наоснове

 предложенных критериев), проводить по предложенному  плану  несложное 

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

формулировать выводы  и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдениязаязыковымматериалом(классификации, сравнения,исследования), 

формулировать с помощью учителя вопросы в процессе 

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

сходных ситуациях. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 
познавательных универсальных учебных действий: 

выбиратьисточникполученияинформации:нужныйсловарьдляполучениязапрашиваемой 

информации, для уточнения; 

согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде информацию в 

предложенном источнике: в словарях, справочниках; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании 

предложенного учителем способа её проверки (обращаясь к словарям, справочникам,учебнику); 

соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей, законных 

представителей) правила информационной безопасности при поиске информации в Интернете 

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

синонимах слова); 

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

соответствии с учебной задачей; 

понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем, 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления лингвистической информации. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

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

соблюдать правила ведения диалоги и дискуссии; признавать возможность существования 

разныхточекзрения; корректно и аргументированно высказывать своё мнение,строитьречевое 

высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 
повествование) в соответствии с речевой ситуацией; 

подготавливатьнебольшиепубличныевыступленияорезультатахпарнойигрупповойработы, 



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

подбиратьиллюстративныйматериал(рисунки, фото,плакаты)ктекстувыступления. 

Уобучающегосябудутсформированыумениясамоорганизациикакчастирегулятивных 

универсальных учебных действий: 

планироватьдействияпо решениюучебнойзадачидляполучениярезультата;выстраивать 

последовательность выбранных действий. 

У обучающегосябудут сформированы умения самоконтролякакчасти 

регулятивных универсальных учебных действий: 

устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности, корректироватьсвоиучебные 

действия для преодоления речевых и орфографических ошибок; 

соотноситьрезультатдеятельностиспоставленнойучебнойзадачейповыделению, характеристике, 

использованию языковых единиц; 

находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, находитьорфографическую 

и пунктуационную ошибки; 

сравниватьрезультатысвоейдеятельностии деятельностидругих обучающихся,объективно 

оценивать их по предложенным критериям. 

Уобучающегосябудутсформированыумениясовместнойдеятельности: формулировать 

краткосрочныеидолгосрочныецели(индивидуальныесучётом 

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

учителем формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

приниматьцельсовместнойдеятельности,коллективностроитьдействияпоеёдостижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, 

самостоятельно разрешать конфликты; 

ответственновыполнятьсвоючастьработы;оцениватьсвойвкладвобщийрезультат; выполнять 

совместные проектные задания с использованием предложенного образца. 

Изучение учебного предмета «Родной (русский) язык» в течение четырёх лет обучения должно 

обеспечить воспитание ценностного отношения к родному языку как отражению культуры, 

включение обучающихся в культурно языковое пространство русского народа, осмысление 

красоты и величия русского языка, приобщение к литературному наследию русского народа, 

обогащение активного и пассивного словарного запаса, развитие у обучающихся культуры 

владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с 

нормами устной и письменной речи, правиламиречевогоэтикета,расширениезнаний о родном 

языке как системе и как 

развивающемся явлении, формирование аналитических умений в отношении языковых 

единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

К концу обучения в 1 классе обучающийся достигнет следующих предметных 

результатов по отдельным темам программы по родному(русскому) языку: 

распознавать слова с национально-культурным компонентом значения, обозначающие 

предметы традиционного русского быта (дом, одежда), понимать значения устаревших слов 

по указанной тематике; 

использовать словарные статьи учебного пособия для определения лексического 

значения слова; 

понимать значения русских пословиц и поговорок, связанных с изученными темами; 

осознавать важность соблюдения норм современного русского литературного языка 

длякультурногочеловека; 

произноситьсловасправильнымударением(врамкахизученного);осознавать 

смыслоразличительную роль ударения; 

соотноситьсобственнуюи чужуюречь снормами современного русскоголитературного 

языка (в рамках изученного); 

выбиратьиз нескольких возможных словтослово,которое наиболееточно соответствует 

обозначаемомупредметуили явлению реальной действительности; 

различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой 

ситуации; 



уместноиспользоватькоммуникативныеприёмыдиалога(началои 

завершение диалога и другие); 

владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; использовать вречи 

языковые средства для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке в 

соответствии с ситуацией общения; 

владеть различными приёмами слушания научно-познавательных и 

художественных текстов об истории языка и культуре русского народа; 

анализироватьинформациюпрочитанногоипрослушанноготекста:выделятьвнём наиболее 

существенные факты. 

Кконцуобученияво2классеобучающийсядостигнетследующихпредметныхрезультатов по 

отдельным темам программы по родному(русскому) языку: 

осознаватьрольрусскогородногоязыкавпостижениикультурысвоегонарода; 

осознаватьязыккакразвивающеесяявление,связанноесисториейнарода; 

распознавать слова с национально-культурным компонентом значения, обозначающие 

предметы традиционного русского быта (одежда, еда, домашняя утварь, детские забавы, 

игры, игрушки), понимать значения устаревших слов по указанной тематике; 

использовать словарные статьи учебного пособия для определения лексического 

значения слова; 

понимать значения русских пословиц и поговорок, крылатых выражений, связанных с 

изученными темами, правильно употреблять их в современных ситуациях речевого общения; 

пониматьзначенияфразеологическихоборотов,отражающихрусскуюкультуру, 

менталитетрусскогонарода,элементырусского традиционного быта(врамкахизученныхтем), 

осознавать уместность их употребления в современных ситуациях речевого общения; 

произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 

проводить синонимические замены с учётом особенностей текста; пользоватьсяучебными 
толковыми словарями для определения лексического значения слова; 

пользоватьсяучебными фразеологическимисловарями, учебными словарямисинонимови 

антонимов для уточнения значения слов и выражений; 

пользоватьсяорфографическимсловарёмдляопределениянормативногонаписания 

слов; 

различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой 

ситуации; 

владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; использовать 

коммуникативные приёмы устного общения: убеждение, уговаривание, похвалу, просьбу, 

извинение, поздравление; 

использоватьв речи языковые средства для свободного выражения мыслей и чувствна родном 
языке в соответствии с ситуацией общения; 

владеть различными приёмами слушания научно-познавательныхи художественныхтекстовоб 

истории языка и о культуре русского народа; 

анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отличать главныефактыот 

второстепенных, выделять наиболее существенные факты, устанавливать логическую связь 
междуфактами; 

строитьустныесообщенияразличныхвидов:развернутый ответ, 

ответ-добавление,комментированиеответаилиработыодноклассника; 
создавать тексты-инструкции с использованием предложенного текста; создавать тексты- 

повествования о посещении музеев, об участии в народных праздниках. 

К концу обучения в 3 классе обучающийся достигнет следующих предметных результатов по 

отдельным темам программы по родному(русскому) языку: 

осознаватьнациональноесвоеобразие,богатство,выразительностьрусскогоязыка; 

распознавать словаснационально-культурным компонентомзначения(лексика, связанная с 

особенностями мировосприятия и отношений междулюдьми, слова,называющиеприродные 

явления и растения, слова, называющие занятия людей, слова, 

называющие музыкальные инструменты); 

распознаватьрусскиетрадиционныесказочныеобразы,эпитетыисравнения,наблюдать 



особенности их употребления в произведениях устного народного творчества ипроизведениях 

детской художественной литературы; 

использоватьсловарныестатьиучебногопособиядляопределениялексическогозначенияслова; 

пониматьзначениярусскихпословиципоговорок,крылатыхвыражений, связанныхс 

изученными темами, правильно употреблять их в современных ситуациях речевого общения; 

понимать значения фразеологических оборотов, отражающих русскую культуру,менталитет 

русского народа, элементы русского традиционного быта (в рамках изученныхтем),осознавать 

уместностьихупотреблениявсовременныхситуацияхречевогообщения;соблюдатьприписьме 

ивустнойречинормысовременногорусскоголитературного 

языка(врамкахизученного); 

произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); использовать учебный 

орфоэпический словарь для определения нормативного произношения слова, вариантов 

произношения; 

выбирать из нескольких возможных слов то слово, которое наиболее точно соответствует 

обозначаемому предмету или явлению реальной действительности; проводить синонимические 

замены с учётом особенностей текста; правильно употреблять отдельные формы 

множественного числа имён существительных; 

выявлять и исправлять в устной речи типичные грамматические ошибки, связанные с 

нарушением согласования имени существительного и имени прилагательного в числе, роде, 

падеже; 

пользоваться учебными толковыми словарями для определения лексическогозначенияслова; 

пользоватьсяорфографическим словарём дляопределения нормативного написания 

слов; 

различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой 

ситуации; 

владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; использовать 

коммуникативные приёмы устного общения: убеждение, уговаривание, похвалу, просьбу, 

извинение, поздравление; 

выражать мысли и чувства на родном языке в соответствии с ситуацией общения; владеть 

различными приёмамислушания научно-познавательных и 

художественныхтекстовобисторииязыкаио культурерусскогонарода; 
анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отличать главныефактыот 

второстепенных, выделять наиболее существенные факты, устанавливать логическую связь 

междуфактами; 

проводитьсмысловойанализфольклорныхихудожественныхтекстовилиихфрагментов(народных 

и литературных сказок,рассказов, загадок,пословиц,притч и другие),определять языковые 

особенностей текстов; выявлять и исправлять речевые ошибки в устной речи; создаватьтексты-

повествованияобучастиивмастер-классах,связанныхснародными промыслами; 

создаватьтексты-рассуждениясиспользованием различныхспособов аргументации; 

оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 

редактировать письменный текст с целью исправления речевых ошибок или с целью более 

точной передачи смысла. 

К концу обучения в 4 классе обучающийся достигнет следующих предметных результатов по 
отдельным темам программы по родному(русскому) языку: 

распознавать слова с национально-культурным компонентом значения (лексика, связанная с 

особенностями мировосприятияи отношениймеждулюдьми, с качествами и чувствами людей, 

родственнымиотношениями); 

распознаватьрусскиетрадиционныесказочныеобразы,пониматьзначенияэпитетови сравнений в 

произведениях устного народного творчества и произведениях детской художественной 

литературы; 

осознаватьуместностьупотребленияэпитетовисравненийвречи;использоватьсловарные 



статьиучебногопособиядляопределениялексическогозначенияслова; 

понимать значения русских пословиц и поговорок, крылатых выражений, связанных с 

изученными темами, правильно употреблять их в современных ситуациях речевого общения; 

пониматьзначенияфразеологическихоборотов,отражающихрусскуюкультуру,менталитет 

русскогонарода,элементырусского традиционного быта(врамкахизученныхтем),осознавать 

уместность их употребления в современных ситуациях речевого общения;соотносить 

собственную и чужую речь с нормами современного русского 

литературногоязыка(врамкахизученного); 

соблюдать при письме и в устной речи нормы современного русского литературногоязыка (в 

рамках изученного); 

произноситьсловасправильнымударением(врамкахизученного); 
выбирать из нескольких возможных слов то слово, которое наиболее точно соответствует 

обозначаемомупредметуили явлению реальной действительности; проводитьсинонимические 

заменысучётомособенностейтекста; заменять 

синонимическими конструкциями отдельные глаголы, у которых нет формы 1 -го лица 

единственного числа настоящего и будущего времени; 

выявлять и исправлять в устной речи типичные грамматические ошибки, связанные с 

нарушением координации подлежащего и сказуемого в числе, роде (если сказуемое выражено 

глаголом в форме прошедшего времени); 

редактировать письменный текст с целью исправления грамматических ошибок; соблюдать 

изученные орфографические и пунктуационные нормы при записи 

собственноготекста(врамкахизученного); 

пользоваться учебными толковыми словарями для определения лексического значения слова, 

для уточнения нормы формообразования; 

пользоватьсяорфографическимсловарём дляопределениянормативногонаписания 



слов; 

владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; использовать 

коммуникативные приёмы устного общения: убеждение, уговаривание, похвалу, просьбу, 

извинение, поздравление; 

выражать мысли и чувства на родном языке в соответствии с ситуацией общения; строить устные 

сообщения различных видов: развернутый ответ, ответ- добавление, 

комментированиеответаилиработыодноклассника,мини-доклад; 

владеть различными приёмами слушания научно-познавательных и художественных текстов об 

истории языка и о культуре русского народа; 

владетьразличнымивидамичтения(изучающимипоисковым) 

научно-познавательных и художественных текстов об истории языка и культуре русского народа; 

анализироватьинформациюпрочитанногоипрослушанноготекста:отличатьглавныефактыот 

второстепенных,выделять наиболее существенные факты, устанавливатьлогическую связь между 

фактами; 

соотноситьчастипрочитанногоилипрослушанного текста: 
устанавливать причинно-следственные отношения этих частей, логические связи между 

абзацами текста; составлять план текста, не разделённого на абзацы; приводить объяснения 

заголовка текста; владеть приёмами работы с примечаниями к тексту; работать с текстом: 

пересказывать текст с изменением лица; создавать тексты-повествования о посещениимузеев,об 

участиивнародныхпраздниках,обучастиивмастер-классах,связанныхс 

народнымипромыслами; 

создавать текст какрезультат собственного мини-исследования,оформлять 

сообщение в письменной форме и представлять его в устной форме; 

оцениватьустныеиписьменныеречевыевысказываниясточкизренияточного,уместногои 

выразительного словоупотребления; 

редактировать предлагаемый письменный текст с целью исправления речевыхошибокилисцелью 

более точной передачи смысла; 

редактироватьсобственные текстыс целью совершенствованияих содержанияиформы, сопоставлять 

первоначальный и отредактированный тексты. 

Родной (аварский, даргинский) язык. Различные способыпередачиинформации (буква, 

пиктограмма, иероглиф, рисунок). Возможные источники информации и способы ее поиска: 

словари, энциклопедии, библиотеки, в том числе компьютерные. Расширениесвоих знаний, 

языковой компетентности с помощью дополнительных источников информации. 

Овладение наравне с развитием традиционных навыков письма квалифицированным 

клавиатурным письмом. 

РАБОЧАЯПРОГРАММАПОИНОСТРАННОМУ(АНГЛИЙСКОМУ)ЯЗЫКУ 
Программа по иностранному (английскому) языку на уровне начального общего образования 

составлена на основе требований к результатам освоения программы начального общего 

образованияФГОСНОО,атакжеориентировананацелевые 

приоритеты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 

сформулированные в федеральной рабочей программе воспитания. 

Программа по иностранному (английскому) языку раскрывает цели образования, развития и 

воспитания обучающихся средствами учебного предмета «Иностранный язык» на уровне 

начального общего образования, определяет обязательную (инвариантную) часть содержания 

изучаемого иностранного языка, за пределами которой остаётся возможность выбора учителем 

вариативной составляющей содержания образования по иностранному (английскому) языку. 

На уровне начального общего образования закладывается база для всего последующего 

иноязычного образования обучающихся, формируются основы функциональной грамотности,что 

придаёт особую ответственность данномуэтапуобщегообразования. Изучение иностранного 

языка в общеобразовательных организациях начинается со 2 класса. Обучающиеся данного 

возраста характеризуются большой восприимчивостью к овладению языками, что позволяет им 

овладевать основами общенияна новом для них языке с меньшими затратами времени и усилий 

по сравнению с обучающимися других возрастных групп. 



Построение программы по иностранному (английскому) языку имеет нелинейный характер и 

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

новые требования. В процессе обучения освоенные на определённом этапе грамматические 

формы и конструкции повторяются и закрепляются на новом лексическом материале и 

расширяющемся тематическом содержании речи. 

Цели обучения иностранному (английскому) языку на уровне начального общегообразования 

можноусловноразделитьнаобразовательные,развивающие,воспитывающие. 

Образовательные цели программы по иностранному(английскому) языкуна уровненачального 

общего образования включают: 

формирование элементарной иноязычной коммуникативной компетенции, то естьспособности 

и готовности общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной (говорение и 

аудирование) и письменной (чтение и письмо) форме с учётом возрастных возможностей и 

потребностей обучающегося; 

расширение лингвистического кругозора обучающихся за счёт овладения новыми языковыми 

средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в 

соответствии c отобранными темами общения; 

освоение знаний о языковых явлениях изучаемого иностранного языка, о разных способах 

выражения мысли на родном и иностранном языках; 

использование для решения учебных задач интеллектуальных операций (сравнение,анализ, 

обобщение); 

формирование умений работать с информацией, представленной в текстах разного типа 

(описание, повествование, рассуждение), пользоваться при необходимости словарями по 

иностранномуязыку. 

Развивающие цели программы по иностранному (английскому) языку на уровне начального  

общего образования включают: 

осознание обучающимися роли языков как средства межличностного и межкультурного 
взаимодействия в условиях поликультурного, многоязычного мираи инструмента познаниямира 

и культуры других народов; 

становление коммуникативной культуры обучающихся и их общего речевого развития; 

развитие компенсаторной способности адаптироваться кситуациямобщения при получении и 

передачеинформациивусловияхдефицитаязыковыхсредств; 
формирование регулятивных действий: планирование последовательных шагов длярешения 

учебной задачи; контроль процесса и результата своей деятельности; установление причины 

возникшей трудности и (или) ошибки, корректировка деятельности; 

становление способности к оценке своих достижений в изучении иностранного языка, 

мотивация совершенствовать свои коммуникативные умения на иностранном языке. Влияние 

параллельного изучения родного языка и языка других страни народов позволяетзаложить 

основу дляформированиягражданскойидентичности,чувствапатриотизмаигордости за свой народ, 

свой край, свою страну, помочь лучше осознать свою этническую и национальную 

принадлежность и проявлять интерес к языкам и культурамдругих народов, осознать наличие и 

значение общечеловеческих и базовых национальных 

ценностей.Изучениеиностранного(английского)языкаобеспечивает: 

пониманиенеобходимости овладения иностранным языком как средством общенияв условиях 

взаимодействия разных стран и народов; 

формирование предпосылок социокультурной/межкультурной компетенции, позволяющей 

приобщаться к культуре, традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка, готовности 

представлять свою страну, её культуру в условиях межкультурного общения, соблюдая речевой 

этикет и адекватно используя имеющиеся речевыеи неречевыесредства общения; 

воспитание уважительного отношения к иной культуре посредством знакомств с культурой 

стран изучаемого языка и более глубокого осознания особенностей культуры своего народа; 

воспитание эмоционального и познавательного интереса к художественной культуре других 

народов; 

формирование положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к 

предмету «Иностранный язык». 



На изучение иностранного (английского) языка на уровне начального общего образования 

отводится 204 часа: во 2 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 3 классе – 68 часов (2 часа в 

неделю), в 4 классе – 68 часов (2 часа в неделю). 

Тематическоесодержаниеречи 

Мирмоего «я».Приветствие.Знакомство.Моясемья.Мойденьрождения.Моя любимаяеда. Мир 

моих увлечений.Любимый цвет, игрушка.Любимые занятия.Мой питомец. 

Выходнойдень. 

Мирвокруг меня.Мояшкола.Моидрузья. Моямалаяродина(город,село). 

Роднаястранаи страны изучаемого языка. Названияродной страны и страны/странизучаемого 

языка; их столиц. Произведения детского фольклора. Литературные персонажи детских книг. 

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

Коммуникативные уменияГоворение 

Коммуникативныеумениядиалогическойречи. 

Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и (или) иллюстрации с соблюдением 

норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка: 

диалога этикетного характера: приветствие, начало и завершение разговора, знакомство с 

собеседником; поздравление с праздником; выражение благодарности за поздравление; 

извинение; 

диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации; сообщение фактической 

информации, ответы на вопросы собеседника. 

Коммуникативныеумениямонологическойречи. 
Создание с опорой на ключевые слова, вопросы и (или) иллюстрации устных монологических 

высказываний: описание предмета, реального человека или литературногоперсонажа; рассказ о 

себе, члене семьи, друге. 

Аудирование 

Пониманиенаслухречи учителяи другихобучающихся ивербальная/невербальнаяреакция 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). 

Аудированиеспониманиемосновного содержаниятекстапредполагаетопределениеосновной 

темыи главных фактов/событий в воспринимаемом на слух тексте сопорой на иллюстрации и с 

использованием языковой догадки. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает выделение из 

воспринимаемого на слух текста и понимание информации фактического характера (например, 

имя, возраст, любимое занятие, цвет) с опорой на иллюстрации и с использованием языковой 

догадки. 

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях повседневного 

общения, рассказ, сказка. 

Смысловоечтение 

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

соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией; понимание прочитанного. 

Тексты длячтениявслух: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 определениеосновной темы 

и главных фактов/событий в прочитанном тексте с опорой на иллюстрациии с использованием 

языковой догадки. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение впрочитанном 

тексте и понимание запрашиваемой информации фактического характера с опорой на 

иллюстрации и с использованием языковой догадки. 

Текстыдлячтенияпросебя:диалог,рассказ,сказка,электронноесообщениеличного 



характера. 

Письмо 

Овладение техникой письма (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов). 

Воспроизведениеречевыхобразцов,списываниетекста;выписываниеизтекстаслов, 

словосочетаний,предложений;вставкапропущенныхбукввсловоилисловвпредложение, дописывание 

предложений в соответствии с решаемой учебной задачей. 
Заполнениепростыхформуляровсуказаниемличнойинформации(имя,фамилия,возраст, страна 

проживания) в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка. 

Написаниесопоройнаобразецкороткихпоздравленийспраздниками(сднёмрождения, Новым 

годом). 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

Буквыанглийскогоалфавита.Корректноеназываниебукванглийского алфавита. 

Нормы произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонкихсогласных 

в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. Связующее «r» (there 

is/there). 

Различение наслухи адекватное, безошибок, ведущихк сбою в коммуникации, произнесение 

слов с соблюдением правильного ударения и фраз/предложений (повествовательного, 

побудительногои вопросительного: общий и специальный вопросы)с соблюдением их ритмико- 

интонационных особенностей. 

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

основных звукобуквенных сочетаний. Вычленение из слова некоторых звукобуквенных 

сочетаний при анализе изученных слов. 

Чтениеновыхсловсогласноосновнымправиламчтенияанглийскогоязыка. 

Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского алфавита. 

Фонетически корректное озвучивание знаков транскрипции. 

Графика,орфографияипунктуация 
Графически корректное (полупечатное) написание букв английского алфавита в 

буквосочетаниях и словах. Правильное написание изученных слов. 

Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательного 

знаков в конце предложения; правильное использование апострофа в изученных сокращённых 

формах глагола-связки, вспомогательного и модального глаголов (например, I’m, isn’t; don’t, 

doesn’t; can’t), существительных в притяжательном падеже (Ann’s). 

Лексическаясторонаречи 

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

(слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках 

тематического содержания речи для 2 класса. 

Распознаваниев устной и письменной речи интернациональных слов (doctor, film) спомощью 

языковой догадки. 

Грамматическаясторонаречи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи: 

изученных морфологических форм и синтаксических конструкций английского языка. 

Коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, отрицательные), 

вопросительные (общий, специальный вопрос), побудительные в утвердительной форме). 

Нераспространённыеираспространённыепростыепредложения. 

ПредложениясначальнымIt (It’saredball.). 
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, there is./No, there isn’t. There are four pens on the table. Are there four 

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

four pens.). 

Предложения с простым глагольным сказуемым (They live in the country.), составнымименным 

сказуемым (The box issmall.) и составнымглагольнымсказуемым (I like to playwith my cat. She can 

play the piano.). 

Предложениясглаголом-связкойtobeвPresentSimpleTense(Myfatherisadoctor. 



Isitaredball?–Yes,itis./No,itisn’t.). 

Предложения скраткимиглагольнымиформами(Shecan’tswim.Idon’tlike porridge.). 

Побудительныепредложениявутвердительнойформе(Comein, please.). 

Глаголы в Present Simple Tense в повествовательных (утвердительных и 

отрицательных) и вопросительных (общий и специальный вопросы) предложениях. 

Глагольная конструкция have got (I’ve got a cat. He’s/She’s got a cat. Have you got a 

cat? – Yes, I have./No, I haven’t. What have you got?). 

Модальныйглаголcan:длявыраженияумения(Icanplaytennis.)иотсутствияумения(I 

can’tplaychess.);для получения разрешения (CanIgoout?). 

Определённый, неопределённыйи нулевой артикли c именами существительными(наиболее 

распространённые случаи). 

Существительные во множественном числе, образованные по правилу и 

исключения (a book – books; a man – men). 

Личныеместоимения(I,you,he/she/it,we,they). Притяжательныеместоимения(my,your, his/her/its, 
our, their). Указательные местоимения (this – these). 

Количественныечислительные(1–12). 

Вопросительныеслова(who,what,how,where,howmany).Предлогиместа(in, on, 

near, under). 

Союзыandиbut(cоднороднымичленами). 

Социокультурные знания и умения 

Знаниеииспользованиенекоторыхсоциокультурныхэлементовречевогоповеденческого 

этикета,принятоговстране/странахизучаемогоязыкавнекоторыхситуацияхобщения: 

приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление(с днём 

рождения, Новым годом, Рождеством). 
Знание небольшихпроизведений детского фольклора страны/странизучаемого языка 

(рифмовки, стихи, песенки); персонажей детских книг. 
Знаниеназванийроднойстраныистраны/странизучаемогоязыкаиихстолиц. 
Компенсаторные умения 

Использование при чтении и аудировании языковой догадки(умения понятьзначение 

незнакомого слова или новое значение знакомого слова по контексту). 

Использованиев качествеопорыприпорождении собственныхвысказыванийключевыхслов, 

вопросов; иллюстраций. 

 

3 КЛАСС 

 

Тематическоесодержаниеречи 

Мир моего «я». Моя семья. Мой день рождения. Моя любимая еда. Мой день (распорядокдня). 

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

Любимая сказка. Выходной день. Каникулы. 

Мир вокруг меня. Моя комната (квартира, дом). Моя школа. Мои друзья. Моя малаяродина 

(город, село). Дикие и домашние животные. Погода. Времена года (месяцы). 

Родная страна и страны изучаемого языка. Россия и страна/страны изучаемого языка. Их 

столицы, достопримечательности и интересные факты. Произведения детского фольклора. 

Литературные персонажи детских книг. Праздники родной страны и страны/стран изучаемого 

языка. 

Коммуникативные уменияГоворение 

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; 



диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации; сообщение фактической 

информации, ответы на вопросы собеседника. 

Коммуникативныеумениямонологическойречи. 
Создание сопорой на ключевые слова, вопросы и (или) иллюстрации устных монологических 

высказываний: описание предмета, реального человека или литературногоперсонажа; рассказ о 

себе, члене семьи, друге. 

Пересказ с опорой на ключевые слова, вопросы и (или) иллюстрации основного содержания 

прочитанного текста. 

Аудирование 

Пониманиенаслухречи учителяидругихобучающихся ивербальная/невербальнаяреакция 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). 

Аудированиеспониманиемосновного содержаниятекстапредполагаетопределениеосновной 

темыи главных фактов/событий в воспринимаемом на слух тексте сопорой 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 

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

соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией; понимание прочитанного. 

Тексты длячтениявслух: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 и с 

использованием с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение впрочитанном 

тексте и понимание запрашиваемой информации фактического характера с опорой и без опорына 

иллюстрации, а также с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Текстыдлячтения:диалог,рассказ,сказка,электронноесообщениеличногохарактера. 

Письмо 

Списываниетекста;выписываниеизтекстаслов,словосочетаний,предложений;вставка 
пропущенногословавпредложениевсоответствиисрешаемойкоммуникативной/учебной задачей. 

Создание подписей к картинкам, фотографиям с пояснением, что на них изображено. 

Заполнениеанкетиформуляровсуказаниемличнойинформации(имя,фамилия,возраст, 

странапроживания,любимыезанятия)всоответствииснормами,принятымивстране/странах 
изучаемогоязыка. 

Написание сопорой наобразец поздравлений с праздниками(с днём рождения, Новымгодом, 

Рождеством) с выражением пожеланий. 

 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

Буквыанглийскогоалфавита.Фонетическикорректноеозвучиваниебукванглийскогоалфавита. 

Нормыпроизношения:долготаикраткостьгласных,правильноеотсутствиеоглушения 

звонкихсогласныхвконцеслогаилислова,отсутствиесмягчениясогласныхпередгласными. 



Связующее«r»(thereis/there are). 

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного ивопросительного 

(общий и специальный вопрос) предложений. 

Различение на слух и адекватное, без ошибок произнесение слов с соблюдением правильного 

ударения и фраз/предложений с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей. 

Чтение гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах, чтения гласных в 

третьем типе слога (гласная + r); согласных, основных звукобуквенных сочетаний, в частности 

сложных сочетаний букв (например, tion, ight) в односложных, двусложных и многосложных 

словах. 

Вычленениенекоторыхзвукобуквенныхсочетанийприанализеизученныхслов. 

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения с использованием полной или 

частичной транскрипции. 

Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского алфавита. 

Фонетически корректное озвучивание знаков транскрипции. 

Графика,орфографияипунктуацияПравильное 

написание изученных слов. 

Правильнаярасстановказнаковпрепинания:точки,вопросительного 
и восклицательного знаков в конце предложения; правильное использование знака апострофав 

сокращённых формах глагола-связки, вспомогательного и модального глаголов, 

существительных в притяжательном падеже. 

Лексическаясторонаречи 

Распознаваниевписьменномизвучащемтекстеи употреблениевустной 

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 годуобучения. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи слов, образованных с 

использованиемосновныхспособов словообразования:аффиксации (образованиечислительныхс 

помощью суффиксов -teen, -ty, -th) и словосложения (sportsman). 

Распознавание в устной и письменной речи интернациональных слов (doctor, film) спомощью 

языковой. 

Грамматическаясторонаречи 
Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи 

родственных слов с использованием основных способов словообразования: аффиксации 

(суффиксы числительных -teen, -ty, -th) и словосложения (football, snowman). 

Предложения с начальным There + to be в Past Simple Tense (There was an old house near the 

river). 

Побудительныепредложениявотрицательной(Don’ttalk,please.)форме. 

догадки. 

Правильные и неправильные глаголы в Past Simple Tense в повествовательных (утвердительныхи 

отрицательных) и вопросительных (общий и специальный вопросы) предложениях. 

КонструкцияI’dliketo...(I’dliketoreadthisbook.). 

Конструкциисглаголамина-ing:tolike/enjoydoingsmth(Ilikeridingmybike.). 

Существительныевпритяжательномпадеже (PossessiveCase;Ann’sdress,children’stoys,boys’ 

books). 

Слова,выражающиеколичествосисчисляемымиинеисчисляемымисуществительными 

(much/many/alot of). 

Личные местоимения в объектном (me, you, him/her/it, us, them) падеже. Указательные 

местоимения (this – these; that – those). Неопределённые местоимения (some/any) в 

повествовательныхи вопросительныхпредложениях(Have you got anyfriends? 

–Yes,I’vegotsome.). 

Наречиячастотности(usually,often). 

Количественныечислительные(13–100).Порядковыечислительные(1–30). 

Вопросительныеслова(when,whose,why). 

Предлогиместа(nextto,infrontof, behind),направления(to),времени(at,in, onввыражениях. 



Социокультурныезнанияиумения 
Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого поведенческого 

этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка, в некоторых ситуациях общения: 

приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление с днём 

рождения, Новым годом, Рождеством. 

Знание произведений детского фольклора (рифмовок, стихов, песенок), персонажейдетских 

книг. 

Краткое представление своей страны и страны/стран изучаемого языка (названия родной 

страны и страны/стран изучаемого языка и их столиц, название родного города/села; цвета 

национальных флагов). 

Компенсаторныеумения 

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Использование в качествеопоры при порождении собственных высказываний ключевыхслов, 

вопросов;иллюстраций. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного 

содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой 

информации. 

4 КЛАСС 

 

Тематическоесодержаниеречи 

Мир моего «я». Моя семья. Мой день рождения, подарки.Моя любимая еда. Мойдень 

(распорядок дня, домашние обязанности). 

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

Занятия спортом. Любимая сказка/история/рассказ. Выходной день. Каникулы. 

Мирвокруг меня.Моякомната(квартира,дом),предметымебелииинтерьера.Мояшкола, любимые 

учебные предметы.Мои друзья,их внешность и черты характера. 

Коммуникативные уменияГоворение 

Коммуникативныеумениядиалогическойречи. 

Ведениесопоройнаречевыеситуации,ключевыесловаи(или)иллюстрацииссоблюдением 
нормречевогоэтикета,принятыхвстране/странахизучаемогоязыка: 

диалога этикетного характера: приветствие, ответ на приветствие; завершение разговора (втом 

числе по телефону), прощание; знакомство с собеседником; поздравлениес праздником, 

выражение благодарности за поздравление; выражение извинения; 

диалога – побуждения к действию: обращение к собеседнику с просьбой, вежливое согласие 

выполнить просьбу; приглашение собеседника к совместной деятельности, вежливое 

согласие/несогласие на предложение собеседника; 

диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации; сообщение фактической 

информации, ответы на вопросы собеседника. 

Коммуникативныеумениямонологическойречи. 
Создание сопорой на ключевые слова, вопросы и (или) иллюстрации устных монологических 

высказываний: описание предмета, внешности и одежды, черт характера реального человека или 

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

вопросы и (или) иллюстрации. 

Создание устных монологических высказываний в рамках тематического содержания речи по 

образцу (с выражением своего отношения к предмету речи). 

Пересказ основного содержания прочитанного текста с опорой на ключевые слова, вопросы, 
план и (или) иллюстрации. 

Краткоеустноеизложениерезультатоввыполненногонесложногопроектногозадания. 

Аудирование 



Коммуникативныеуменияаудирования. 

Пониманиенаслухречи учителя идругихобучающихся ивербальная/невербальнаяреакция на 

услышанное (при непосредственном общении). 

Восприятие и понимание на слух учебных и адаптированных аутентичных 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 умение определять 

основнуютемуи главные факты/событияв воспринимаемом на слухтексте с опорой и безопоры на 

иллюстрации и с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение выделять 

запрашиваемую информацию фактического характера с опорой и без опоры на иллюстрации, а 

также с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях повседневного 

общения, рассказ, сказка, сообщение информационного характера. 

Смысловоечтение 

Чтение вслух учебных текстов с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, 

понимание прочитанного. 

Тексты длячтениявслух: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 определениеосновной 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 впрочитанном 

тексте и понимание запрашиваемой информации фактического характера с опорой и без опорына 

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 с использованием языковой 

догадки, в том числе контекстуальной. 

Прогнозированиесодержаниятекстанаосновезаголовка 

Чтение не сплошных текстов (таблиц, диаграмм) и понимание представленной в них 

информации. 

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

научно-популярного характера, стихотворение. 

Письмо 

Выписывание из текста слов, словосочетаний, предложений; вставка пропущенных букв в 

словоилисловвпредложениевсоответствиисрешаемойкоммуникативной/учебнойзадачей. 

Заполнение простых анкет и формуляров с указанием личной информации (имя, фамилия, 

возраст, местожительство (страна проживания, город), любимые занятия) в соответствии с 

нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка. 

Написание с опорой наобразец поздравления спраздниками (с днём рождения, Новым годом, 

Рождеством) с выражением пожеланий. 

Написаниеэлектронногосообщенияличногохарактерасопоройнаобразец. 



Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

Нормы произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонкихсогласных 

в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. Связующее «r» (there 

is/there are). 

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного ивопросительного 

(общий и специальный вопрос) предложений. 

Различение наслухи адекватное, безошибок,ведущихк сбою в коммуникации, произнесение 

слов с соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их ритмико-интонационных 

особенностей, в том числе соблюдение правила отсутствия ударения на служебных словах; 

интонации перечисления. 

Правила чтения: гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах, гласных в 

третьем типе слога (гласная + r); согласных; основных звукобуквенных сочетаний, в частности 

сложных сочетаний букв (например, tion, ight) в односложных, двусложных и многосложных 

словах. 

Вычленениенекоторыхзвукобуквенныхсочетанийприанализеизученныхслов. 
Чтение новых слов согласно основным правилам чтения с использованием полной или 

частичной транскрипции, по аналогии. 

Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского алфавита. 

Фонетически корректное озвучивание знаков транскрипции. 

Графика,орфографияипунктуация. 
Правильное написание изученных слов. Правильная расстановка знаков препинания: точки, 

вопросительного 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 
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 сиспользованием 

основных способов словообразования: аффиксации (образование существительных с помощью 

суффиксов -er/-or, -ist (worker, actor, artist) и конверсии (to play – a play). 

Использованиеязыковойдогадки дляраспознаванияинтернациональныхслов(pilot, 

film). 

Грамматическаясторонаречи 

Распознаваниевписьменномизвучащемтекстеиупотреблениевустнойи письменной речи

 изученных морфологических форм и синтаксических конструкций 

английскогоязыка. 

Глаголы в Present/Past Simple Tense, Present Continuous Tense в повествовательных 

(утвердительных и отрицательных) и вопросительных (общий и специальный вопросы) 

предложениях. 

Модальныеглаголыmustиhave to. 

КонструкцияtobegoingtoиFutureSimpleTenseдлявыражениябудущегодействия 

(IamgoingtohavemybirthdaypartyonSaturday.Wait,I’llhelpyou.). 

Отрицательноеместоимениеno. 



ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 
Личностные результаты освоения программы по иностранному (английскому) языку на 

уровненачальногообщегообразованиядостигаютсявединстве учебнойивоспитательной 

деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными и 

духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами 

поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, 

формирования внутренней позиции личности. 

В результате изучения иностранного (английского) языка на уровне начального общего 

образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданско-патриотическоговоспитания: 

становлениеценностногоотношенияксвоейРодине–России; 
осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

сопричастностькпрошлому,настоящемуибудущемусвоейстраныиродного края; 

уважение к своему и другим народам; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

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

поведения и правилах межличностных отношений. 

2) духовно-нравственноговоспитания: 

признаниеиндивидуальностикаждогочеловека; 

проявлениесопереживания,уваженияидоброжелательности; 

неприятиелюбыхформповедения,направленныхнапричинениефизического и 

морального вреда другим людям. 

3) эстетическоговоспитания: 
уважительноеотношениеиинтерескхудожественнойкультуре,восприимчивостькразным 

видам искусства, традициям и творчествусвоего и других народов; 

стремлениексамовыражениювразныхвидаххудожественной деятельности. 

4) физическоговоспитания,формированиякультурыздоровьяиэмоционального 

благополучия: 

соблюдениеправилздоровогоибезопасного(длясебяидругихлюдей)образажизнив 

окружающей среде (в том числе информационной); 

бережноеотношениекфизическомуи психическомуздоровью. 

5) 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 профессия. 

6) экологическоговоспитания: 
бережное отношение к природе; 

неприятиедействий,приносящихейвред. 

7) ценности научногопознания: 

первоначальныепредставленияонаучнойкартинемира; 
познавательные интересы, активность, инициативность, любознательностьи 

самостоятельность в познании. 



МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

 

В результате изучения иностранного (английского) языка на уровне начального общего 

образования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные 

действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные 

учебные действия, совместная деятельность. 

Познавательныеуниверсальныеучебныедействия 

Базовые логические действия: 

сравниватьобъекты,устанавливатьоснованиядлясравнения,устанавливатьаналогии; 
объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 

определятьсущественныйпризнакдляклассификации,классифицироватьпредложенные 

объекты; 

находитьзакономерностиипротиворечияврассматриваемыхфактах,данныхинаблюдениях на 
основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

выявлятьнедостатокинформациидлярешенияучебной(практической)задачина основе 

предложенного алгоритма; 

устанавливатьпричинно-следственныесвязивситуациях,поддающихсянепосредственному 

наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы. 

Базовыеисследовательскиедействия: 

определятьразрывмеждуреальнымижелательнымсостояниемобъекта(ситуации)наоснове 

предложенных педагогическим работником вопросов; 

спомощьюпедагогического работникаформулироватьцель,планировать измененияобъекта, 

ситуации; 

сравниватьнескольковариантоврешениязадачи,выбиратьнаиболееподходящий(наоснове 

предложенных критериев); 

проводитьпопредложенному плану опыт, несложное исследование поустановлению 

особенностей объекта изучения и связей междуобъектами (часть целое, причина следствие); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами наоснове результатов 

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

прогнозироватьвозможное развитиепроцессов,событий иихпоследствияв аналогичныхили 

сходных ситуациях. 

Работасинформацией: 

выбиратьисточникполучения информации; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

распознаватьдостовернуюи недостовернуюинформациюсамостоятельно илинаосновании 

предложенного педагогическим работником способа её проверки; 

соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной безопасности при 

поиске информации в Интернете; 

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

соответствии с учебной задачей; 

самостоятельносоздаватьсхемы,таблицыдляпредставленияинформации. 

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия 
воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 

дискуссии; 

признаватьвозможностьсуществованияразныхточекзрения; 



корректноиаргументированновысказыватьсвоёмнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной 

задачей;создаватьустныеиписьменныетексты(описание, 

рассуждение,повествование); готовить небольшие публичные выступления; 

подбиратьиллюстративныйматериал(рисунки,фото,плакаты)ктекстувыступления. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация: 
планироватьдействияпорешениюучебнойзадачидляполучениярезультата; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

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

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

планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

приниматьцельсовместнойдеятельности,коллективностроитьдействияпоеёдостижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

проявлятьготовностьруководить,выполнятьпоручения,подчиняться; 

ответственно выполнять свою часть работы; 

оцениватьсвойвклад вобщий результат; 

выполнять совместныепроектныезаданиясопоройнапредложенныеобразцы. ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный (английский) язык» 

предметной области «Иностранный язык» должны быть ориентированы на применение знаний, 

умений и навыков в типичных учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, отражать 

сформированность иноязычной коммуникативной компетенции на элементарном уровне в 

совокупности её составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 

метапредметной (учебно-познавательной). 

Кконцуобученияво 2классеобучающийсяполучитследующиепредметныерезультаты: 
Коммуникативные умения 

Говорение: 
вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-расспрос) в стандартных 

ситуациях неофициального общения, используя вербальные и (или) зрительные опоры в рамках 

изучаемой тематики с соблюдением норм речевого этикета,принятого встране/странахизучаемого 

языка (не менее 3 реплик со стороны каждого собеседника); 

создавать устные связныемонологические высказыванияобъёмом не менее 3 фраз в рамках 

изучаемой тематики с опорой на картинки, фотографии и (или) ключевые слова, вопросы. 

Аудирование: 

восприниматьнаслухипониматьречьучителяидругихобучающихся; 
воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на изученном языковом 

материале, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации фактического характера, используя зрительные опоры и языковую догадку (время 

звучания текста/текстов для аудирования – до 40 секунд). 

Смысловоечтение: 
читать вслух учебные тексты объёмом до 60 слов, построенные на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтенияи соответствующей интонации, демонстрируя понимание 

прочитанного; 

читатьпросебяипониматьучебныетексты,построенныенаизученномязыковомматериале, 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, сообщаяо себеосновныесведения,всоответствииснормами, 
принятыми в стране/странах изучаемого языка; 

писатьсопоройнаобразецкороткие поздравленияспраздниками(сднёмрождения,Новым годом). 

Языковые знания и навыки 

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; 

различать на слух и правильно произносить слова и фразы/предложения с соблюдением их 

ритмико-интонационныхособенностей. 

Графика,орфографияипунктуация: 

правильнописатьизученныеслова; 
заполнятьпропускисловами;дописыватьпредложения; 
правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и восклицательный знаки 

в конце предложения) и использовать знак апострофа в сокращённых формах глагола-связки, 

вспомогательного и модального глаголов. 

Лексическаясторонаречи: 
распознавать и 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; 

использоватьязыковуюдогадкув распознавании интернациональныхслов. 

Грамматическая сторона речи: 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные коммуникативные типы 

предложений: повествовательные (утвердительные, отрицательные), вопросительные (общий, 

специальный, вопросы), побудительные (в утвердительной форме); 

распознаватьиупотреблятьнераспространённыеираспространённыепростыепредложения; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с начальным It; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения сначальным There + 

tobeвPresentSimpleTense; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи простые предложения с простым 

глагольным сказуемым (He speaks English.); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с составным 

глагольным сказуемым (I want to dance. She can skate well.); 

распознавать и употреблятьв устной и письменной речи предложения сглаголом-связкойto 

be в Present Simple Tense в составетакихфраз,какI’mDima, I’meight. I’mfine. I’msorry. It’s...Isit.? 

What’s ...?; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с краткими 

глагольными формами; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи повелительное наклонение: 

побудительные предложения в утвердительной форме (Come in, please.); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи настоящее простое время (Present 

Simple Tense) в повествовательных(утвердительныхиотрицательных)и вопросительных(общийи 

специальный вопрос) предложениях; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи глагольную конструкцию have got 

(I’ve got ... Have you got ...?); 



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); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи множественное число 

существительных, образованное по правилам и исключения: a pen – pens; a man – men; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи личные и притяжательные 

местоимения; 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиуказательныеместоименияthis– 

these;12); 



распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиколичественныечислительные(1– 

 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи вопросительные слова who, what, 

how, where, how many; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги места on, in, near, under; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи союзы and иbut (при однородных 

членах). 

Социокультурныезнанияиумения: 
владетьотдельнымисоциокультурнымиэлементамиречевогоповеденческогоэтикета, 

принятыми в англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения: приветствие, прощание, 

знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление с днём рождения, Новым годом, 

Рождеством; 

знатьназванияроднойстраныистраны/странизучаемогоязыкаиихстолиц. 
Кконцуобученияв3классеобучающийсяполучитследующиепредметныерезультаты: 

Коммуникативные умения 

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 с соблюдением норм речевого этикета, принятого в 

стране/странах изучаемого языка (не менее 4 реплик со стороны каждого собеседника); 

создаватьустныесвязныемонологическиевысказывания(описание;повествование/рассказ) 

врамкахизучаемойтематикиобъёмомнеменее4фразсвербальнымии(или)зрительнымиопорами; 

передавать основное содержание прочитанного текста с вербальными и (или) зрительными 

опорами(объёммонологическоговысказывания–неменее4фраз). 

Аудирование: 

воспринимать на слух и понимать речь учителя и других обучающихся 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на изученном языковом 

материале, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации фактического характера, со зрительной опорой и с использованием языковой, в том 

числе контекстуальной, догадки (время звучания текста/текстов для аудирования – до 1минуты). 

Смысловое чтение: 
читать вслух учебные тексты объёмом до 70 слов, построенные на изученном языковом 

материале,ссоблюдениемправилчтенияисоответствующейинтонацией,демонстрируяпонимание 

прочитанного; 

читать про себя и понимать учебные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с 

различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации, со зрительной опорой и без опоры, а также с использованием языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки (объём текста/текстов для чтения – до 130 слов). 

Письмо: 



заполнятьанкетыи формулярысуказаниемличнойинформации:имя,фамилия,возраст, страна 

проживания, любимые занятия и другое; 

писатьс опоройна образецпоздравлениясднемрождения,Новымгодом,Рождествомс 

выражением пожеланий; 

создаватьподписикиллюстрациямспояснением, чтонанихизображено. Языковые 

знания и навыки 

Фонетическаясторонаречи: 

применятьправила чтениягласныхвтретьемтипе слога(гласная+r); 

применять правила чтения сложных сочетаний букв (например, -tion, -ight) в односложных, 

двусложных и многосложных словах (international, night); 

читатьновыесловасогласноосновнымправиламчтения; 

различать на слух и правильно произносить слова и фразы/предложения с соблюдением их 

ритмико-интонационныхособенностей. 

Графика,орфографияипунктуация: 

правильнописатьизученныеслова; 

правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и восклицательный знаки 

в конце предложения, апостроф). 

Лексическаясторонаречи: 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 350 лексических единиц 

(слов,словосочетаний,речевыхклише),включая200лексическихединиц,освоенныхнапервомгоду 

обучения; 

распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов 

словообразования: аффиксации (суффиксы числительных -teen, -ty, -th) и словосложения (football, 

snowman). 

Грамматическаясторонаречи: 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи побудительные предложения в 

отрицательной форме (Don’t talk, please.); 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения сначальным There + 

to be в Past Simple Tense (There was a bridge acrossthe river. There were mountains inthe south.); 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиконструкциисглаголамина -ing:to 

like/enjoy doing something; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкцию I’d like to ...; 

распознавать иупотреблять вустнойиписьменнойречиправильныеинеправильныеглаголы 

вPastSimpleTenseвповествовательных(утвердительныхиотрицательных) ивопросительных 

(общий и специальный вопрос) предложениях; 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречисуществительныевпритяжательном 

падеже (Possessive Case); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи слова, выражающие количество с 

исчисляемыми и неисчисляемыми существительными (much/many/a lot of); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречия частотности usually, often; 
распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиличныеместоимениявобъектном 

падеже; 

those; 
распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиуказательныеместоименияthat– 



распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречинеопределённыеместоимения 

some/anyвповествовательныхивопросительныхпредложениях; 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречивопросительныесловаwhen,whose, 

why;100); 



распознаватьиупотреблять вустнойиписьменнойречиколичественныечислительные(13– 

 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи порядковые числительные (1–30); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлог направления движенияto 

(We went to Moscow last year.); 



behind; 



распознаватьиупотреблятьвустнойи письменнойречипредлогиместаnextto,infrontof, 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги времени: at, in, on в 

выражениях at 4o’clock, in the morning, on Monday. 

Социокультурныезнанияиумения: 
владеть социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, принятыми в 

англоязычнойсреде,внекоторыхситуацияхобщения(приветствие,прощание,знакомство,просьба, 

выражениеблагодарности, извинение, поздравление с днём рождения, Новым годом, Рождеством); 

краткопредставлятьсвоюстрануистрану/страныизучаемого языканаанглийскомязыке. К 
концуобучения в 4 классе обучающийся получит следующие предметные результаты: 

Коммуникативные умения 

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; 

создавать устные связные монологические высказывания (описание, рассуждение; 

повествование/сообщение) с вербальными и (или) зрительными опорами в рамках тематического 

содержания речи для 4 класса (объём монологического высказывания – не менее 4–5 фраз); 

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 текстувыступления, в объёме не менее 4–5 фраз. 

Аудирование: 

воспринимать на слух и понимать речь учителя и других обучающихся, 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

воспринимать на слух и понимать учебные и адаптированные аутентичные тексты, 

построенныенаизученномязыковомматериале, сразнойглубинойпроникновениявихсодержание в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации фактического характера со зрительной опорой и с 

использованиемязыковой,втомчислеконтекстуальной,догадки(времязвучаниятекста/текстовдля 

аудирования – до 1 минуты). 

Смысловоечтение: 
читать вслух учебные тексты объёмом до 70 слов, построенные на изученном языковом 

материале,ссоблюдениемправилчтенияисоответствующейинтонацией,демонстрируяпонимание 

прочитанного; 

читать про себя тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной 

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

пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации, со зрительной 

опорой и без опоры, с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки (объём 

текста/текстов для чтения – до 160 слов; 

прогнозироватьсодержаниетекстанаосновезаголовка; 

читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы и другое) и понимать 

представленную в них информацию. 

Письмо: 

заполнятьанкетыи формулярысуказаниемличнойинформации:имя,фамилия,возраст, место 

жительства (страна проживания, город), любимые занятия и другое; 



писатьс опоройна образецпоздравлениясднемрождения,Новымгодом,Рождествомс 

выражением пожеланий; 

писать сопорой наобразец электронное сообщение личного характера (объём сообщения – 

до 50 слов). 

Языковые знания и навыки 

Фонетическаясторонаречи: 

читатьновыесловасогласноосновнымправиламчтения; 

различать на слух и правильно произносить слова и фразы/предложения с соблюдением их 
ритмико-интонационныхособенностей. 

Графика,орфографияипунктуация: 
правильнописатьизученныеслова; 

правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и восклицательный знаки 

в конце предложения, апостроф, запятая при перечислении). 

Лексическаясторонаречи: 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 500 лексических единиц 

(слов, словосочетаний, речевых клише), включая 350 лексических единиц, освоенных в 

предшествующие годы обучения; 

распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов 

словообразования: аффиксации (суффиксы -er/-or, -ist: teacher, actor, artist), словосложения 

(blackboard), конверсии (to play – a play). 

Грамматическаясторонаречи: 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи Present Continuous Tense в 

повествовательных (утвердительных и отрицательных), вопросительных (общий и специальный 

вопрос) предложениях; 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиконструкциюtobegoingtoиFuture 

SimpleTenseдлявыражениябудущегодействия; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи модальные глаголы 

долженствования must и have to; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи отрицательное местоимение no; 

распознаватьи употреблятьв устной иписьменной речистепенисравненияприлагательных 

(формы,образованныепоправилуи исключения:good–better–(the) best,bad–worse–(the)worst); 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречия времени; 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиобозначениедаты игода; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи обозначение времени. 

Социокультурныезнанияиумения: 
владеть социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, принятыми в 

англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения (приветствие, прощание, знакомство, 

выражениеблагодарности, извинение, поздравление с днём рождения, Новым годом, Рождеством); 

знатьназванияроднойстраныистраны/странизучаемогоязыка; знать 
некоторых литературных персонажей; 

знатьнебольшиепроизведениядетскогофольклора(рифмовки,песни); 
кратко представлятьсвоюстранунаиностранномязыкеврамкахизучаемойтематики. 

РАБОЧАЯПРОГРАММАПОУЧЕБНОМУПРЕДМЕТУ 
«ОКРУЖАЮЩИЙМИР». 
Рабочаяпрограммапоучебномупредмету«Окружающиймир»(предметнаяобласть 

«Обществознание и естествознание» («Окружающий мир») (далее соответственно - программа по 

окружающему миру, окружающий мир) включает пояснительную записку, содержание обучения, 

планируемые результаты освоения программы по окружающему миру. 

Пояснительнаязапискаотражаетобщиецелиизадачи изученияокружающегомира,место в 

структуре учебного плана, а также подходы котборусодержания и планируемым результатам. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии для обязательного изучения 

окружающего мира в каждом классе на уровне начального общего образования. 



Планируемые результаты программы по окружающему миру включают личностные, 

метапредметные результаты запериодобучения, атакжепредметные достиженияобучающегосяза 
каждый год обучения на уровне начального общего образования. 

Пояснительнаязаписка. 

Программа по окружающему миру на уровне начального общего образования составлена на 

основетребованийкрезультатамосвоенияООПНОО,представленныхвФГОСНООифедеральной 

рабочей программы воспитания. 

Изучение окружающего мира, интегрирующего знания о природе, предметном мире, 

обществеивзаимодействиилюдейвнём,соответствует потребностямиинтересамобучающихся на 

уровне начального общего образования и направлено на достижение следующих целей: 

формирование целостного взгляда на мир, осознание места в нём человека на основе 

целостного взгляда на окружающий мир (природную и социальную среду обитания); освоение 

естественно-научных, обществоведческих, нравственно этических понятий, представленных в 

содержании программы по окружающему миру; 

формирование ценности здоровья человека, его сохранения и укрепления, приверженности 

здоровому образу жизни; 

развитие умений и навыков применять полученные знания в реальной учебной и жизненной 

практике, связанной как с поисково-исследовательской деятельностью (наблюдения, опыты, 

трудовая деятельность), так и с творческим использованием приобретённых знаний в речевой, 

изобразительной, художественной деятельности; 

духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина Российской Федерации, 

понимание своей принадлежности к Российскомугосударству, определённомуэтносу; 

проявление уважения к истории, культуре, традициям народов Российской Федерации; 

освоение обучающимися мирового культурного опыта посозданию общечеловеческих 

ценностей,законовиправилпостроениявзаимоотношенийвсоциуме; 
обогащение духовного опыта обучающихся, развитие способности ребёнка к социализации 

на основе принятия гуманистических норм жизни, приобретение опыта эмоционально- 

положительного отношения к природе в соответствии с экологическими нормами поведения; 

становлениенавыковповседневногопроявлениякультуры общения,гуманногоотношенияк 
людям, уважительного отношения к их взглядам, мнению и индивидуальности. 

Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов обучения 

окружающему миру является раскрытие роли человека в природе и обществе, ознакомление с 

правилами поведения в среде обитания и освоение общечеловеческих ценностей взаимодействия в 

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

познание». Важнейшей составляющей всех указанных систем является содержание, усвоение 

которогогарантируетформированиеуобучающихсянавыковздоровогоибезопасногообразажизни 

наосноверазвивающейсяспособностипредвидетьрезультатысвоихпоступковиоценкивозникшей 

ситуации. 

Отбор содержания программы по окружающему миру осуществлён на основе следующих 

ведущих идей: 

раскрытиероличеловекавприродеиобществе; 

освоениеобщечеловеческихценностейвзаимодействиявсистемах:«Человекиприрода», 

«Человекиобщество», «Человекидругиелюди», «Человекиегосамость»,«Человекипознание». 

Общеечислочасов,рекомендованныхдляизученияокружающегомира,-270часов(двачаса 

внеделювкаждомклассе):1класс-66часов,2класс-68часов,3класс-68часов,4класс-68часов. 

СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯВ1КЛАССЕ. 
Человекиобщество. 

Школа.Школьныетрадицииипраздники.Адресшколы.Классный,школьныйколлектив. 

Друзья,взаимоотношениямеждуними;ценностьдружбы, согласия,взаимнойпомощи. 
Совместнаядеятельностьсодноклассниками-учёба,игры,отдых.Рабочееместошкольника: 

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-нашаРодина.Москва- столицаРоссии. СимволыРоссии(герб,флаг,гимн).Народы 

России. Первоначальные сведения о родном крае. Название своего населённого пункта (города, 

села), региона. Культурные объекты родного края. 

Ценностьикрасотарукотворного мира.Правилаповедениявсоциуме. 

Человек и природа. 

Природа - средаобитания человека. Природа и предметы, созданныечеловеком. Природные 

материалы. Бережное отношение к предметам, вещам, уход за ними. Неживая и живая природа. 

Наблюдениезапогодойсвоего края.Погодаитермометр.Определениетемпературывоздуха(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).Лиственныеи хвойные растения.Дикорастущие и культурные растения. Частирастения 

(название, краткая характеристика значения для жизни растения): корень, стебель, лист, цветок, 

плод, семя. Комнатные растения, правила содержания и ухода. 

Мирживотных.Разныегруппыживотных(звери,насекомые,птицы,рыбыидругие). 

Домашниеи дикиеживотные(различиявусловияхжизни).Заботаодомашнихпитомцах. 

Правилабезопаснойжизнедеятельности. 
Понимание необходимости соблюдения режима дня, правил здорового питания и личной 

гигиены. Правила безопасности в быту: пользование бытовыми электроприборами, газовыми 

плитами. 

Дорога от дома до школы. Правила безопасного поведения пешехода (дорожные знаки, 

дорожная разметка, дорожные сигналы). 

БезопасностьвИнтернете(электронныйдневникиэлектронныересурсышколы)вусловиях 

контролируемого доступа в информационно- телекоммуникационную сеть «Интернет». 

Изучениеокружающегомирав1классеспособствуетосвоениюнапропедевтическомуровне ряда 

универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, 

коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных 

действий, совместной деятельности. 

Базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных действий 

способствуют формированию умений: 

сравниватьпроисходящиевприродеизменения, наблюдать зависимостьизмененийвживой 

природе от состояния неживой природы; 

приводить примеры представителей разных групп животных (звери, насекомые, рыбы, 

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

приводитьпримерылиственныхихвойныхрастений,сравниватьих,устанавливатьразличия во 

внешнем виде. 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий 

способствует формированию умений: 

понимать, что информация может быть представлена в разной форме: текста, иллюстраций, 

видео, таблицы; 

соотноситьиллюстрациюявления(объекта,предмета)сего названием. 
Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию умений: 

впроцессе учебногодиалога слушатьговорящего; отвечать на вопросы,дополнять ответы 

участников;уважительноотноситьсякразныммнениям; 
воспроизводитьназваниясвоегонаселенногопункта, названиестраны,еёстолицы; 

воспроизводить наизусть слова гимна России; 

соотноситьпредметыдекоративно-прикладногоискусстваспринадлежностьюнароду 

Российской Федерации, описывать предмет по предложенному плану; 

описыватьпопредложенному плану времягода,передаватьврассказесвоёотношениек 
природным явлениям; 

сравниватьдомашнихидикихживотных,объяснять,чемониразличаются. 



Регулятивныеуниверсальныеучебныедействияспособствуютформированиюумений: 

сравнивать организацию своей жизни с установленными правилами здорового образа жизни 
(выполнениережима,двигательнаяактивность,закаливание,безопасностьиспользованиябытовых 

электроприборов); 

оценивать выполнение правил безопасного поведения на дорогах и улицах другими детьми, 

выполнять самооценку; 

анализировать предложенныеситуации: устанавливать нарушения режима дня,организации 

учебной работы;нарушения правил дорожного движения, правил пользованияэлектро- и газовыми 

приборами. 

Совместная деятельность способствует формированию умений соблюдать правила общения 

в совместной деятельности: договариваться, справедливо распределять работу, определять 

нарушение правил взаимоотношений, 

приучастииучителяустранятьвозникающиеконфликты. 

СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯВО2КЛАССЕ. 

Человек иобщество. 
НашаРодина-Россия,РоссийскаяФедерация.Россияиеёстолицанакарте.Государственные 

символы России. Москва - столица России. Святыни Москвы - святыни России: Кремль, Красная 

площадь, Большой театр и другие. Характеристика отдельных исторических событий, связанных с 

Москвой(основаниеМосквы,строительствоКремляидругие).ГербМосквы.РасположениеМосквы на 

карте. Города России. Россия - многонациональное государство. Народы России, их традиции, 

обычаи, праздники. Родной край, его природные и культурные достопримечательности. Значимые 

события истории родного края. 

Свой регион и его главный город на карте; символика своего региона. Хозяйственные 

занятия, профессии жителей родного края. Значение труда в жизни человека иобщества. 

Семья. Семейные ценности и традиции. Родословная. Составление схемы родословного 

древа, истории семьи. 

Правила культурного поведения в общественных местах. Доброта, справедливость, 
честность, уважение к чужому мнению и особенностям других людей - главные правила 

взаимоотношений членов общества. 

Человек иприрода. 

Методыпознанияприроды:наблюдения,опыты,измерения. 
Звёзды и созвездия, наблюдения звёздного неба. Планеты. Чем Земляотличается от других 

планет; условия жизни на Земле. Изображения Земли: глобус,карта, план. Карта мира. Материки, 

океаны.Определениесторонгоризонтаприпомощикомпаса.Ориентированиенаместностипо 

местнымприроднымпризнакам,Солнцу. Компас, устройство;ориентированиеспомощьюкомпаса. 

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

Связивприроде.Годовойходизмененийвжизни растений. 
Многообразие животных. Насекомые, рыбы, птицы, звери, земноводные, пресмыкающиеся: 

общая характеристика внешних признаков. Связи в 

природе.Годовойходизмененийвжизниживотных. 
Красная книгаРоссии, еёзначение,отдельныепредставители растений иживотныхКрасной 

книги. Заповедники, природные парки. Охрана природы. Правила нравственного поведения на 

природе. 

Правилабезопаснойжизнедеятельности. 
Здоровый образ жизни: режим дня (чередование сна, учебных занятий, двигательной 

активности) и рациональное питание (количество приёмов пищи и рацион питания). Физическая 

культура, закаливание, игры навоздухе как условие сохранения и укрепления здоровья. 

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

переменах, при приёмах пищи и на пришкольной территории), в быту, на прогулках.  

Правила безопасного поведения пассажира наземного транспорта и метро (ожидание на 

остановке,посадка, размещениевсалонеиливагоне,высадка, знакибезопасностинаобщественном 

транспорте). Номера телефонов экстренной помощи. 



Правила поведения при пользовании компьютером. Безопасность в Интернете 

(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 универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, 

коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных 

действий, совместной деятельности. 

Базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных действий 

способствуют формированию умений: 

ориентироватьсявметодахпознанияприроды(наблюдение,опыт,сравнение,измерение); 

определять на основе наблюдения состояние вещества (жидкое, твёрдое, газообразное); 

различать символы Российской Федерации; 

различать деревья, кустарники, травы; приводить примеры (в пределах изученного); 

группироватьрастения:дикорастущиеи культурные;лекарственныеиядовитые(впределах 

изученного); 

различатьпрошлое,настоящее,будущее. 

Работасинформациейкакчастьпознавательныхуниверсальныхучебныхдействий способствует 

формированию умений: 

различатьинформацию,представленнуювтексте,графически,аудиовизуально; 

читать информацию, представленную в схеме, таблице; 

используя текстовую информацию, заполнять таблицы; дополнять схемы; 

соотноситьпример(рисунок,предложеннуюситуацию)современемпротекания. 

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействияспособствуютформированиюумений: 

ориентироваться в терминах (понятиях), соотносить их с краткой характеристикой: 

понятия и термины, связанные с социальным миром (индивидуальность человека, органы 

чувств, жизнедеятельность; поколение, старшее поколение, культура поведения; Родина, столица, 

родной край, регион); 

понятия и термины, связанные с миром природы (среда обитания, тело, явление, вещество; 

заповедник); 

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

правильное питание, закаливание, безопасность, опасная ситуация); 

описывать условия жизни на Земле, отличие нашей планеты от других планет Солнечной 

системы; 

создавать небольшие описания на предложенную тему (например, «Моя семья», «Какие 

бывают профессии?», «Что «умеют» органы чувств?», «Лес - природное сообщество» и другие); 

создаватьвысказывания-рассуждения(например,признакиживотногоирастениякакживого 

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

приводитьпримеры растенийиживотных, занесённыхв Красную книгуРоссии(напримере 

своей местности); 

описыватьсовременныесобытияотимениихучастника. 
Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию умений: 

следовать образцу, предложенному плану и инструкции при решении учебной задачи; 

контролировать с небольшой помощью учителя последовательность действий по решению 

учебнойзадачи; 

оценивать результаты своей работы, анализировать оценкуучителя и другихобучающихся, 

спокойно, без обид принимать советы и замечания. 

Совместнаядеятельностьспособствуетформированиюумений:строитьсвоюучебнуюи игровую 

деятельность, житейские ситуации 

всоответствиисправиламиповедения,принятымивобществе; 
оценивать жизненные ситуации с точки зрения правил поведения, культуры общения, 

проявления терпения и уважения к собеседнику; 

проводитьв парах(группах) простыеопыты поопределению свойств разныхвеществ (вода, 
молоко, сахар, соль, железо), совместно намечать планработы,оценивать свойвклад вобщеедело; 



определять причины возможных конфликтов, выбирать (из предложенных) способы их 

разрешения. 

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 

Федерацииисвоегорегиона.ГородаЗолотогокольцаРоссии.НародыРоссии.Уважениеккультуре, 

традициям своего народа и других народов, государственным символам России. 

Семья-коллективблизких,родныхлюдей.Семейныйбюджет,доходыирасходысемьи. 

Уважениексемейнымценностям. 
Правила нравственного поведения в социуме.Внимание,уважительное отношениек 

людям с ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 

Значение труда в жизни человека иобщества. Трудолюбие как общественно значимая 

ценность в культуре народов России. Особенности труда людей родного края,ихпрофессии. 

Страныинародымира.Памятникиприродыикультуры-символыстран,вкоторых они находятся. 

Человек иприрода. 

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.Свойстваводы.Состоянияводы,еёраспространениевприроде,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. 

Первоначальныепредставленияобактериях. 

Грибы:строениешляпочныхгрибов.Грибысъедобные и 

несъедобные. 

Разнообразиерастений. Зависимостьжизненногоциклаорганизмовотусловийокружающей 

среды. Размножениеиразвитиерастений.Особенностипитанияидыханиярастений.Рольрастений в 

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

жизнирастения(свет,тепло,воздух,вода).Наблюдениеростарастений,фиксацияизменений. 

Растенияродногокрая,названияикраткаяхарактеристиканаосновенаблюдений.Охранарастений. 

Разнообразиеживотных.Зависимостьжизненногоциклаорганизмовотусловийокружающей 

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

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

животныхвприродеижизнилюдей, бережноеотношениечеловекакживотным.Охранаживотных. 

Животные родного края, их названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

Природные сообщества: лес, луг, пруд. Взаимосвязи в природном сообществе: растения - 

пища и укрытие для животных; животные - распространители плодов и семян растений. Влияние 

человека на природные сообщества. 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. Системыорганов 

(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 жилого дома (правила перемещения внутри двора и пересечения 

дворовойпроезжейчасти,безопасныезоныэлектрических, газовых,тепловыхподстанцийидругих 



опасных объектов инженерной инфраструктуры жилого дома, предупреждающие знаки 

безопасности). 

Правила безопасного поведения пассажира железнодорожного, водного и авиатранспорта 

(правилабезопасногоповедениянавокзалахиваэропортах,безопасноеповедениеввагоне,наборту 

самолёта, судна; знаки безопасности). 

БезопасностьвИнтернете(ориентированиевпризнаках 

мошенническихдействий,защитаперсональнойинформации,правила 
коммуникациивмессенджерахисоциальныхгруппах)вусловияхконтролируемогодоступа в 

информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет». 

Изучениеокружающегомирав3классеспособствуетосвоениюрядауниверсальныхучебных 

действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных 

учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

Базовыелогическиеиисследовательскиедействиякакчастьпознавательныхуниверсальных 

учебных действий способствуют формированию умений: 

проводитьнесложныенаблюдениявприроде(сезонныеизменения,поведениеживотных)по 

предложенному и самостоятельно составленному плану; на основе результатов совместных с 

одноклассниками наблюдений (в парах, группах) делать выводы; 

устанавливать зависимость между внешним видом, особенностями поведения и условиями 

жизни животного; 

определять (в процессе рассматривания объектов и явлений) существенные признаки и 

отношения между объектами и явлениями; 

моделировать цепи питания в природном сообществе; 

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

соотноситьисторическоесобытиесдатой(историческим периодом). 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий 
способствует формированию умений: 

понимать, что работа с моделями Земли (глобус, карта) может дать полезную и интересную 

информациюо природенашейпланеты;находитьнаглобусематерикииокеаны,воспроизводить их 

названия; находить на карте нашустрану, столицу, свой регион; 

читать несложные планы, соотносить условные обозначения с изображёнными объектами; 

находитьпопредложениюучителяинформациювразныхисточниках:текстах,таблицах, 

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

соблюдатьправилабезопасностиприработевинформационной среде. 

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию умений: 

ориентироваться в понятиях, соотносить понятия и термины с их краткой характеристикой: 

знатьпонятияитермины,связанныессоциальныммиром (безопасность, семейныйбюджет, 

памятниккультуры); 
знатьпонятияитермины,связанныесмиромприроды(планета,материк,океан,модель Земли, 

царство природы, природное сообщество, цепь питания, Красная книга); 

знатьпонятия и термины,связанные с безопасной жизнедеятельностью (знакидорожного 

движения, дорожные ловушки, опасные ситуации, предвидение); 

описывать(характеризовать)условияжизнинаЗемле; 

описыватьсхожие,различные,индивидуальныепризнакинаосновесравненияобъектов природы; 

приводить примеры, кратко характеризовать представителей разных царств природы; 

называть признаки (характеризовать) животного (растения) как живого организма; 

описывать (характеризовать) отдельныестраницыистории нашейстраны(впределах 

изученного). 
Регулятивные универсальныеучебныедействияспособствуютформированиюумений: 

планироватьшагипорешениюучебнойзадачи,контролироватьсвоидействия(при 

небольшойпомощиучителя); 

устанавливатьпричинувозникающейтрудностиилиошибки,корректироватьсвоидействия. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: 

участвоватьвсовместнойдеятельности,выполнятьролируководителя 



(лидера),подчинённого; 

оценивать результаты деятельности участников, положительно реагировать на советы и 

замечания в свой адрес; 

выполнять правила совместной деятельности, признавать право другого человека иметь 

собственноесуждение, мнение;самостоятельно разрешатьвозникающиеконфликтысучётомэтики 

общения. 

СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯВ4КЛАССЕ. 

Человекиобщество. 
Конституция - Основной закон Российской Федерации. Права и обязанности гражданина 

Российской Федерации. Президент Российской Федерации - глава государства. Политико- 

административная карта России. 

Общая характеристика родного края, важнейшие достопримечательности, знаменитые 

соотечественники. 

Города России. Святыни городов России. Главный город родного края: 

достопримечательности, история и характеристика отдельных исторических событий, связанных с 

ним. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 

упрочения духовных связей между соотечественниками. Новый год, День защитника Отечества, 

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

единства, День Конституции. Праздники и памятные даты своего региона. Уважение к культуре, 

истории, традициям своего народа и других народов, государственным символам России. 

ИсторияОтечества.«Лентавремени»иисторическаякарта. 
Наиболее важные и яркие события общественной и культурной жизни страны в разные 

исторические периоды: государство Русь, Московское государство, Российская империя, СССР, 

РоссийскаяФедерация.Картиныбыта,труда,духовно-нравственныеикультурныетрадициилюдей в 

разные исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых 

национальных ценностей. 

Наиболее значимые объекты списка Всемирного культурного наследия в России и за 

рубежом.Охранапамятниковисторииикультуры.Посильноеучастиевохранепамятниковистории и 

культуры своего края. 

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

Правила нравственного поведения в социуме, отношение к людям независимо от их 

национальности, социального статуса, религиозной принадлежности. 

Человек иприрода. 

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 (общеепредставление, условное 

обозначениеравнинигорнакарте).РавниныигорыРоссии.Особенностиповерхностиродного края 

(краткая характеристика на основе наблюдений). 

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

использование рек и водоёмов человеком. Крупнейшие реки и озёра России, моря, омывающие её 

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

наблюдений). 

Наиболеезначимыеприродныеобъекты спискаВсемирного наследиявРоссииизарубежом 

(2-3объекта). 
Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, 

растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на природу 

изучаемых зон, охрана природы). Связи в природных зонах. 



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 Интернете (поиск достоверной информации, опознавание государственных 

образовательных ресурсов и детских развлекательных порталов) в условиях контролируемого 

доступа в Интернет. 

Изучениеокружающегомирав4классеспособствуетосвоениюрядауниверсальныхучебных 

действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных 

учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

Базовыелогическиеиисследовательскиедействиякакчастьпознавательныхуниверсальных 

учебных действий способствуют формированию умений: 

устанавливатьпоследовательностьэтаповвозрастногоразвитиячеловека; 

конструировать в учебных и игровых ситуациях правила безопасного поведения в среде 

обитания; 

моделировать схемы природных объектов (строение почвы; движение реки, форма 

поверхности); 

соотноситьобъектыприродыспринадлежностьюкопределённойприродной 

зоне; 

классифицироватьприродныеобъектыпопринадлежностикприроднойзоне; 
определятьразрывмеждуреальнымижелательнымсостояниемобъекта(ситуации)наоснове 

предложенных учителем вопросов. 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий 
способствует формированию умений: 

использовать умения работать с информацией, представленной в разных формах; оценивать 

объективность информации, учитывать правила безопасного использования электронных 

образовательных и информационных ресурсов; 

использовать для уточнения и расширения своих знаний об окружающем мире словари, 

справочники,энциклопедии,втомчислеиинформационно-телекомуникационнуюсеть«Интернет» (в 

условиях контролируемого выхода); 

подготавливать сообщения (доклады) на предложенную тему на основе дополнительной 

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

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию умений: 

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

соотечественник, берестяная грамота, первопечатник, иконопись, объект Всемирного природного и 

культурного наследия; 

характеризовать человека как живой организм: раскрывать функции различных систем 
органов; объяснять особую роль нервной системы в деятельности организма; 

создаватьтекст-рассуждение:объяснять вред для здоровья и самочувствия организма вредных 

привычек; 

описывать ситуации проявления нравственных качеств: отзывчивости, доброты, 

справедливости и других; 

составлять краткие суждения о связях и зависимостях в природе (наосновесезонных 

изменений, особенностей жизни природных зон, пищевых цепей); 

составлятьнебольшиетексты «ПраваиобязанностигражданинаРоссийскойФедерации»; 



создавать небольшие тексты о знаменательных страницах истории нашей страны (в рамках 

изученного). 

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию умений: 

самостоятельнопланироватьалгоритмрешенияучебнойзадачи;предвидетьтрудностии 

возможныеошибки; 
контролироватьпроцессирезультатвыполнениязадания,корректироватьучебныедействия при 

необходимости; 

принимать оценку своей работы; планировать работу над ошибками; 

находитьошибкивсвоейичужихработах, устанавливатьихпричины. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: выполнять правила 

совместной деятельности при выполнении разных ролей: 

руководителя,подчинённого,напарника,членабольшогоколлектива; 

ответственно относиться к своим обязанностям в процессе совместной деятельности, 

объективно оценивать свой вклад в общее дело; 

анализировать ситуации, возникающие в процессе совместных игр, труда, использования 
инструментов, которые могут стать опаснымидля здоровья и жизни других людей. 

Планируемые результаты освоенияпрограммыпоокружающемумируна уровненачального 

общего образования. 

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: 

становление ценностного отношения к своей Родине - России; понимание особой роли 

многонациональной России в современном мире; 

осознание своей этнокультурной и российскойгражданскойидентичности,принадлежности к 

российскому народу, к своей национальной общности; 

сопричастностькпрошлому, настоящемуи будущемусвоей страныи родного 

края; 

проявление интереса к истории и многонациональной культуре своей страны, уважения к 

своему и другим народам; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, осознание прав и 

ответственности человека как члена общества; 

духовно-нравственноговоспитания: 
проявлениекультурыобщения,уважительногоотношенияклюдям,ихвзглядам,признанию их 

индивидуальности; 

принятие существующих в обществе нравственно-этических норм поведения и правил 

межличностныхотношений, которыестроятсяна проявлениигуманизма, сопереживания,уважения и 

доброжелательности; 

применение правил совместной деятельности, проявление способности договариваться, 

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

другим людям; 

эстетическоговоспитания: 
понимание особой роли России в развитии общемировой художественной культуры, 

проявление уважительного отношения, восприимчивости и интереса к разным видам искусства, 

традициям и творчеству своего и других народов; 

использованиеполученныхзнанийвпродуктивнойипреобразующейдеятельности,вразных 

видах художественной деятельности. 

физическоговоспитания, формированиякультуры здоровьяиэмоционального благополучия: 

соблюдениеправил организацииздоровогоибезопасного(длясебяидругих людей)образа жизни;

 выполнение правил безопасного поведении в окружающей среде (в том числе 

информационной); 

приобретение опыта эмоционального отношения к среде обитания,бережное отношение к 

физическому и психическому здоровью; 



трудовоговоспитания: 

осознание ценности трудовой деятельности в жизни человека и общества, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах 

трудовой деятельности, интерес к различным профессиям; 

экологическоговоспитания: 
осознание роли человека в природе и обществе, принятие экологических норм поведения, 

бережного отношения к природе, неприятие действий, приносящих вред природе; 

ценностинаучногопознания: 
осознание ценности познания для развития человека, необходимости самообразования и 

саморазвития; 

проявлениепознавательного интереса, активности, инициативности, 
любознательностиисамостоятельностиврасширениисвоихзнаний,втомчислес 

использованиемразличныхинформационныхсредств. 
В результате изучения окружающего мира на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

понимать целостность окружающего мира (взаимосвязь природной и социальной среды 

обитания), проявлять способность ориентироваться в изменяющейся действительности; 

на основе наблюдений доступных объектов окружающего мира устанавливать связи и 

зависимости между объектами (часть - целое; причина - следствие; изменения во времени и в 

пространстве); 

сравнивать объекты окружающего мира, устанавливать основания для сравнения, 

устанавливать аналогии; 

объединятьчастиобъекта (объекты) поопределённомупризнаку;определять существенный 
признак для классификации, классифицировать предложенные объекты; 

находитьзакономерностиипротиворечияврассматриваемыхфактах,данныхинаблюдениях на 

основе предложенного алгоритма; 

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

предложенного алгоритма. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

проводить (по предложенному и самостоятельно составленному плану или выдвинутому 

предположению) наблюдения, несложные опыты; 

проявлять интерес к экспериментам, проводимым под руководством учителя; определять 

разницу между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основе предложенных 

вопросов; 

формулировать с помощью учителя цель предстоящей работы, прогнозировать возможное 

развитие процессов, событий и последствия в аналогичных или сходных ситуациях; 

моделироватьситуациинаосновеизученногоматериалаосвязяхвприроде(живаяинеживая 

природа, цепи питания; природные зоны), а также в социуме (лента времени; поведение и его 

последствия; коллективный труд и его результаты и другие); 

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

особенностей объекта изучения и связей междуобъектами (часть - целое, причина - следствие); 
формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения (опыта, измерения, исследования). 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

использовать различные источники для поиска информации, выбирать источник получения 

информации с учётом учебной задачи; 

находить в предложенном источнике информацию, представленную в явном виде, согласно 
заданномуалгоритму; 



распознаватьдостовернуюинедостовернуюинформациюсамостоятельноилинаоснове 

предложенного учителем способа её проверки; 

находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую, 

аудиовизуальную информацию; 

читатьиинтерпретироватьграфическипредставленнуюинформацию:схему,таблицу, 

иллюстрацию; 

соблюдать правила информационной безопасности в условиях 

контролируемого доступа винформационно-телекоммуникационнуюсеть 

«Интернет»(спомощьюучителя); 

анализировать и создаватьтекстовую,видео-, графическую,звуковуюинформацию в 

соответствии с учебной задачей; 

фиксироватьполученныерезультатывтекстовойформе(отчёт,выступление,высказывание) и 

графическом виде (рисунок, схема, диаграмма). 

Уобучающегосябудутсформированыуменияобщениякакчастькоммуникативных 

универсальных учебных действий: 

в процессе диалогов задавать вопросы, высказывать суждения, оценивать выступления 

участников; 

признаватьвозможность существования разныхточек зрения; корректно и аргументированно 

высказывать своё мнение; приводить доказательства своей правоты; 

соблюдатьправилаведениядиалогаидискуссии;проявлятьуважительноеотношениек 

собеседнику; 

использоватьсмысловоечтениедля определениятемы,главноймыслитекста оприроде, 

социальной жизни, взаимоотношениях и поступках людей; 

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

конструироватьобобщенияивыводынаосновеполученныхрезультатовнаблюденийи 

опытнойработы,подкреплятьихдоказательствами; 
находитьошибкии восстанавливать деформированный текстобизученныхобъектахи явлениях 

природы, событиях социальной жизни; 

подготавливатьнебольшие публичные выступления с возможной презентацией (текст, 

рисунки, фото, плакаты и другие) к текстувыступления. 

Уобучающегосябудутсформированыумениясамоорганизациикакчастирегулятивных 

универсальных учебных действий: 
планироватьсамостоятельноилиспомощьюучителядействияпо решениюучебнойзадачи; 

выстраивать последовательность выбранных действий и операций. 

У обучающегося будутсформированыумения самоконтроля и самооценки как части 

регулятивных универсальных учебных действий: 
осуществлятьконтрольпроцессаирезультатасвоейдеятельности; 

находить ошибки в своей работе и устанавливать их причины; 

корректировать свои действия при необходимости (с небольшой помощью учителя); 

предвидеть возможностьвозникновениятрудностейиошибок, предусматривать способыих 

предупреждения,втомчислевжитейскихситуациях,опасныхдляздоровьяижизни; 

объективно оценивать результаты своей деятельности, соотносить свою оценку с оценкой 

учителя; 

оценивать целесообразность выбранных способов действия, при необходимости 

корректировать их. 

Уобучающегосябудутсформированыумениясовместнойдеятельности: 
понимать значения коллективной деятельности для успешного решения учебной 

(практической) задачи; активно участвовать в формулировании краткосрочных и долгосрочных 

целей совместной деятельности (на основе изученного материала по окружающемумиру); 

коллективно строить действия по достижению общей цели: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; проявлять готовность 

руководить, выполнять поручения, подчиняться; выполнять правила совместной деятельности: 

справедливо распределять и оценивать работу каждого участника; считаться с наличием разных 

мнений;недопускатьконфликтов,приихвозникновениимирноразрешатьихбезучастиявзрослого; 



ответственновыполнятьсвоючастьработы. 

Предметные результаты изучения окружающего мира. К концу обучения в 1 классе 

обучающийся научится: 

называть себя и членов своей семьи по фамилии, имени, отчеству, профессии членов своей 

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

традициям, соблюдать правила нравственного поведения в социуме и на природе; 

воспроизводить название своего населённого пункта, региона, страны; приводить примеры 

культурныхобъектовродного края,школьныхтрадицийипраздников, традицийиценностейсвоей 

семьи, профессий; 

различать объекты живой и неживой природы, объекты, созданные человеком, и природные 

материалы, части растений (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя), группы животных 

(насекомые, рыбы, птицы, звери); 

описыватьнаосновеопорныхсловнаиболеераспространённыевродномкраедикорастущие и 

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

деревья,кустарники,травы;основныегруппыживотных(насекомые,рыбы,птицы,звери);выделять их 

наиболее существенные признаки; 

применятьправилауходазакомнатнымирастениямиидомашнимиживотными; 
проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные групповые и индивидуальные 

наблюдения (втомчислезасезоннымиизменениямивприроде своейместности),измерения(в том числе 

вести счёт времени, измерять температурувоздуха) и опыты под руководством учителя; 

использоватьдляответовнавопросынебольшиетекстыоприродеиобществе; 

оценивать ситуации, раскрывающие положительное и негативное отношение к природе; 

правила поведения в быту, в общественных местах; 

соблюдать правила безопасности на учебном месте обучающегося; во время наблюдений и 

опытов; безопасно пользоваться бытовыми электроприборами; 

соблюдать правила использования электронных средств, оснащенных 

экраном;соблюдатьправилаздорового 
питанияиличнойгигиены;соблюдатьправилабезопасного 

поведенияпешехода;соблюдатьправилабезопасногоповедениявприроде; 
спомощьювзрослых(учителя,родителей)пользоватьсяэлектроннымдневникоми электронными 

образовательными и информационными ресурсами. 

Предметные результаты изучения окружающего мира. К концуобучения во 2 классе 

обучающийся научится: 

находитьРоссиюнакартемира,накартеРоссии -Москву, свойрегиониегоглавныйгород; 

узнаватьгосударственнуюсимволикуРоссийскойФедерации(гимн,герб,флаг)исвоего 

региона; 

проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и других 

народов, государственным символам России; соблюдать правила нравственного поведения в 

социуме и на природе; 

распознавать изученные объекты окружающего мира по их описанию, рисункам и 

фотографиям, различать их в окружающем мире; 

приводитьпримерыизученныхтрадиций,обычаевипраздниковнародовродногокрая; важных 

событий прошлого и настоящегородного края; трудовой деятельности и 

профессийжителейродногокрая;проводить,соблюдаяправилабезопасноготруда,несложныенаблюден

ияи 

опытысприроднымиобъектами, измерения; 

приводитьпримерыизученныхвзаимосвязей вприроде, примеры,иллюстрирующие 

значение природы в жизни человека; 

описыватьнаосновепредложенногопланаилиопорныхсловизученныекультурныеобъекты 
(достопримечательности родного края, музейные экспонаты); 

описыватьнаосновепредложенногопланаилиопорныхсловизученныеприродныеобъекты и 

явления, в том числе звёзды, созвездия, планеты; 

группировать изученные объекты живой и неживой природы по предложенным признакам; 

сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков; 

ориентироваться на местности по местным природным признакам, Солнцу, компасу; 

создаватьпозаданномуплануразвёрнутыевысказыванияоприродеиобществе; 



использоватьдляответовнавопросынебольшиетекстыоприродеиобществе; 

соблюдать правила нравственного поведения в социуме и в природе, оценивать примеры 

положительного и негативного отношения к объектам природы, проявления внимания, помощи 

людям, нуждающимся в ней; 

соблюдать правила безопасного поведения в школе, правила безопасного поведения 

пассажира наземного транспорта и метро; соблюдать режим дня и питания; 

безопасно использовать мессенджеры в условиях контролируемого доступа в 

информационно-коммуникационную сеть «Интернет»; 

безопасно осуществлять коммуникацию в школьных сообществах с помощью учителя (при 
необходимости). 

Предметные результаты изучения окружающего мира. К концу обучения в 3 классе 

обучающийся научится: 

различатьгосударственнуюсимволикуРоссийскойФедерации(гимн,герб,флаг); 
проявлять уважение к государственным символам России и своего региона; проявлять 

уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и других народов; 

соблюдать правила нравственного поведения в социуме; 

приводить примеры памятников природы, культурных объектов и достопримечательностей 

родного края; столицы России, городов Российской Федерации с богатой историей и культурой; 

российских центров декоративно прикладного искусства; проявлять интерес и уважение к истории 

икультуре народов России; 

показывать на карте мира материки, изученные страны мира; различать расходы и доходы 

семейного бюджета; 

распознавать изученные объекты природы по их описанию, рисункам и фотографиям, 

различать их в окружающем мире; 

проводить по предложенному плану или инструкции небольшие опыты с природными 
объектамисиспользованиемпростейшеголабораторногооборудованияиизмерительныхприборов; 

соблюдать безопасность проведения опытов; 

группировать изученные объекты живой и неживой природы, проводить простейшую 

классификацию; 

сравнивать по заданному количеству признаков объекты живой и неживой природы; 

описывать наоснове предложенного плана изученные объекты и явленияприроды, выделяя 

ихсущественныепризнакиихарактерныесвойства; 

использовать различные источники информации о природе и обществе для поиска и 

извлечения информации, ответов на вопросы; 

использовать знания о взаимосвязях в природе, связи человека и природы для объяснения 

простейших явлений и процессов в природе, организме человека; 

фиксировать результаты наблюдений, опытной работы, в процессе коллективной 
деятельности обобщать полученные результаты и делать выводы; 

создаватьпозаданномупланусобственныеразвёрнутыевысказыванияоприроде, человекеи 

обществе, сопровождая выступление иллюстрациями (презентацией); 

соблюдать правила безопасного поведения пассажира железнодорожного, водного и 

авиатранспорта; 

соблюдать основы здорового образа жизни, в том числе требования к двигательной 

активности и принципы здорового питания; соблюдать основы профилактики заболеваний; 

соблюдатьправилабезопасногоповеденияводворежилогодома;соблюдатьправиланравственного 

поведения на природе; безопасно использовать персональные данные в условиях контролируемого 

доступа в информационно-коммуникационную сеть «Интернет»; 

ориентироватьсяввозможныхмошенническихдействияхприобщениивмессенджерах. 
Предметные результаты изучения окружающего мира. К концу обучения в 4 классе 

обучающийся научится: 

проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и других 

народов, государственным символам России; соблюдать правила нравственного поведения в 

социуме; показывать на физической карте изученные крупные географические объекты России 

(горы, равнины, реки, озёра, моря, омывающие территорию России); 



показывать на исторической карте места изученных исторических событий; находить место 

изученных событий на «ленте времени»; знать основные права и обязанности гражданина 

Российской Федерации; соотносить изученные исторические события и исторических деятелей 

веками и периодами истории России; 

рассказывать о государственных праздниках России, наиболее важных событиях истории 

России, наиболее известных российских исторических деятелях разных периодов, 

достопримечательностях столицы России и родного края; 

описывать на основе предложенного плана изученные объекты, выделяя их существенные 

признаки, в том числе государственную символикуРоссии и своего региона; 

проводить по предложенному (самостоятельно составленному) плану или выдвинутому 

предположению несложные наблюдения, опыты с объектами природы с использованием 

простейшеголабораторногооборудованияиизмерительныхприборов,следуяправиламбезопасного 

труда; 

распознавать изученные объекты и явления живой и неживой природы по их описанию, 

рисункам и фотографиям, различать их в окружающем мире; 

группировать изученные объекты живой и неживой природы, самостоятельно выбирая 

признак для группировки; проводить простейшие классификации; 

сравниватьобъектыживойинеживойприродынаосновеихвнешнихпризнаковиизвестных 

характерных свойств; 

использовать знания о взаимосвязях в природе для объяснения простейших явлений и 

процессов в природе (в том числе смены дня и ночи, смены времён года, сезонных изменений в 

природе своей местности, причины смены природных зон); 

называть наиболее значимые природные объекты Всемирного наследия в России и за 

рубежом (в пределах изученного); 
называть экологические проблемы и определять пути их решения; создавать по заданному 

планусобственные развёрнутые высказывания о природе и обществе; 

использовать различные источники информации для поиска и извлечения информации, 

ответов на вопросы; 

соблюдатьправиланравственногоповедениянаприроде;осознаватьвозможныепоследствия 

вредных привычек для здоровья и жизни человека; 

соблюдать правила безопасного поведения при использовании объектов транспортной 

инфраструктуры населённого пункта, в театрах, кинотеатрах, торговых центрах, парках и зонах 

отдыха, учреждениях культуры (музеях, библиотеках и других); 

соблюдать правила безопасного поведения при езде на велосипеде, самокате и других 

средствах индивидуальной мобильности; 

осуществлять безопасный поиск образовательных ресурсов и верифицированной 

информации в Интернете; 

соблюдать правила безопасного для здоровья использования электронных образовательных 

и информационных ресурсов. 

 

РАБОЧАЯПРОГРАММАПОУЧЕБНОМУПРЕДМЕТУ«ОСНОВЫ 

РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ». 
Рабочая программапо учебномупредмету «Основы религиозных культур и светской этики» 

(предметная область «Основы религиозных культур и светской этики») (далее соответственно - 

программа по ОРКСЭ, ОРКСЭ) включает пояснительную записку, содержание обучения, 

планируемые результаты освоения программы по основам религиозных культур и светской этики. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения ОРКСЭ, место в структуре 

учебного плана, а также подходы к отборусодержания и планируемым результатам. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для 

обязательного изучения в 4 классе на уровне начального общего образования. 

Планируемые результаты освоения программы по ОРКСЭ включают личностные, 

метапредметные результаты, а также предметные достижения обучающегося за весь период 

обучения на уровне начального общего образования. 

Пояснительнаязаписка. 



Программа по ОРКСЭ на уровне начального общего образования составлена на основе 

требований к результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

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

развития, воспитания и социализации обучающихся, сформулированные в федеральной рабочей 

программе воспитания. 

Программа по ОРКСЭ состоит из учебных модулей по выбору: «Основы православной 

культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы иудейской 

культуры», «Основы религиозных культур народов России», «Основы светской этики». Выбор 

модуля осуществляется по заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся. 

Планируемые результаты освоения курса ОРКСЭ включают результаты по каждому 

учебному модулю. При конструировании планируемых результатов учитываются цели обучения, 

требования, которые представлены в ФГОС НОО, и специфика содержания каждого учебного 

модуля.Общиерезультатысодержатпереченьличностныхиметапредметныхдостижений,которые 

приобретаеткаждыйобучающийсянезависимоотизучаемогомодуля.Посколькупредметизучается 

один год (4 класс), все результаты обучения представляются за этот период. Целью программы по 

ОРКСЭ является формирование у обучающегося мотивации к осознанному нравственному 

поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций 

многонационального народа Российской Федерации, а также к диалогу с представителями других 

культур и мировоззрений. 

ОсновнымизадачамипрограммыпоОРКСЭявляются:знакомствообучающихсясосновами 

православной, мусульманской, 

буддийской, иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики 

по выбору родителей (законных представителей); 

развитие представлений обучающихся о значении нравственных норм и ценностей в жизни 
личности, семьи, общества; 

обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, ранее 

полученных обучающимися, формирование ценностно-смысловой сферы личности с учётом 

мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей семьи; 

развитие способностей обучающихся к общению в полиэтничной, разно мировоззренческой 

и много конфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога. Основной 

методологический принцип реализации программы по ОРКСЭ - культурологический подход, 

способствующий формированию у обучающихся первоначальных представлений о культуре 

традиционных религий народов России (православия, ислама, буддизма, иудаизма), российской 

светской (гражданской) этике, основанной на конституционных правах, свободах и обязанностях 

человека и гражданина в Российской Федерации. 

Культурологическая направленность программы по ОРКСЭ способствует развитию у 

обучающихсяпредставленийонравственныхидеалахиценностяхрелигиозныхисветскихтрадиций 

народов Российской Федерации, формированию ценностного отношения к социальной реальности, 

осознанию роли буддизма, православия, ислама, иудаизма, светской этики в истории и культуре 

нашейстраны.Коммуникативный подходкпреподаваниюучебногопредметаОРКСЭпредполагает 

организацию коммуникативной деятельности обучающихся, требующей от них умения 

выслушивать позицию партнёра по деятельности, принимать её, согласовывать усилия для 

достижения поставленной цели, находитьвербальные средства передачи информации ирефлексии. 

Деятельностный подход, основывающийся напринципедиалогичности, осуществляется в процессе 

активноговзаимодействияобучающихся,сотрудничества,обменаинформацией,обсужденияразных 

точек зрения и другие. 

Предпосылками усвоения обучающимися содержания программы по ОРКСЭ являются 

психологическиеособенности обучающихся, завершающихобучение на уровне начального общего 

образования: интерес к социальной жизни, любознательность, принятие авторитета взрослого. 

Естественная открытость обучающихся уровня начального общего образования, способность 

эмоционально реагировать на окружающую действительность, остро реагировать как на 

доброжелательность, отзывчивость, доброту других людей, так и на проявление несправедливости, 

нанесениеобиди оскорбленийстановитсяпредпосылкойкпониманиюзаконовсуществованияв 



социуме и принятию их как руководства к собственному поведению. Вместе с тем в процессе 

обучения необходимо учитывать, что обучающиеся с трудом усваивают абстрактные философские 

сентенции, нравственныепоучения, поэтомуособое вниманиедолжно 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. 

ВрамкахосвоенияпрограммыпоОРКСЭвчастипреподаванияучебныхмодулейпоосновам 

религиозных культур не предусматривается подготовка обучающихся к участию в богослужениях, 

обучение религиозной практике в религиозной общине 

Общеечислочасов,рекомендованныхдляизучения ОРКСЭ,-34часа(одинчасвнеделюв4 

классе). 

Содержаниеобученияв 4классе. 

Модуль«Основыправославнойкультуры». 
Россия-нашаРодина.Введениевправославнуютрадицию.Культураирелигия.Вочтоверят 

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 много 

конфессионального народа России. 

Модуль«Основыисламскойкультуры». 
Россия - наша Родина. Введение в исламскую традицию. Культура и религия. Пророк 

Мухаммад - образец человека и учитель нравственности в исламской традиции. Во что верят 

мусульмане.Доброизловисламскойтрадиции.Нравственныеосновыислама.Любовькближнему. 

Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. Столпы ислама. 

Обязанностимусульман.Длячегопостроенаикакустроенамечеть.Мусульманскоелетоисчисление и 

календарь. Ислам в России. Семья в исламе. Праздники исламских народов России: их 

происхождение и особенности проведения. Искусство ислама. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Модуль«Основыбуддийскойкультуры». 

Россия - наша Родина. Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. 

Будда и его учение. Буддийские святыни. Будды и бодхисатвы. Семья в буддийской культуре и её 

ценности.БуддизмвРоссии.Человеквбуддийскойкартинемира.Буддийскиесимволы.Буддийские 

ритуалы. Буддийские святыни. Буддийские священные сооружения. Буддийский храм. Буддийский 

календарь. Праздники в буддийской культуре. Искусство в буддийской культуре. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и много 

конфессионального народа России. 

Модуль«Основыиудейскойкультуры». 

Россия-нашаРодина.Введениевиудейскуюдуховнуютрадицию.Культураирелигия.Тора 
- главная книга иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского народа. Пророки и 

праведники в иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и её устройство. 

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 жизнив иудейской традиции. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и много 

конфессионального народа России. 

Модуль«ОсновырелигиозныхкультурнародовРоссии». 
Россия-наша Родина. Культура и религия. Религиознаякультура народовРоссии. 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. 

Искусствоврелигиознойкультуре.Религияимораль.Нравственныезаповедихристианства,ислама, 

иудаизма, буддизма. Обычаи и обряды. Праздники и календари в религиях. Семья, семейные 

ценности. Долг, свобода, ответственность, труд. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, 

социальные проблемы общества и отношение к ним разных религий. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм много национального и много 

конфессионального народа 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. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и много 

конфессионального народа России. 

Планируемые результаты освоения программы по ОРКСЭ на уровне начального общего 

образования. 

Личностные результаты освоения программы по ОРКСЭ на уровне начального общего 

образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, 

самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

В результате изучения ОРКСЭ на уровне начального общего образования у обучающегося 

будут сформированы следующие личностные результаты: 
понимать основы российской гражданской идентичности, испытывать чувство гордости за 

свою Родину; 

формировать национальную и гражданскую само идентичность, осознавать свою 

этническуюи национальную принадлежность; 

пониматьзначениягуманистическихидемократическихценностныхориентаций,осознавать 

ценность человеческой жизни; 

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

осознавать право гражданина Российской Федерации 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, желание при необходимости 

прийти на помощь; 

понимать необходимость обогащать свои знания о духовно-нравственной культуре, 

стремиться анализировать своё поведение, избегать негативных поступков и действий, 

оскорбляющих других людей; 

пониматьнеобходимостьбережногоотношениякматериальнымидуховнымценностям. 
В результате изучения ОРКСЭ на уровне начального общего образования у обучающегося 

будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 

универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная 

деятельность. 

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 

реализациинаосновеоценкииучётахарактераошибок,пониматьпричиныуспеха/неуспехаучебной 

деятельности; 

совершенствовать умения в различных видах речевой деятельности и коммуникативных 

ситуациях, 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, установленияаналогийипричинно-следственныхсвязей,построениярассуждений, 

отнесения к известным понятиям; 

формировать готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существованияразличныхточекзренияиправо каждогоиметьсвоюсобственную, уменийизлагать своё 

мнение и аргументировать свою точкузрения и оценкусобытий; 

совершенствовать организационные умения в области коллективной деятельности, умения 

определять общую цель и пути её достижения, умений договариваться о распределении ролей в 

совместной деятельности, оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

ориентироватьсявпонятиях,отражающихнравственныеценностиобщества -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, подготавливать выводы наосновеизучаемого фактического материала; 

признаватьвозможность существования разных точек зрения,обосновывать свои суждения, 
приводить убедительные доказательства; 

выполнятьсовместныепроектныезаданиясиспользованиемпредложенногообразца. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

воспроизводить прослушанную (прочитанную) информацию, подчёркивать её 

принадлежность к определённой религии и (или) к гражданской этике; 

использовать разные средства для получения информации в соответствии с поставленной 

учебной задачей (текстовую, графическую, видео); 

находить дополнительную информацию к основному учебному материалу в разных 

информационных источниках, в том числе в Интернете (в условиях контролируемого входа); 

анализировать, сравнивать информацию, представленную в разных источниках, с помощью 

учителя, оценивать её объективность и правильность. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

использоватьсмысловоечтениедлявыделенияглавноймыслирелигиозныхпритч,сказаний, 

произведений фольклора и художественной литературы, анализа и оценки жизненных ситуаций, 

раскрывающих проблемы нравственности, этики, речевого этикета; 

соблюдатьправилаведениядиалогаидискуссии,корректнозадаватьвопросыивысказывать 

своёмнение, проявлять уважительноеотношение к собеседникус 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. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации и самоконтроля как часть 

регулятивных универсальных учебных действий: 

проявлять самостоятельность, инициативность, организованность в осуществлении учебной 

деятельности и в конкретных жизненных ситуациях, контролировать состояние своего здоровья и 

эмоционального благополучия, предвидеть опасные для здоровья и жизни ситуации и способы их 

предупреждения; 

проявлять готовность изменять себя, оценивать свои поступки, ориентируясь на 

нравственные правила и нормы современного российского общества, проявлять способность к 

сознательному самоограничению в поведении; 

анализироватьситуации,отражающиепримерыположительного инегативногоотношенияк 

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; 

проявлятьвысокийуровеньпознавательноймотивации,интерескпредмету, желаниебольше 

узнавать о других религиях и правилах светской этики и этикета. 

Уобучающегосябудутсформированыумениясовместнойдеятельности: 

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; 

подготавливать индивидуально, в парах, в группах сообщения по изученному и 

дополнительномуматериалус иллюстративным материалом и видео презентацией. 

К концу обучения в 4 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по 

отдельным темам программы по ОРКСЭ: 

Модуль«Основыправославнойкультуры». 
выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития как 

осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, окружающей 

действительности; 

выражать своимисловамипонимание значимости нравственного совершенствования и роли 

в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 
нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского общества 

как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

рассказывать о нравственных заповедях, нормах христианской морали, их значении в 

выстраивании отношений в семье, междулюдьми, в общении и деятельности; 

раскрывать основное содержание нравственных категорий в православной культуре, 

традиции (любовь, вера, милосердие, прощение, покаяние, сострадание, ответственность, 

послушание, грех как нарушение заповедей, борьба с грехом, спасение), основное содержание и 

соотношениеветхозаветныхДесятизаповедейиЕвангельскихзаповедей 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; 

раскрыватьсвоимисловамипервоначальныепредставленияомировоззрении(картинемира) в 

православии, вероучении о Боге-Троице, Творении, человеке, Богочеловеке Иисусе Христе как 

Спасителе, Церкви; 

рассказыватьоСвященномПисанииЦеркви-Библии(ВетхийЗавет,НовыйЗавет,Евангелия и 

евангелисты), апостолах, святых и житиях святых, священнослужителях, богослужениях, молитвах, 

Таинствах (общее число Таинств, смысл Таинств Крещения, Причастия, Венчания, Исповеди), 

монашестве и монастырях в православной традиции; 



рассказывать оназначении и устройстве православногохрама (собственнохрам,притвор, 

алтарь, иконы,иконостас),нормахповедениявхраме, общениясмирянамиисвященнослужителями; 
рассказывать о православных праздниках (не менее трёх, включая Воскресение Христово и 

РождествоХристово),православныхпостах,назначениипоста; 

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; 

рассказыватьо художественнойкультуре вправославнойтрадиции,обиконописи,выделять и 

объяснять особенности икон в сравнении с картинами; 

излагать основные исторические сведения о возникновении православной религиозной 

традиции в России (Крещение Руси), своими словами объяснять роль православия в становлении 

культуры народов России, российской культуры и государственности; 

первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению православного 

исторического и культурного наследия в своей местности, регионе (храмы, монастыри, святыни, 

памятные и святые места), оформлению и представлению её результатов; 

приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с использованием этических 

норм религиозной культуры и внутренней установки личности, поступать согласно своей совести; 

выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отношения 

человека,людейвобществекрелигии,свободывероисповедания,пониманиероссийскогообщества как 

многоэтничного и много религиозного (приводить примеры), понимание российского 

общенародного(общенационального,гражданского)патриотизма,любвикОтечеству,нашейобщей 

Родине - России, приводить примеры сотрудничества последователей традиционных религий; 

называтьтрадиционныерелигии в России (неменеетрёх, кромеизучаемой), народы России, 

для которых традиционными религиями исторически являются православие, ислам, буддизм, 

иудаизм; 

выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности человеческой 

жизни в православной духовно-нравственной культуре, традиции. 

Модуль«Основыисламскойкультуры». 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы исламской 

культуры» должны отражать сформированность умений: 

выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития как 

осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, окружающей 

действительности; 

выражатьсвоими словами пониманиезначимости нравственного совершенствованияи роли в 

этом личных усилий человека, приводить примеры; 

выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского общества 

как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

рассказыватьонравственныхзаповедях,нормахисламскойрелигиознойморали,ихзначении в 

выстраивании отношений в семье, междулюдьми, 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; 

раскрыватьсвоимисловамипервоначальныепредставленияомировоззрении(картинемира) 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); 

рассказывать о назначении и устройстве мечети (минбар, михраб), нормах поведения в 

мечети, общения с верующими и служителями ислама; 



рассказывать о праздниках в исламе (Ураза-байрам, Курбан-байрам, Маулид); раскрывать 

основное содержание норм отношений в исламской семье, обязанностей и ответственности членов 

семьи, норм отношений детей к отцу, матери, братьям и сёстрам, старшим по возрасту, предкам, 

норм отношений с дальними родственниками, соседями, исламских семейных ценностей; 

распознаватьисламскуюсимволику, объяснятьсвоимисловамиеёсмыслиохарактеризовать 

назначение исламского орнамента; 

рассказывать о художественной культуре в исламской традиции, религиозных напевах, 
каллиграфии, архитектуре, книжной миниатюре, религиозной атрибутике, одежде; 

излагатьосновныеисторическиесведенияовозникновенииисламскойрелигиознойтрадиции в 

России, своими словами объяснять роль ислама в становлении культуры народов России, 

российской культуры и государственности; 

первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению исламского 

исторического и культурного наследия в своей местности, регионе (мечети, медресе, памятные и 

святые места), оформлению и представлению её результатов; 

приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с использованием этических 

норм религиозной культуры и внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отношения 

человека,людейвобществекрелигии,свободывероисповедания,пониманиероссийскогообщества как 

многоэтничного и много религиозного (приводить примеры), понимание российского 

общенародного(общенационального,гражданского)патриотизма,любвикОтечеству,нашейобщей 

Родине - России, приводить примеры сотрудничества последователей традиционных религий; 

называтьтрадиционныерелигии в России (неменеетрёх, кромеизучаемой), народы России, 

для которых традиционными религиями исторически являются православие, ислам, буддизм, 

иудаизм; 

выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности человеческой 

жизни в исламской духовно-нравственной культуре, традиции. 

Модуль«Основыбуддийскойкультуры». 

Предметныерезультатыосвоенияобразовательнойпрограммымодуля «Основыбуддийской 

культуры» должны отражать сформированность умений: 

выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития как 

осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, окружающей 

действительности; 

выражать своими словами понимание значимости нравственного самосовершенствования и 
роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского общества 

как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

рассказывать о нравственных заповедях, нормах буддийской религиозной морали, их 

значении в выстраивании отношений в семье, междулюдьми, в общении и деятельности; 

раскрыватьосновноесодержаниенравственныхкатегорийв буддийскойкультуре, 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 

«правильноедействие»; 

первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения (своих и 

других людей) с позиций буддийской этики; 

раскрыватьсвоимисловамипервоначальныепредставленияо мировоззрении(картинемира) в 

буддийской культуре, учении о Будде (буддах), бодхисатвах, Вселенной, человеке, обществе, 

сангхе, сансаре и нирване, понимание ценности любой формы жизни как связанной с ценностью 

человеческой жизни и бытия; 

рассказыватьобуддийскихписаниях,ламах,службах,смыслепринятия,восьмеричномпути и 

карме; 



рассказывать о назначении и устройстве буддийского храма, нормах поведения в храме, 

общения с мирскими последователями и ламами; рассказывать о праздниках в буддизме, аскезе; 

раскрывать основное содержание норм отношений в буддийской семье, обязанностей и 

ответственности 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; 

рассказывать о художественной культуре в буддийской традиции; 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 нравственных поступков, совершаемых с использованием этических 

норм религиозной культуры и внутренней установки личности, поступать согласно своей совести; 

выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отношения 

человека,людейвобществекрелигии,свободывероисповедания,пониманиероссийскогообщества как 

многоэтничного и много религиозного (приводить примеры), понимание российского 

общенародного(общенационального,гражданского)патриотизма,любвикОтечеству,нашейобщей 

Родине - России, приводить примеры сотрудничества последователей традиционных религий; 

называтьтрадиционныерелигии в России (неменеетрёх, кромеизучаемой), народы России, 

для которых традиционными религиями исторически являются православие, ислам, буддизм, 

иудаизм; 

выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности человеческой 

жизни в буддийской духовно-нравственной культуре, традиции. 

Модуль«Основыиудейскойкультуры». 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы иудейской 

культуры» должны отражать сформированность умений: 

выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития как 

осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, окружающей 

действительности; 

выражатьсвоими словами пониманиезначимости нравственного совершенствованияи роли в 

этом личных усилий человека, приводить примеры; 

выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов 

России, российского общества как источника и основы духовного развития, нравственного 

совершенствования; 

рассказывать о нравственных заповедях, нормах иудейской морали, их значении в 

выстраивании отношений в семье, междулюдьми, в общении и деятельности; 

раскрывать основное содержание нравственных категорий в иудейской культуре, традиции 

(любовь, вера, милосердие, прощение, покаяние, сострадание, ответственность, послушание, 

исполнениезаповедей,борьбасгрехомиспасение),основноесодержаниеиместозаповедей(прежде 

всего, Десяти заповедей) в жизни человека, объяснять «золотое правило нравственности» в 

иудейской религиозной традиции; 

первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения (своих и 
других людей) с позиций иудейской этики; 

раскрыватьсвоимисловамипервоначальныепредставленияомировоззрении(картинемира) в 

иудаизме, учение о единобожии, обосновных принципах иудаизма; 

рассказывать о священных текстах иудаизма - Торе и Танахе, о Талмуде, произведениях 
выдающихся деятелей иудаизма, богослужениях, молитвах; 

рассказыватьоназначениииустройствесинагоги,ораввинах,нормахповедениявсинагоге, 

общения с мирянами и раввинами; 



рассказывать об иудейских праздниках (не менее четырёх, включая Рош-а-Шана, Йом- 

Киппур, Суккот, Песах), постах, назначении поста; 

раскрывать основное содержание норм отношений в еврейской семье, обязанностей и 

ответственности членов семьи, отношений детей к отцу, матери, братьям и сёстрам, старшим по 

возрасту, предкам, иудейских традиционных семейных ценностей; 

распознавать иудейскую символику, объяснять своими словами её смысл (магендовид) и 

значение в еврейской культуре; 

рассказывать о художественной культуре в иудейской традиции, каллиграфии, религиозных 

напевах, архитектуре, книжной миниатюре, религиозной атрибутике, одежде; 

излагать основные исторические сведения о появлении иудаизма на территории России, 

своими словами объяснять роль иудаизма в становлении культуры народов России, российской 

культуры и государственности; 

первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению иудейского 

историческогоикультурногонаследиявсвоейместности,регионе(синагоги,кладбища,памятныеи 

святые места), оформлению и представлению её результатов; 

приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с использованием этических 

норм религиозной культуры и внутренней установки личности, поступать согласно своей совести; 

выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отношения 

человека,людейвобществекрелигии,свободывероисповедания,пониманиероссийскогообщества как 

многоэтничного и много религиозного (приводить примеры), понимание российского 

общенародного(общенационального,гражданского)патриотизма,любвикОтечеству,нашейобщей 

Родине - России, приводить примеры сотрудничества последователей традиционных религий; 

называтьтрадиционныерелигии в России (неменеетрёх, кромеизучаемой), 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. 

Модуль«ОсновырелигиозныхкультурнародовРоссии». 
Предметныерезультатыосвоенияобразовательнойпрограммымодуля«Основырелигиозных 

культур народов России» должны отражать сформированность умений: 

выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития как 

осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, окружающей 

действительности; 

выражать своими словами понимание значимости нравственного самосовершенствования и 

роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского общества 

как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

рассказывать о нравственных заповедях, нормах морали в традиционных религиях России 

(православие, ислам, буддизм, иудаизм), их значении в выстраивании отношений в семье, между 

людьми; 

раскрывать основное содержание нравственных категорий (долг, свобода, ответственность, 

милосердие,заботаослабых,взаимопомощь)врелигиознойкультуренародовРоссии(православии, 

исламе, буддизме, иудаизме), объяснять «золотое правило нравственности» в религиозных 

традициях; 

соотносить нравственные формы поведения с нравственными нормами, заповедями в 

традиционных религиях народов России; 

раскрыватьсвоимисловамипервоначальныепредставленияомировоззрении (картинемира) в 

вероучении православия, ислама, буддизма, иудаизма, обоснователях религий; 

рассказыватьо священныхписанияхтрадиционныхрелигийнародовРоссии(Библия, Коран, 

Трипитака(Ганджур),Танах),хранителяхпреданияислужителяхрелигиозногокульта(священники, 

муллы, ламы, раввины), религиозныхобрядах, 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; 



рассказыватьорелигиозныхкалендаряхипраздникахтрадиционныхрелигийнародовРоссии 

(православия, ислама, буддизма, иудаизма, не менее одного религиозного праздника каждой 
традиции); 

раскрыватьосновноесодержаниенормотношенийврелигиознойсемье(православие,ислам, 

буддизм, иудаизм), общее представление о семейных ценностях в традиционных религиях народов 

России, пониманиеотношения к труду,учению в традиционных религиях народов России; 

распознавать религиозную символикутрадиционных религий народов России (православия, 

ислама, буддизма, иудаизма минимально по одному символу), объяснять своими словами её 

значение в религиозной культуре; 

рассказывать о художественной культуре традиционных религий народов России 

(православные иконы, исламская каллиграфия, буддийская танкопись), главных особенностях 

религиозного искусства православия, ислама, буддизма, иудаизма (архитектура, изобразительное 

искусство, язык и поэтика религиозных текстов, музыки или звуковой среды); 

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 нравственных поступков, совершаемых с использованием этических 

норм религиозной культуры и внутренней установки личности, поступать согласно своей совести; 

выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отношения 

человека,людейвобществекрелигии,свободывероисповедания,пониманиероссийскогообщества как 

многоэтничного и много религиозного (приводить примеры), понимание российского 

общенародного(общенационального,гражданского)патриотизма,любвикОтечеству,нашейобщей 

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. 

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 своими словами понимание значимости нравственного самосовершенствования и 

роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского общества 

как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

рассказывать о российской светской (гражданской) этике как общепринятых в российском 

общественормахморали,отношений иповедениялюдей,основанныхнароссийскихтрадиционных 

духовных ценностях, конституционных правах, свободах и обязанностях человека и гражданина в 

России; 

раскрывать основное содержание нравственных категорий российской светской этики 

(справедливость, совесть, ответственность, сострадание, ценность и достоинство человеческой 

жизни,взаимоуважение,веравдобро,человеколюбие,милосердие,добродетели,патриотизм,труд) 

вотношенияхмеждулюдьмивроссийскомобществе,объяснять«золотоеправилонравственности»; 

высказывать суждения оценочного характера о значении нравственности в жизни человека, 

семьи, народа,обществаигосударства, умениеразличать нравственныенормыинормыэтикета, 

приводить примеры; 

первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения (своих и 

других людей) с позиций российской светской (гражданской) этики; 



раскрыватьсвоимисловамипервоначальныепредставленияобосновныхнормахроссийской 

светской (гражданской) этики: любовь к Родине, российский патриотизм и гражданственность, 

защитаОтечества,уважениепамятипредков,историческогоикультурногонаследияиособенностей 

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 менееодного), о роли семейных праздников в жизни человека, семьи; 

раскрыватьосновноесодержаниепониманиясемьи,отношенийвсемьенаосновероссийских 

традиционных духовных ценностей (семья - союз мужчины и женщины на основе взаимной любви 

для совместнойжизни, рожденияи воспитаниядетей, любовь и заботародителейо детях, любовьи 

забота детей о нуждающихся в помощи родителях, уважение старших по возрасту, предков), 

российских традиционных семейных ценностей; 

распознаватьроссийскуюгосударственнуюсимволику,символикусвоегорегиона,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, 

предпринимательствавРоссии,выражатьнравственнуюориентациюнатрудолюбие, честныйтруд, 

уважение к труду, трудящимся, результатам труда; 

рассказыватьороссийскихкультурныхиприродныхпамятниках,окультурныхиприродных 

достопримечательностях своего региона; 

раскрывать основное содержание российской светской (гражданской) этики на примерах 

образцов нравственности, российской гражданственности и патриотизма в истории России; 

объяснять своими словами роль светской (гражданской) этики в становлении российской 

государственности; 

первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению исторического и 

культурного наследия народов России, российского общества в своей местности, регионе, 

оформлению и представлению её результатов; 

приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с использованием этических 

норм российской светской (гражданской) этики и внутренней установки личности поступать 

согласно своей совести; 

выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отношения 

человека,людейвобществекрелигии,свободывероисповедания,пониманиероссийскогообщества как 

многоэтничного и много религиозного (приводить примеры), понимание российского 

общенародного(общенационального,гражданского)патриотизма,любвикОтечеству,нашейобщей 

Родине - России, приводить примеры сотрудничества последователей традиционных религий; 

называть традиционные религии в России, народы России, для которых традиционными 
религиями исторически являются православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности человеческой 

жизни в российской светской (гражданской) этике. 
РАБОЧАЯПРОГРАММАПОУЧЕБНОМУПРЕДМЕТУ 
«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕИСКУССТВО». 
Рабочаяпрограммапоучебномупредмету«Изобразительноеискусство»(предметнаяобласть 

«Искусство») (далее соответственно - программа по изобразительному искусству, искусство) 

включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения 

программыпоизобразительномуискусству. 
Пояснительнаязапискаотражаетобщиецелиизадачиизученияизобразительногоискусства, 

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

результатам. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для 

обязательного изучения в каждом классе на уровне начального общего образования. 



Планируемые результаты освоения программы по изобразительному искусству включают 

личностные, метапредметные результаты за весь период обучения на уровне начального общего 
образования, а также предметные достижения обучающегося за каждый годобучения. 

При разработке рабочей программы по изобразительному искусству 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). 

Пояснительнаязаписка. 
Программа по изобразительному искусству на уровне начального общего образования 

составлена на основе требований к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования ФГОС НОО, а также ориентирована на целевые приоритеты 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, сформулированные в 

федеральной рабочей программе воспитания. 

Цель программы по изобразительному искусству состоит в формировании художественной 

культуры обучающихся, развитии художественно образного мышленияи эстетическогоотношения 

кявлениям действительности путём освоения начальных основ художественных знаний, умений, 

навыков и развития творческого потенциала обучающихся. 

Программапо изобразительномуискусствунаправлена наразвитиедуховной культуры 

обучающихся, формирование активной эстетической позиции поотношению к действительности и 

произведениямискусства, пониманиероли изначения художественной деятельностивжизни людей. 

Содержание программыпо изобразительномуискусствуохватывает всеосновные виды визуально-

пространственных искусств (собственно изобразительных): начальныеосновы графики, живописи и 

скульптуры, декоративно-прикладные и народные виды искусства, архитектуруи дизайн. Особое 

внимание уделено развитию эстетического восприятия природы, восприятию произведений 

искусства и формированию зрительских навыков, художественномувосприятию 

предметно-бытовойкультуры. 

Важнейшей задачей является формирование активного, ценностного отношения к истории 

отечественнойкультуры,выраженнойвеёархитектуре,изобразительномискусстве,внациональных 

образах предметно-материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека. 

Учебные темы, связанные с восприятием, могут быть реализованы как отдельные уроки, но 

чащевсего следуетобъединятьзадачивосприятиясзадачамипрактическойтворческойработы(при 

сохранении учебного времени на восприятие произведений искусства и эстетического наблюдения 

окружающей действительности). 

Программа по изобразительному искусству знакомит обучающихся с многообразием видов 

художественнойдеятельностиитехническидоступнымразнообразиемхудожественныхматериалов. 

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. 

Содержание программы по изобразительному искусству структурировано как система 

тематических модулей. Изучение содержания всех модулей в 1-4 классах обязательно. 

Общеечислочасов,рекомендованныхдляизученияизобразительного 

искусства -135 часов: в 1 классе -33 часа (1 час внеделю), во2 классе- 34 часа (1 часв 

неделю), в 3 классе - 34 часа (1 час в неделю), в 4классе - 34 часа (1 час в неделю). 

СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯВ1КЛАССЕ. 
Модуль«Графика». 

Расположениеизображенияна листе.Выбор вертикальногоили горизонтальногоформата листа 
в зависимости от содержания изображения. 

Разныевидылиний.Линейныйрисунок.Графическиематериалыдлялинейногорисункаиих 

особенности. Приёмы рисования линией. 

Рисование снатуры: разныелистьяиихформа. 
Представление о пропорциях: короткое - длинное. Развитие - навыка видения соотношения 

частей целого (на основе рисунков животных). 



Графическоепятно (ахроматическое)ипредставлениео силуэте.Формированиенавыка видения 

целостности. Цельная форма и её части. 

Модуль«Живопись». 
Цвет какодно изглавныхсредств выраженияв изобразительном искусстве. Навыкиработы 

гуашью в условиях урока. Краски «гуашь», кисти, бумага цветная и белая. 

Три основных цвета. Ассоциативные представления, связанные с каждым цветом. Навыки 

смешения красок и получение нового цвета. 

Эмоциональнаявыразительностьцвета,способывыражениенастроениявизображаемом сюжете. 

Живописноеизображениеразныхцветковпо представлениюивосприятию. Развитие 

навыков работы гуашью. Эмоциональная выразительность цвета. 

Тематическаякомпозиция«Временагода».Контрастныецветовыесостояниявремёнгода. 

Живопись(гуашь),аппликацияилисмешаннаятехника. 

Техникамонотипии.Представленияосимметрии.Развитиевоображения. 

Модуль «Скульптура». 

Изображениевобъёме. Приёмыработыспластилином;дощечка, стек,тряпочка. 

Лепка зверушек из цельной формы (например, черепашки, ёжика, зайчика). 

Приёмывытягивания,вдавливания,сгибания,скручивания. 
Лепка игрушки, характерной для одного из наиболее известных народных художественных 

промыслов (дымковская или каргопольская игрушка или по выбору учителя с учётом местных 

промыслов). 

Бумажная пластика. Овладение первичными приёмами надрезания, закручивания, 

складывания. 

Объёмная аппликация из бумаги и картона. 

Модуль«Декоративно-прикладноеискусство». 

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). 

Дизайнпредмета:изготовлениенаряднойупаковкипутёмскладываниябумагииаппликации. 

Оригами - создание игрушки для новогодней ёлки. Приёмы складывания бумаги. 

Модуль«Архитектура». 
Наблюдение разнообразных архитектурных зданий в окружающем мире (по фотографиям), 

обсуждение особенностей и составных частей зданий. 

Освоение приёмов конструирования из бумаги. Складывание объёмных простых 

геометрических тел. Овладение приёмами склеивания, надрезания 

ивырезаниядеталей;использованиеприёмасимметрии. 

Макетирование (или аппликация) пространственной среды сказочного города из бумаги, 

картона или пластилина. 

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). 

Рассматриваниеиллюстрацийдетскойкнигинаосновесодержательныхустановокучителя в 

соответствии с изучаемой темой. 



Знакомствоскартиной,вкоторойярко выражено эмоциональноесостояние,илискартиной, 

написанной на сказочный сюжет (произведения В.М. Васнецова и другие по выбору учителя). 

Художник и зритель. Освоение зрительских умений на основе получаемых знаний и 

творческих практических задач - установок наблюдения. Ассоциации из личного опыта 

обучающихся и оценка эмоционального содержания произведений. 

Модуль«Азбукацифровойграфики». 

Фотографирование мелких деталей природы, выражение ярких зрительных впечатлений. 

Обсуждениевусловияхурокаученическихфотографий,соответствующихизучаемойтеме. 

Содержание обучения во 2 классе. 
Модуль«Графика». 
Ритм линий. Выразительность линии. Художественные
 материалыдлялинейногорисункаии

хсвойства.Развитиенавыковлинейногорисунка. 

Пастель и мелки-особенности ивыразительные свойстваграфическихматериалов,приёмы 

работы. 

Ритмпятен:освоениеосновкомпозиции.Расположениепятнанаплоскости 
листа:сгущение,разброс,доминанта,равновесие,спокойствиеидвижение. 

Пропорции - соотношение частей и целого. Развитие аналитических навыков видения 

пропорций. Выразительные свойства пропорций (наоснове рисунков птиц). 

Рисунокснатурыпростогопредмета.Расположениепредметаналистебумаги. Определение 

формы предмета. Соотношение частей предмета. Светлые и тёмные части предмета, тень под 

предметом. Штриховка. Умение внимательно рассматривать и анализировать форму натурного 

предмета. 

Графический рисунок животного с активным выражением его характера. Аналитическое 

рассматривание графических произведений анималистического жанра. 

Модуль«Живопись». 
Цвета основные и составные. Развитие навыков смешивания красок и получения нового 

цвета. Приёмы работы гуашью. Разный характер мазков и движений кистью. Пастозное, плотное и 

прозрачное нанесение краски. 

Акварельиеёсвойства.Акварельныекисти.Приёмыработыакварелью. 

Цвет тёплый и холодный - цветовой контраст. 

Цветтёмныйисветлый(тональныеотношения). Затемнениецветаспомощьютёмнойкраски и 

осветление цвета. Эмоциональная выразительность цветовых состояний и отношений. 

Цветоткрытый-звонкийиприглушённый,тихий.Эмоциональнаявыразительностьцвета. 
Изображениеприроды (моря) в разных контрастных состояниях погоды и соответствующих 

цветовых состояниях (туман, нежное утро, гроза, буря, ветер - по выбору учителя). Произведения 

И.К. Айвазовского. 

Изображение сказочного персонажа с ярко выраженным характером (образ мужской или 
женский). 

Модуль«Скульптура». 

Лепка из пластилина или глины игрушки - сказочного животного по мотивам выбранного 

художественногонародногопромысла(филимоновскаяигрушка,дымковскийпетух,каргопольский 

Полкан и другие по выбору учителя с учётом 

местныхпромыслов).Способлепкивсоответствиистрадициямипромысла. 
Лепка животных(например,кошки,собаки, медвежонка)с передачей характерной пластики 

движения. Соблюдение цельности формы, её преобразование и добавление деталей. 

Изображение движения и статики в скульптуре: лепка из пластилина тяжёлой, 

неповоротливой и лёгкой, стремительной формы. 

Модуль«Декоративно-прикладноеискусство». 
Наблюдение узоров в природе (на основе фотографий в условиях урока), например, 

снежинки, паутинки, роса на листьях. Ассоциативное сопоставление с орнаментами в предметах 

декоративно-прикладного искусства (например, кружево, вышивка, ювелирные изделия). 

Рисунокгеометрическогоорнаментакружеваиливышивки.Декоративнаякомпозиция.Ритм 

пятен в декоративной аппликации. 



Декор одежды человека. Разнообразие украшений. Традиционные народные женские и 

мужские украшения. Назначение украшений и их роль в жизни людей. 

Модуль«Архитектура». 

Конструирование из бумаги. Приёмы работы с полосой бумаги, разные варианты 

складывания, закручивания, надрезания. Макетирование пространства детской площадки. 

Построение игрового сказочного города из бумаги (наоснове 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. 

Рисунокдомадлядоброгоилизлогосказочногоперсонажа(иллюстрациясказкиповыборуучителя). 

Модуль«Восприятиепроизведенийискусства». 
Восприятие произведений детского творчества. Обсуждение сюжетного и эмоционального 

содержания детских работ. 

Художественное наблюдение природы икрасивых природных деталей, анализ их 

конструкции и эмоционального воздействия. Сопоставление ихс рукотворными произведениями. 

Восприятиеорнаментальных произведений прикладного искусства (например, кружево, 

шитьё, резьба и роспись). 

Восприятиепроизведенийживописи сактивнымвыражениемцветовогосостояниявприроде. 

ПроизведенияИ.И.Левитана,Н.П.Крымова. 
Восприятие произведений анималистического жанра в графике (например, произведений 

В.В.Ватагина,Е.И.Чарушина)ивскульптуре(произведенияВ.В.Ватагина).Наблюдениеживотных с 

точки зрения их пропорций, характера движения, пластики. 

Модуль«Азбукацифровойграфики». 

Компьютерныесредстваизображения.Видылиний(впрограммеPaintилидругом графическом 

редакторе). 

Компьютерныесредстваизображения.Работасгеометрическимифигурами.Трансформация и 

копирование геометрических фигур в программе Paint. 

Освоение инструментов традиционногорисования (карандаш,кисточка,ластик, заливка и 

другие) в программе Paint на основе простых сюжетов (например, образ дерева). 

ОсвоениеинструментовтрадиционногорисованиявпрограммеPaintнаосноветемы 

«Тёплыйихолодныйцвета»(например,«Горящийкостёрвсинейночи»,«Перожар-птицы»). 

Художественнаяфотография.Расположениеобъектавкадре.Масштаб.Доминанта. 
Обсуждениевусловияхурока ученическихфотографий,соответствующихизучаемойтеме. 

СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯВ3КЛАССЕ. 
Модуль«Графика». 

Эскизыобложкиииллюстрацийкдетскойкнигесказок(сказкаповыбору). 
Рисунокбуквицы. Макеткниги-игрушки. Совмещениеизображенияитекста. Расположение 

иллюстраций и текста на развороте книги. 

Поздравительнаяоткрытка.Открытка-пожелание.Композицияоткрытки:совмещениетекста 

(шрифта) и изображения. Рисунок открытки или аппликация. 

Эскизплакатаилиафиши.Совмещениешрифтаи изображения.Особенностикомпозиции 
плаката. 

Графические зарисовки карандашами по памятиили на основе наблюденийи фотографий 

архитектурных достопримечательностей своего города. 

Транспортвгороде.Рисункиреальныхилифантастическихмашин. 

Изображениелицачеловека.Строение,пропорции,взаиморасположениечастейлица. 
Эскиз маски длямаскарада: изображениелица- маскиперсонажасярковыраженным 

характером. Аппликация из цветной бумаги. 

Модуль«Живопись». 



Созданиесюжетнойкомпозиции«Вцирке»,использованиегуашииликарандашаиакварели (по 

памяти и представлению). Художник в театре: эскиз занавеса (или декораций сцены) для спектакля 
со сказочным сюжетом (сказка по выбору). 

Тематическая композиция «Праздник в городе». Гуашь по цветной бумаге, возможно 

совмещение с наклейками в виде коллажа или аппликации. 

Натюрморт из простых предметов с натуры или по представлению. «Натюрморт- 

автопортрет» из предметов, характеризующих личность обучающегося. 

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 использованием натуры. Выражение в 

портрете (автопортрете) характера человека, особенностей его личности с использованием 

выразительных возможностей композиционного размещения в плоскости листа, особенностей 

пропорций и мимики лица, характера цветового решения, сильного или мягкого контраста, 

включения в композицию дополнительных предметов. 

Модуль«Скульптура». 

Создание игрушки из подручного нехудожественного материала, придание ей 

одушевлённого образа (добавления деталей лепных или из бумаги, ниток или других материалов). 

Лепка сказочного персонажа на основе сюжета известной сказки или создание этого 
персонажа путём бумагопластики. 

Освоениезнаний овидахскульптуры(поназначению)и жанрахскульптуры(посюжету 

изображения). 

Лепка эскиза парковой скульптуры. Выражение пластики движения в скульптуре. Работа с 

пластилином или глиной. 

Модуль«Декоративно-прикладноеискусство». 
Приёмыисполненияорнаментовивыполнениеэскизовукрашенияпосуды издереваиглины 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. 

Эскизыорнамента для росписиплатка: симметрия или асимметрия построения композиции, 

статика и динамика узора, ритмические чередования мотивов, наличие композиционного центра, 

роспись по канве. Рассматривание павловопосадских платков. 

Проектирование (эскизы) декоративных украшений в городе, например, ажурные ограды, 

украшения фонарей, скамеек, киосков, подставок для цветов. 

Модуль«Архитектура». 
Зарисовки исторических памятников и архитектурных достопримечательностей города или 

села. Работа по наблюдению и по памяти, на основе использования фотографий и образных 

представлений. 

Проектирование садово-паркового пространства на плоскости (аппликация, коллаж) или в 

виде макета с использованием бумаги, картона, пенопласта и других подручных материалов. 

Графическийрисунок(индивидуально)илитематическоепанно«Образмоегогорода»(села)ввиде 

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. 

Восприятие объектов окружающего мира - архитектура, улицы города или села. Памятники 

архитектуры и архитектурные достопримечательности (по выбору учителя), их значение в 

современном мире. 

Виртуальное путешествие: памятники архитектуры в Москве и Санкт- Петербурге (обзор 

памятников по выбору учителя). 

Художественные музеи. Виртуальные путешествия в художественные музеи: 

Государственная Третьяковская галерея, Государственный Эрмитаж, Государственный Русский 



музей, Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина. Экскурсии в 

местные художественные музеи и галереи. Виртуальные экскурсии в знаменитые зарубежные 

художественные музеи (выбор музеев - за учителем). Осознание значимости и увлекательности 

посещения музеев; посещение знаменитого музея как событие; интерес к коллекции музея и 

искусству в целом. 

Знания о видах пространственных искусств: виды определяются по назначению 

произведений в жизни людей. 

Жанры в изобразительном искусстве - в живописи, графике, скульптуре - определяются 

предметом изображения; классификация и сравнение содержания произведений сходного сюжета 

(например, портреты, пейзажи). 

Представленияопроизведенияхкрупнейшихотечественныххудожников-пейзажистов:И.И. 

Шишкина, И.И. Левитана, А.К. Саврасова, В.Д. Поленова, И.К. Айвазовского и других. 

Представления о произведениях крупнейших отечественных портретистов: В.И. Сурикова, 

И.Е. Репина, В.А. Серова и других. 

Модуль«Азбукацифровойграфики». 
Построение в графическом редакторе различных по эмоциональному восприятию ритмов 

расположения пятен на плоскости: покой (статика), разные направления и ритмы движения 

(например, собрались, разбежались, догоняют, улетают). Вместо пятен (геометрических фигур) 

могут быть простые силуэты машинок, птичек, облаков. 

Вграфическомредакторесозданиерисункаэлементаорнамента(паттерна),егокопирование, 

многократное повторение, в том числе с поворотами вокруг оси рисунка, и создание орнамента, в 

основе которого раппорт. Вариативное создание орнаментов на основеодного и того же элемента. 

Изображение и изучение мимики лица в программе Paint (или другом графическом 

редакторе). 

Совмещение с помощью графического редактора векторного изображения, фотографии и 

шрифта для создания плаката или поздравительной открытки. 

Редактирование фотографий в программе Picture Manager: изменение яркости, контраста, 
насыщенности цвета; обрезка, поворот, отражение. 

Виртуальные путешествия в главные художественные музеи и музеи местные (по выбору 

учителя). 

СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯВ4КЛАССЕ. 
Модуль«Графика». 

Правилалинейнойивоздушнойперспективы:уменьшениеразмераизображенияпомере удаления 

от первого плана, смягчения цветового и тонального контрастов. 

Рисунокфигурычеловека:основныепропорцииивзаимоотношениечастейфигуры,передача 
движения фигуры на плоскости листа: бег, ходьба, сидящая и стоящая фигуры. 

Графическоеизображениегероевбылин,древнихлегенд, сказокисказанийразныхнародов. 

Изображениегорода-тематическаяграфическаякомпозиция;использованиекарандаша, 

мелков,фломастеров(смешаннаятехника). 

Модуль«Живопись». 

Красота природы разных климатических зон, создание пейзажных композиций (горный, 

степной, среднерусский ландшафт). 

Портретныеизображениячеловекапопредставлениюинаблюдениюсразнымсодержанием: 

женский или мужской портрет, двойной портрет матери и ребёнка, портрет пожилого человека, 

детский портрет или автопортрет, портретперсонажа по представлению (из выбранной культурной 

эпохи). 

Тематические многофигурные композиции: коллективно созданные панно-аппликации из 

индивидуальных рисунков и вырезанных персонажей на темы праздников народов мира или в 

качестве иллюстраций к сказкам и легендам. 

Модуль«Скульптура». 

Знакомствосо скульптурнымипамятникамигероямимемориальнымикомплексами. 
Созданиеэскизапамятниканародномугерою.Работаспластилиномилиглиной. Выражение 

значительности, 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 

мотивовворнаментахразныхнародов.Орнаментывархитектуре,натканях,одежде,предметахбыта и 

другие. 

Мотивы и назначение русских народных орнаментов. Деревянная резьба и роспись, 

украшение наличников и других элементов избы, вышивка, декор головных уборов и другие. 

Орнаментальное украшение каменной архитектуры в памятниках русской культуры, 
каменная резьба, росписи стен, изразцы. 

Народныйкостюм.Русскийнародныйпраздничныйкостюм,символыиоберегивегодекоре. 

Головные уборы. Особенности мужской одежды разных сословий, связь украшения костюма 

мужчины с родом его занятий. 

Женскийимужскойкостюмывтрадицияхразныхнародов. 

Своеобразие одежды разных эпох и культур. 

Модуль«Архитектура». 
Конструкция традиционных народных жилищ, их связь с окружающей природой: дома из 

дерева, глины, камня; юрта и еёустройство (каркасный дом); изображение традиционных жилищ. 

Деревянная изба, её конструкция и декор. Моделирование избы из бумаги или изображение 

на плоскости в технике аппликации её фасада и традиционного декора. Понимание тесной связи 

красоты и пользы, функционального и декоративного в архитектуре традиционного жилого 

деревянного дома. Разные виды изб и надворных построек. 

Конструкцияиизображениезданиякаменногособора:свод,нефы,закомары,глава,купол. 

Рольсобораворганизациижизнидревнегогорода,соборкакархитектурная доминанта. 
Традиции архитектурной конструкции храмовых построек разных народов. Изображение 

типичной конструкции зданий: древнегреческий храм, готический или романский собор, мечеть, 

пагода. 

Освоение образа и структуры архитектурного пространства древнерусского города. 

Крепостные стены и башни, торг, посад, главный собор. Красота и мудрость в организации города, 

жизнь в городе. 

Пониманиезначениядлясовременныхлюдейсохранениякультурного наследия. 

Модуль «Восприятие произведений искусства». 

Произведения В.М. Васнецова, Б.М. Кустодиева, А.М. Васнецова, В.И. Сурикова, К.А. 

Коровина,А.Г. Венецианова,А.П. Рябушкина,И.Я.Билибинанатемыисториии традиций русской 

отечественной культуры. 

Примеры произведений великих европейских художников: Леонардо да Винчи, Рафаэля, 

Рембрандта, Пикассо (и других по выбору учителя). 

Памятники древнерусского каменного зодчества: Московский Кремль, Новгородский 

детинец,Псковский кром, Казанский кремль(идругие с учётом местныхархитектурныхкомплексов, в 

том числе монастырских). Памятники русского деревянного зодчества. Архитектурный комплекс 

на острове Кижи. 

Художественнаякультураразныхэпохинародов.Представления 

об архитектурных, декоративных и изобразительных произведениях в культуре Древней 

Греции,другихкультурДревнегомира.АрхитектурныепамятникиЗападнойЕвропыСреднихвеков и 

эпохи Возрождения. Произведения предметно пространственной культуры, составляющие 

истоки,основания национальных культур в современном мире. 

Изображение и освоение в программе Paint правил линейной и воздушной перспективы: 

изображение линии горизонта и точки схода, перспективных сокращений, цветовых и тональных 

изменений. 

Моделированиевграфическомредактореспомощьюинструментов 



геометрических фигур конструкции традиционного крестьянского деревянного дома (избы) 

и различных вариантов его устройства. Моделирование конструкции разных видов традиционных 
жилищ разныхнародов (например, юрта, каркасный дом,в том числе сучётом местныхтрадиций). 

Моделирование вграфическомредакторес помощью инструментов 

геометрическихфигурконструкцийхрамовыхзданийразныхкультур:каменный 

православныйсобор,готическийилироманский собор,пагода,мечеть. 
Построение в графическом редакторе с помощью геометрических фигур или на линейной 

основе пропорций фигуры человека, изображение различных фаз движения. Создание анимации 

схематического движения человека (при соответствующих технических условиях). 

Анимацияпростогодвижениянарисованнойфигурки:загрузитьдвефазыдвиженияфигурки в 

виртуальный редактор GIF-анимации и сохранить простое 

повторяющеесядвижениесвоего рисунка. 
Создание компьютерной презентации в программе Power Point на тему архитектуры, 

декоративного и изобразительного искусства выбранной эпохи или этнокультурных традиций 

народов России. 

Виртуальныетематическиепутешествияпохудожественныммузеяммира. 

Планируемые результаты освоения программы по изобразительному искусству на уровне 

начального общего образования. 

Личностные результаты освоения программы по изобразительному искусству на уровне 

начального общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными 

ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Врезультатеизученияизобразительногоискусстванауровненачальногообщегообразования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

уважениеи ценностноеотношениексвоейРодине - России; 
ценностно-смысловые ориентации и установки, отражающие индивидуально- личностные 

позиции и социально значимые личностные качества; 

духовно-нравственноеразвитиеобучающихся; 

мотивация к познанию и обучению, готовность к саморазвитию и активному участию в 

социально-значимой деятельности; 

позитивный опыт участия в творческой деятельности; интерес к произведениям искусства и 

литературы, построенным на принципах нравственности и гуманизма, уважительного отношения и 

интереса к культурным традициям и творчеству своего и других народов. 

Патриотическое воспитание осуществляется через освоение обучающимися содержания 

традиций отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, народном, декоративно- 

прикладном и изобразительном искусстве. Урок искусства воспитывает патриотизм не в 

декларативной форме, а в процессе восприятия и освоения в личной художественной деятельности 

конкретных знаний о красоте и мудрости, заложенных в культурных традициях. 

Гражданскоевоспитаниеформируетсячерез развитиечувстваличнойпричастности кжизни 

обществаи созидающихкачеств личности, приобщениеобучающихся кценностямотечественнойи 

мировойкультуры.Учебныйпредметспособствуетпониманиюособенностейжизниразныхнародов 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 обучающемуся обрести социально значимые знания. Развитие творческих способностей 

способствует ростусамосознания, 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 



обучающихся в отношении к окружающим людям, в стремлении к их пониманию, а также в 

отношении к семье, природе, труду, искусству, культурномунаследию. 

Ценности познавательной деятельности воспитываются как эмоционально окрашенный 

интерес к жизни людей и природы. Происходит это в процессе развития навыков восприятия и 

художественной рефлексии своих наблюдений в художественно-творческой деятельности. Навыки 

исследовательской деятельности развиваются при выполнении заданий культурно-исторической 

направленности. 

Экологическое воспитание происходит в процессе художественно эстетического 

наблюденияприроды и её образа в произведениях искусства. Формирование эстетических чувств 

способствует активномунеприятию действий, приносящих вред окружающей среде. 

Трудовое воспитание осуществляется в процессе личной художественно творческой работы 

по освоению художественных материалов и удовлетворения от создания реального, практического 

продукта. Воспитываются стремление достичь результат, упорство, творческая инициатива, 

пониманиеэстетикитрудовойдеятельности.Важнытакжеумениясотрудничатьсодноклассниками, 

работать в команде, выполнять коллективную работу - обязательные требования к определённым 

заданиям по программе. 

Врезультатеизученияизобразительногоискусстванауровненачальногообщегообразования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия, совместная деятельность. 

Пространственныепредставленияисенсорныеспособности: 

характеризовать форму предмета, конструкции; 

выявлять доминантные черты (характерные особенности) в визуальном образе; 

сравнивать плоскостные и пространственные объекты по заданным основаниям; 

находитьассоциативные связимеждувизуальнымиобразамиразныхформипредметов; 

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

анализировать пропорциональныеотношениячастейвнутрицелогоипредметовмежду 

собой; 

обобщатьформусоставнойконструкции; 

выявлятьианализироватьритмическиеотношениявпространствеивизображении 

(визуальномобразе)наустановленныхоснованиях; 

передаватьобобщенныйобразреальностиприпостроенииплоской 

композиции; 

соотносить тональные отношения (тёмное - светлое) в пространственных и плоскостных 

объектах; 

выявлять и анализировать эмоциональное воздействие цветовых отношений в 

пространственной среде и плоскостном изображении. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

проявлять исследовательские, экспериментальные действия в процессе освоения 

выразительных свойств различных художественных материалов; 

проявлять творческие экспериментальные действия в процессе самостоятельного 

выполнения художественных заданий; проявлять исследовательские и аналитические действия на 

основе определённых учебных установок в процессе восприятия произведений изобразительного 

искусства, архитектуры и продуктов детского художественного творчества; 

использоватьнаблюдениядляполученияинформацииобособенностяхобъектов исостояния 

природы, предметного мира человека, городской среды; 

анализироватьиоцениватьспозицийэстетическихкатегорийявленияприродыипредметно- 
пространственную среду жизни человека; 

формулировать выводы, соответствующие эстетическим, аналитическим и другим учебным 

установкам по результатам проведённого наблюдения; 

использовать знаково-символические средства для составленияорнаментов и декоративных 
композиций; 



классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, по назначению в 

жизни людей; 

классифицировать произведения изобразительного искусства по жанрам в качестве 

инструмента анализа содержания произведений; 

ставитьииспользоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознания. 
У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

использовать электронные образовательные ресурсы; работать с электронными учебниками 

и учебными пособиями; выбирать источник для получения информации: поисковые системы 

Интернета, цифровые электронные средства, справочники, художественные альбомы и детские 

книги; 

анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, 

представленную в произведениях искусства, текстах, таблицах и схемах; 

самостоятельноподготавливатьинформациюназаданнуюиливыбранную 

тему 

и представлять её в различных видах: рисунках и эскизах, электронных презентациях; 

осуществлятьвиртуальныепутешествияпоархитектурнымпамятникам,вотечественные 

художественныемузеи и зарубежные художественные музеи (галереи) наоснове установоки квестов, 

предложенных учителем; 

соблюдатьправилаинформационнойбезопасностиприработевИнтернете. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

понимать искусство в качестве особого языка общения - межличностного (автор - зритель), 

между поколениями, между народами; 

вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное отношение к оппонентам, 

сопоставлятьсвоисужденияссуждениямиучастниковобщения,выявляяикорректноотстаиваясвои 

позиции в оценке и понимании обсуждаемого явления; 

находитьобщеерешениеиразрешатьконфликтынаосновеобщихпозицийиучётаинтересов в 
процессе совместной художественной деятельности; 

демонстрировать и объяснять результаты своего творческого, художественного или 

исследовательского опыта; 

анализироватьпроизведениядетского художественноготворчестваспозицийихсодержания и в 

соответствии с учебной задачей, поставленной учителем; 

признавать своё и чужое право на ошибку, развивать свои способности сопереживать, 

понимать намерения и переживания свои и других людей; 

взаимодействовать, сотрудничать в процессе коллективной работы,приниматьцель 

совместной деятельности и строить действия по её достижению, договариваться, выполнять 

поручения,подчиняться,ответственноотноситьсяксвоейзадаче подостижениюобщегорезультата. 

Уобучающегосябудутсформированыумениясамоорганизации исамоконтролякакчасть 

регулятивных универсальных учебных действий: 

внимательноотноситьсяивыполнятьучебныезадачи,поставленныеучителем; 

соблюдать последовательность учебных действий при выполнении задания; 

1порядоквокружающемпространствеибережноотносяськиспользуемым материалам; 

соотносить свои действия спланируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельностивпроцесседостижениярезультата. 

К концуобучения в 1 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по 

отдельным темам программы по изобразительному искусству: 

Модуль«Графика». 
Осваиватьнавыкиприменениясвойствпростыхграфическихматериаловвсамостоятельной 

творческой работе в условиях урока. 

Приобретатьпервичный опытвсозданииграфическогорисунканаосновезнакомствасо 

средствами изобразительного языка. 

Приобретатьопытаналитическогонаблюденияформыпредмета,опытобобщенияи 

геометризации наблюдаемой формы как основы обучения рисунку. 



Приобретатьопытсозданиярисункапростого(плоского)предметаснатуры. 

Учитьсяанализироватьсоотношения пропорций,визуальносравниватьпространственные 

величины. 

Приобретатьпервичныезнанияинавыкикомпозиционногорасположенияизображенияна 

листе. 

Выбирать вертикальный или горизонтальный формат листа для выполнения 

соответствующихзадачрисунка. 

Воспринимать учебную задачу, поставленную учителем, и решать её в своей практической 

художественной деятельности. 

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»вусловиях урока. 

Иметьпредставление отрех основных цветах; обсуждатьиназыватьассоциативные 
представления, которые рождает каждый цвет. 

Осознавать эмоциональное звучание цвета и формулировать своёмнение с использованием 

опыта жизненных ассоциаций. 

Приобретать опыт экспериментирования, исследования результатов смешения красок и 

получения нового цвета. 

Вести творческуюработуназаданнуютемусиспользованиемзрительныхвпечатлений, 

организованную педагогом. 

Модуль«Скульптура». 

Приобретатьопыт аналитического наблюдения, поиска выразительныхобразныхобъёмных 

форм в природе (например, облака, камни, коряги, формы плодов). 

Осваиватьпервичныеприёмылепкиизпластилина,приобретатьпредставленияо целостной 

форме в объёмном изображении. 

Овладеватьпервичныминавыкамибумагопластики-создания объёмных формизбумаги путём 

её складывания, надрезания, закручивания. 

Модуль«Декоративно-прикладноеискусство». 

Рассматриватьиэстетическихарактеризоватьразличныепримерыузоров 
в природе(в условияхуроканаосновефотографий);приводить примеры, сопоставлять и искать 

ассоциации сорнаментами в произведениях декоративно прикладного искусства. 
Различатьвидыорнаментовпо изобразительныммотивам:растительные,геометрические, 

анималистические. 

Учиться использовать правила симметрии в своей художественной деятельности. 

Приобретатьопыт созданияорнаментальной декоративной композиции (стилизованной: 

декоративныйцветокилиптица). 

Приобретатьзнанияозначениии назначенииукрашенийвжизнилюдей. 

Приобретатьпредставленияоглиняныхигрушкахотечественныхнародныххудожественных 

промыслов (дымковская, каргопольская игрушки или по выбору учителя с учётом местных 

промыслов) и опыт практической художественной деятельности по мотивам игрушки выбранного 

промысла. 

Иметь опыт и соответствующие возрасту навыки подготовки и оформления общего 

праздника. 

Модуль«Архитектура». 
Рассматривать различные произведения архитектуры в окружающем мире (по фотографиям 

в условиях урока); анализировать и характеризовать особенности и составные части 

рассматриваемых зданий. 

Осваивать приёмы конструирования из бумаги, складывания объёмных простых 

геометрических тел. 

Приобретать опыт пространственного макетирования (сказочный город) в форме 

коллективной игровой деятельности. 



Приобретатьпредставленияо конструктивнойосновелюбого предметаипервичныенавыки 

анализа его строения. 

Модуль«Восприятиепроизведенийискусства». 
Приобретать умения рассматривать, анализировать детские рисунки с позиций их 

содержанияисюжета,настроения,композиции(расположенияналисте),цвета,атакжесоответствия 

учебной задаче, поставленной учителем. 

Приобретать опыт эстетического наблюдения природы на основе эмоциональных 

впечатлений с учётом учебных задач и визуальной установки учителя. 

Приобретать опыт художественного наблюдения предметной среды жизни человека в 

зависимости от поставленной аналитической и эстетической задачи (установки). 

Осваивать опыт эстетического восприятия и аналитического наблюдения архитектурных 
построек. 

Осваивать опыт эстетического, эмоционального общения со станковой картиной, понимать 

значения зрительских умений и специальных знаний; приобретать опыт восприятия картин со 

сказочнымсюжетом(В.М.Васнецоваидругиххудожниковповыборуучителя),атакже 

произведений 

сярковыраженнымэмоциональнымнастроением(например,натюрмортыВ.ВанГогаилиА. 
Матисса). 

Осваивать новый опыт восприятия художественных иллюстраций в детских книгах и 

отношения к ним в соответствии с учебной установкой. 

Модуль«Азбукацифровойграфики». 
Приобретатьопытсозданияфотографийсцельюэстетического и 

целенаправленного наблюдения природы. 

Приобретать опыт обсуждения фотографий с точки зрения того, с какой целью сделан 

снимок, насколько значимо его содержание и какова композиция в кадре. 

К концуобучения во 2 классеобучающийся получит следующие предметные результаты по 
отдельным темам программы по изобразительному искусству: 

Модуль«Графика». 
Осваивать особенности и приёмы работы новыми графическими художественными 

материалами; осваивать выразительные свойства твёрдых, сухих, мягких и жидких графических 

материалов. 

Приобретатьнавыкиизображениянаосноверазнойпохарактеруиспособуналожениялинии. 

Овладевать понятием «ритм» и навыками ритмической организации изображения как 
необходимой композиционной основы выражения содержания. 

Осваивать навык визуального сравнения пространственных величин, приобретать умения 

соотносить пропорции в рисунках птиц и животных (с использованием зрительских впечатлений и 

анализа). 

Приобретатьумениевестирисунокснатуры,видетьпропорцииобъекта,расположениеегов 

пространстве;располагатьизображениеналисте, соблюдаяэтапыведениярисунка, осваиваянавык 

штриховки. 

Модуль«Живопись». 
Осваиватьнавыкиработыцветом,навыкисмешениякрасок,пастозноеплотноеипрозрачное 

нанесение краски; осваивать разный характер мазков и движений кистью, навыки создания 

выразительной фактуры и кроющие качества гуаши. 

Приобретатьопытработы акварельной краскойипониматьособенностиработыпрозрачной 

краской. 

Знать названия основных и составных цветов и способы получения разных оттенков 

составного цвета. 

Различатьисравниватьтёмныеисветлыеоттенкицвета;осваиватьсмешениецветныхкрасок с 

белой и чёрной (для изменения их тона). 

Иметьпредставлениеоделениицветовнатёплыеихолодные;различатьисравниватьтёплые и 

холодные оттенки цвета. 

Осваивать эмоциональную выразительность цвета: цвет звонкий и яркий, радостный; цвет 
мягкий, «глухой» и мрачный и другие 



Приобретать опыт создания пейзажей, передающих разные состояния погоды (например, 

туман, грозу) на основе изменения тонального звучания цвета, приобретать опыт передачи разного 
цветового состояния моря. 

Уметь выразить в изображении сказочных персонажей 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. 

Иметь представление об изменениях скульптурного образа при осмотре произведения с 

разных сторон. 

Приобретать в процессе лепки из пластилина опыт передачи движения цельной лепной 

формы и разного характера движения этой формы (изображения зверушки). 

Модуль«Декоративно-прикладноеискусство». 

Рассматривать, анализировать и эстетически оценивать разнообразие форм в природе, 
воспринимаемых как узоры. 

Сравнивать, сопоставлять природные явления - узоры (например,капли,снежинки, 

паутинки,роса на листьях, серёжки во время цветения деревьев) - с рукотворными произведениями 

декоративного искусства (кружево, шитьё, ювелирные изделия и другие). 

Приобретать опыт выполнения эскиза геометрического орнамента кружева или вышивки на 

основе природных мотивов. 

Осваивать приёмыорнаментального оформления сказочных глиняных зверушек, созданных 

по мотивам народного художественного промысла. 

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, 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 представленияо красоте. 

Приобретать опыт выполнения красками рисунков украшений народных былинных 

персонажей. 

Модуль«Архитектура». 

Осваивать приёмы создания объёмных предметов из бумаги и объёмного декорирования 

предметов из бумаги. 

Участвовать в коллективной работе по построению из бумаги 

пространственногомакетасказочногогородаилидетскойплощадки. 

Рассматривать, характеризовать конструкцию архитектурных строений , указывая 

составные части и их пропорциональные соотношения. 

Осваиватьпониманиеобразаздания,тоестьегоэмоционального воздействия. 
Рассматривать, приводить примеры и обсуждать вид разных жилищ, домиков сказочных 

героев в иллюстрациях известных художников детской книги, развивая фантазию и внимание к 

архитектурным постройкам. 

Приобретать опыт сочинения и изображения жилья для разных по своему характеру героев 
литературных и народных сказок. 

Модуль«Восприятиепроизведенийискусства». 
Обсуждать примеры детского художественного творчества с точки зрения выражения в них 

содержания, настроения, расположения изображения в листе, цвета и других средств 

художественной выразительности, а также ответа на поставленную учебную задачу. 



Осваивать и развивать умения вести эстетическое наблюдение явлений природы, а также 

потребность в таком наблюдении. 

Приобретать опыт эстетического наблюдения и художественного анализа произведений 

декоративного искусства и их орнаментальной организации (например, кружево, шитьё, резьба и 

роспись по дереву и ткани, чеканка). 

Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа произведений отечественных 

художников-пейзажистов (И.И. Левитана, И.И. Шишкина, И.К. Айвазовского, 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 

западноевропейскиххудожниковсактивным,яркимвыражениемнастроения(В.ВанГога, К.Моне, А. 

Матисса и других по выбору учителя). 

Знать имена и узнавать наиболее известные произведения художников И.И. Левитана, И.И. 

Шишкина, И.К. Айвазовского, В.М. Васнецова, В.В. Ватагина,Е.И.Чарушина (и другихпо выбору 

учителя). 

Модуль«Азбукацифровойграфики». 
ОсваиватьвозможностиизображенияспомощьюразныхвидовлинийвпрограммеPaint (или 

другом графическом редакторе). 

Осваивать приёмы трансформации и копирования геометрических фигур в программе Paint, 

а также построения из них простых рисунков или орнаментов. 

Осваивать в компьютерном редакторе (например, Paint) инструменты и техники - карандаш, 

кисточка,ластик,заливкаидругие - исоздаватьпростыерисунки иликомпозиции(например,образ 

дерева). 

Осваиватькомпозиционноепостроениекадраприфотографировании:расположениеобъекта в 

кадре, масштаб, доминанта. Участвовать в обсуждении композиционного построения кадра в 

фотографии. 

К концу обучения в 3 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по 

отдельным темам программы по изобразительному искусству: 

Модуль«Графика». 

Приобретать представление о художественном оформлении книги, о дизайне книги, 

многообразии форм детских книг, о работе художников-иллюстраторов. 

Получать опыт создания эскиза книжки-игрушки на выбранный сюжет: рисунок обложки с 

соединениемшрифта (текста) и изображения, рисунок прописной буквицы, создание иллюстраций, 

размещение текста и иллюстраций на развороте. 

Узнавать об искусстве шрифта и образных (изобразительных) возможностях надписи, о 

работе художника над шрифтовой композицией. 

Создавать практическую творческую работу - поздравительную открытку, совмещая в ней 

шрифт и изображение. 

Узнавать о работе художников над плакатами и афишами. Выполнять творческую 

композицию - эскиз афиши к выбранномуспектаклю или фильму. 

Узнаватьосновныепропорциилицачеловека,взаимноерасположениечастей 
лица. 

Приобретатьопытрисованияпортрета(лица)человека. 

Создавать маскусказочного персонажасярковыраженным характером лица(для карнавала или 

спектакля). 

Модуль«Живопись». 

Осваиватьприёмысозданияживописнойкомпозиции(натюрморта)по наблюдениюнатуры или 

по представлению. 

Рассматривать,эстетическианализироватьсюжетикомпозицию,эмоциональноенастроение в 

натюрмортах известных отечественных художников. 

Приобретатьопытсозданиятворческойживописнойработы -натюрмортасярко 

выраженным настроением или «натюрморта-автопортрета». 

Изображатькрасками портретчеловекасиспользованиемнатурыилипредставлению. 



Создаватьпейзаж,передаваявнёмактивноесостояниеприроды. 

Приобрести представлениео деятельности художника в театре. 

Создатькраскамиэскиззанавесаилиэскиздекорацийквыбранномусюжету. 

Познакомиться с работой художников по оформлению праздников. 

Выполнитьтематическуюкомпозицию«Праздниквгороде»наосновенаблюдений, по памяти 

и по представлению. 

Модуль«Скульптура». 

Приобрести опыт творческойработы: лепка сказочного персонажа на основе сюжета 
известнойсказки(илисозданиеэтого персонажавтехникебумагопластики,повыборуучителя). 

Учиться создаватьигрушкуиз подручного нехудожественного материала путём добавления к 

ней необходимых деталей и для «одушевления образа». 

Узнавать овидах скульптуры: скульптурные памятники, парковая скульптура, мелкая 

пластика, рельеф (виды рельефа). 

Приобретатьопытлепкиэскизапарковойскульптуры. Модуль 

«Декоративно-прикладное искусство». 

Узнавать о создании глиняной и деревянной посуды: народные художественные промыслы 

Гжель и Хохлома. 

Знакомитьсясприёмамиисполнениятрадиционныхорнаментов,украшающихпосудуГжели 

иХохломы;осваиватьпростыекистевыеприёмы,свойственныеэтимпромыслам;выполнитьэскизы 

орнаментов, украшающих посуду (по мотивам выбранного художественного промысла). 

Узнавать о сетчатых видах орнаментов и их применении, например, в росписи тканей, стен, 

уметь рассуждать с использованием зрительного материала о видах симметрии в сетчатом 

орнаменте. 

Осваиватьнавыкисозданияорнаментовприпомощиштамповитрафаретов. 
Получить опыт создания композиции орнамента в квадрате (в качестве эскиза росписи 

женского платка). 

Модуль«Архитектура». 

Выполнитьзарисовкиилитворческиерисунки по памятии попредставлениюнатему 

исторических памятников или архитектурных достопримечательностей своего города. 

Создатьэскизмакетапарковогопространстваилиучаствоватьвколлективнойработепо созданию 

такого макета. 

Создатьввидерисунковилиобъёмныхаппликацийизцветнойбумагиэскизыразнообразных 

малых архитектурных форм, наполняющих городское пространство. 

Придуматьинарисовать(иливыполнитьвтехникебумагопластики)транспортноесредство. 
Выполнить творческийрисунок -создать образсвоегогорода или села илиучаствовать в 

коллективной работе по созданию образа своего города или села (в виде коллажа). 

Модуль«Восприятиепроизведенийискусства». 
Рассматривать и обсуждать содержание работы художника, ценностно и эстетически 

относиться киллюстрациямизвестныхотечественныххудожниковдетскихкниг, получая различную 

визуально-образную информацию; знать имена нескольких художников детской книги. 

Рассматриватьи анализироватьархитектурные 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 

восприятиянаиболееизвестныхпамятниковархитектурыМосквыиСанкт-Петербурга(дляжителей 

регионов на основе фотографий, телепередач и виртуальных путешествий), уметь обсуждать 

увиденные памятники. 

Объяснять назначениеосновных видов пространственных искусств: изобразительных видов 

искусства-живописи,графики,скульптуры;архитектуры, дизайна,декоративно-прикладныхвидов 

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

Называть основные жанры живописи, графики и скульптуры, определяемые предметом 

изображения. 

Иметьпредставлениеобименахкрупнейшихотечественныххудожников-пейзажистов: И.И. 

Шишкина, И.И. Левитана, А.К. Саврасова, В.Д. Поленова, И.К. Айвазовского и других (по выбору 

учителя), приобретать представления об их произведениях. 



Осуществлять виртуальные интерактивные путешествия в художественные музеи, 

участвоватьвисследовательскихквестах, вобсуждении впечатленийотвиртуальныхпутешествий. 
иметьпредставление об именах крупнейших отечественных портретистов: В.И.Сурикова, 

И.Е. Репина, В.А.Серова и других (по выбору учителя),приобретать представления об их 

произведениях. 

Пониматьзначениямузеевиназывать,указывать,гденаходятсяичемупосвященыих коллекции:

 Государственная Третьяковская галерея, 

ГосударственныйЭрмитаж,ГосударственныйРусскиймузей,Государственныймузей 

изобразительных искусств имени А.С. Пушкина. 

Иметь представлениео замечательных художественных музеях России,о коллекцияхсвоих 

региональных музеев. 

Модуль«Азбукацифровойграфики». 

Осваивать приёмы работы в графическом редакторе слиниями, 

геометрическими фигурами, инструментами традиционного рисования. 

Применять получаемые навыки для усвоения определённых учебных тем, например: 

исследованиясвойствритмаипостроенияритмическихкомпозиций,составленияорнаментовпутём 

различных повторений рисунка узора, простого повторения (раппорт), экспериментируя на 

свойствах симметрии; создание паттернов. 

Осваивать с помощью создания схемы лица человека его конструкцию и пропорции; 

осваивать с помощью графического редакторасхематическое изменение мимики лица. 

Осваиватьприёмысоединенияшрифта ивекторногоизображения при создании, 

например, поздравительных открыток, афиши. 

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. 

К концу обучения в 4 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по 

отдельным темам программы по изобразительному искусству: 

Модуль«Графика». 
Осваиватьправилалинейнойивоздушнойперспективыиприменятьихвсвоейпрактической 

творческой деятельности. Изучать основные пропорции фигуры человека, пропорциональные 

отношенияотдельных частей фигуры и учиться применять эти знания в своих рисунках. 

Приобретать представление о традиционных одеждах разных народов и представление о 

красоте человека в разных культурах, применять эти знания в изображении персонажей сказаний и 

легенд или просто представителей народов разных культур. 

Создаватьзарисовкипамятниковотечественнойимировойархитектуры. 

Модуль «Живопись». 

Выполнять живописное изображение пейзажей разных климатических зон (пейзаж гор, 

пейзаж степной или пустынной зоны, пейзаж, типичный для среднерусской природы). 

Передавать в изображении народные представления о красоте человека, создавать образ 

женщины в русском народном костюме и образ мужчины в народном костюме. 

Приобретать опыт создания портретов женских и мужских, портрета пожилого человека, 

детского портрета или автопортрета, портрета персонажа (по представлению из выбранной 

культурной эпохи). 

Создавать двойной портрет (например, портрет матери и ребёнка). 
Приобретатьопытсозданиякомпозициинатему«Древнерусский город». 

Участвовать в коллективной творческой работе по созданию композиционного панно 

(аппликации из индивидуальных рисунков) на темы народных праздников (русского народного 

праздникаитрадиционныхпраздниковуразныхнародов),вкоторыхвыражаетсяобобщённыйобраз 

национальной культуры. 

Модуль«Скульптура». 



Лепка из пластилина эскиза памятника выбранному герою или участие в коллективной 

разработке проекта макета мемориального комплекса (работа выполняется после освоения 
собранного материала о мемориальных комплексах, существующих в нашей стране). 

Модуль«Декоративно-прикладноеискусство». 

Исследовать и создавать зарисовки особенностей, характерных для орнаментов разных 

народов или исторических эпох (особенности символов и стилизованных мотивов), показать в 

рисункахтрадиции использованияорнаментовв архитектуре, одежде, оформлении предметов быта у 

разных народов, в разные эпохи. 

Изучить и показать в практической творческой работе орнаменты, традиционные мотивы и 

символы русской народной культуры (в деревянной резьбе и росписи по дереву, вышивке, декоре 

головных уборов, орнаментах, которые характерны для предметов быта). 

Получитьпредставленияокрасотерусскогонародногокостюмаиголовныхженскихуборов, 

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 традиционныхжилищ уразныхнародов,обихсвязи с 

окружающей природой. 

Познакомиться с конструкцией избы - традиционного деревянного жилого дома - и 

надворных построек, строить из бумаги или изображать конструкцию избы, понимать и уметь 

объяснять тесную связь декора (украшений) избы с функциональным значением тех же деталей: 

единство красоты и пользы. Иметь представления о конструктивных особенностях переносного 

жилища - юрты. 

Уметь объяснять и изображать традиционную конструкцию здания каменного 

древнерусского храма, иметь представление о наиболее значительных древнерусских соборах и их 

местонахождении, о красоте и конструктивных особенностях памятников русского деревянного 

зодчества. Иметьпредставленияобустройствеи красоте древнерусскогогорода, его архитектурном 

устройстве и жизни в нём людей. Иметь представление об основных конструктивных чертах 

древнегреческого храма, уметь его изображать, иметь общее, целостное образное представление о 

древнегреческой культуре. 

Иметь представлениеоб основных характерных чертах храмовых сооружений, характерных 

для разных культур: готический (романский) собор в европейских городах, буддийская пагода, 

мусульманская мечеть, уметь изображать их. 

Понимать и 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. 

Называть и объяснять содержание памятника К. Минину и Д. Пожарскому скульптора И.П. 

Мартоса в Москве. 

Различатьосновныепамятникинаиболеезначимыхмемориальныхансамблейиобъяснятьих 

особоезначениевжизнилюдей(мемориальныеансамбли:МогилаНеизвестного СолдатавМоскве; 

памятник-ансамбль«ГероямСталинградскойбитвы»наМамаевомкургане, «Воин-освободитель»в 

берлинском Трептов-парке, Пискарёвский мемориал в Санкт-Петербурге и другие по выбору 

учителя), иметь представление 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. 

Различать общий вид и представлять основные компоненты конструкции готических 

(романских) соборов, иметь представление об особенностях архитектурного устройства 

мусульманских мечетей, иметь представление об архитектурном своеобразии здания буддийской 

пагоды. 

Приводить примеры произведений великих европейских художников: Леонардо да Винчи, 
Рафаэля, Рембрандта, Пикассо и других (по выбору учителя). 

Модуль«Азбукацифровойграфики». 

Осваивать правила линейной и воздушной перспективы с помощью графических 

изображений и их варьирования в компьютерной программе Paint: изображение линии горизонта и 

точки схода, перспективных сокращений, цветовых и тональных изменений. 

Моделироватьвграфическомредакторе с помощью инструментов 

геометрическихфигур конструкциютрадиционного крестьянского деревянного дома(избы) 

иразличныевариантыегоустройства. 
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. 

Моделироватьвграфическомредакторе с помощью инструментов 

геометрическихфигурконструкциихрамовыхзданийразныхкультур(каменный 

православный собор сзакомарами, со сводами-нефами, главой, куполом, готический или романский 

собор, пагода, мечеть). 

Построитьпропорциифигурычеловекавграфическомредактореспомощьюгеометрических 

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 

изучаемогоматериала,собираявпоисковыхсистемахнужныйматериал,илинаосновесобственных 

фотографий и фотографий своих рисунков, выполнять шрифтовые надписи наиболее важных 

определений, названий, положений, которые 

надопомнитьизнать. 

Совершатьвиртуальныетематическиепутешествияпохудожественныммузеяммира. 

РАБОЧАЯПРОГРАММАПОУЧЕБНОМУПРЕДМЕТУ«МУЗЫКА». 

Рабочая программа по учебному предмету «Музыка» (предметная область «Искусство») 

(далее соответственно - программа по музыке, музыка) включает пояснительную записку, 

содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по музыке. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения музыки, место в структуре 

учебного плана, а также подходы к отборусодержания и планируемым результатам. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для 

изучения на уровне начального общего образования. Содержание обучения завершается перечнем 

универсальных учебных действий (познавательных, коммуникативных и регулятивных), которые 

возможно формировать средствами музыки с учётом возрастных особенностей обучающихся на 

уровне начального общего образования. 

Планируемые результаты освоения программы по музыке включают личностные, 

метапредметные и предметные результаты за весь период обучения на уровне начального общего 

образования. Предметные результаты, формируемые в ходе изучения музыки, сгруппированы по 

учебным модулям. 

Пояснительнаязаписка. 

Программапомузыке разработанасцельюоказанияметодическойпомощиучителюмузыки в 

создании рабочей программы по учебномупредмету. 

Программапомузыкепозволитучителю: 
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разработать календарно-тематическое планирование с учётом особенностей конкретного 

региона, образовательной организации, класса. 

Музыка является неотъемлемой частью культурного наследия, универсальным способом 

коммуникацииособенноважнамузыкадлястановленияличностиобучающегося-какспособ,форма и 

опыт самовыражения и естественного радостного мировосприятия. 

В течение периода начального общего образования необходимо заложить основы будущей 

музыкальной культуры личности, сформировать представления о многообразии проявлений 

музыкального искусства в жизни современного человека и общества. В содержании программы по 

музыке представлены различные пласты музыкального искусства: фольклор, классическая, 

современная музыка, в том числе наиболее достойные образцы массовой музыкальной культуры 

(джаз, эстрада, музыка кино и другие). Наиболее эффективной формой освоения музыкального 

искусства является практическое музицирование - пение, игра на доступных музыкальных 

инструментах, различные формы музыкального движения. В ходе активной музыкальной 

деятельности происходит постепенное освоение элементов музыкального языка, понимание 

основных жанровых особенностей, принципов и форм развития музыки. 

Программа по музыке предусматривает знакомство обучающихся с некоторым количеством 

явлений, фактов музыкальной культуры (знание музыкальных произведений, фамилий 

композиторов и исполнителей, специальной терминологии). Программа по музыке формирует 

эстетические потребности, проживание и осознание тех особых мыслей и чувств, состояний, 

отношений к жизни, самомусебе, другим людям, которые несёт в себе музыка. 

Свойственнаямузыкальномувосприятиюидентификацияслирическимгероемпроизведения 

является уникальным психологическим механизмом для формирования мировоззрения 

обучающегося опосредованным недирективным путём. Ключевым моментом при составлении 

программы по музыке является отбор репертуара, который должен сочетать в себе такие качества, 

как доступность, высокий художественный уровень, соответствие системе традиционных 

российских ценностей. 

Одним из наиболее важных направлений программы по музыке является развитие 

эмоциональногоинтеллектаобучающихся.Черезопытчувственноговосприятияихудожественного 

исполнениямузыкиформируетсяэмоциональнаяосознанность,рефлексивнаяустановкаличностив 

целом. 

Особая роль в организации музыкальных занятий в программе по музыке принадлежит 

игровымформамдеятельности,которыерассматриваютсякакширокийспектрконкретныхприёмов и 

методов, внутренне присущих самому искусству - от традиционных фольклорных игр и 

театрализованныхпредставленийкзвуковымимпровизациям,направленнымнаосвоениежанровых 

особенностей, элементов музыкального языка, композиционных принципов. 

Основная цель программы по музыке - воспитание музыкальной культуры как части общей 

духовной культуры обучающихся. Основным содержанием музыкального обучения и воспитания 

являетсяличныйиколлективныйопытпроживанияиосознанияспецифическогокомплексаэмоций, 

чувств, образов, идей, порождаемыхситуациями эстетическоговосприятия(постижениемирачерез 

переживание, самовыражение через творчество, духовно-нравственное становление, воспитание 

чуткости к внутреннемумирудругого человека через опыт сотворчества и сопереживания). 

В процессе конкретизации учебных целей их реализация осуществляется по следующим 

направлениям: 

становлениесистемыценностей,обучающихсявединствеэмоциональнойипознавательной 

сферы; 

развитиепотребностивобщенииспроизведениямиискусства,осознаниезначения 

музыкального искусства как универсального языка общения, художественного отражения 

многообразия жизни; 

формированиетворческихспособностейребёнка, развитиевнутренней мотивации к 

музицированию. 

Важнейшие задачи обучения музыке на уровне начального общего образования: 

формирование эмоционально-ценностнойотзывчивостина прекрасноев жизнии вискусстве; 

формированиепозитивноговзгляданаокружающиймир,гармонизациявзаимодействияс 

природой,обществом,самимсобойчерездоступныеформымузицирования; 



формирование культуры осознанного восприятия музыкальных образов, приобщение к 

традиционным российским духовно-нравственным ценностям через собственный внутренний опыт 
эмоционального переживания; 

развитие эмоционального интеллекта в единстве с другими познавательными и 

регулятивными универсальными учебными действиями, развитие ассоциативного мышления и 

продуктивного воображения; 

овладение предметными умениями и навыками в различных видах практического 

музицирования, введение обучающегося в искусство через разнообразие видов музыкальной 

деятельности, в том числе: слушание (воспитание грамотного слушателя), исполнение (пение, игра 

на музыкальных инструментах); сочинение (элементы импровизации, композиции, аранжировки); 

музыкальное движение (пластическое интонирование, танец, двигательное моделирование), 

исследовательские и творческие проекты; 

изучение закономерностей музыкального искусства: интонационная и жанровая природа 

музыки, основные выразительные средства, элементы музыкального языка; 

воспитаниеуваженияккультурномунаследию России,присвоениеинтонационно-образного 

строя отечественной музыкальной культуры; 

расширение кругозора, воспитание любознательности, интереса к музыкальной культуре 

России, еерегионов,этническихгрупп, малой родины,атакжекмузыкальнойкультуре другихстран, 

культур, времён и народов. 

Программа по музыке 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 учебного предмета структурно представлено восемью модулями 

(тематическими линиями): инвариантные: 

модуль№1«НароднаямузыкаРоссии»;модуль№2«Классическаямузыка»;модуль№3 
«Музыка в жизни человека» вариативные: 

модуль№4«Музыканародовмира»; 

модуль № 5 «Духовная музыка»; 

модуль№6«Музыкатеатраикино»; 

модуль№7«Современнаямузыкальнаякультура»; модуль 

№ 8 «Музыкальная грамота» 

Каждыймодульсостоитизнесколькихтематическихблоков.Модульныйпринципдопускает 

перестановкублоков, перераспределение количества учебных часов междублоками. 

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. 

Общеечислочасов,рекомендованных дляизучениямузыки-135часов:в1классе-33часа 

(1часвнеделю),во2классе-34часа(1часвнеделю),в3классе-34часа(1часвнеделю),в4классе 

- 34часа(1часвнеделю). 

При разработке рабочей программы по музыке образовательная организация вправе 

использовать возможности сетевого взаимодействия, 

в том числе с организациями системы дополнительного образования детей, учреждениями 

культуры, организациями культурно-досуговой сферы (театры, музеи, творческие союзы). 

Освоение программы по музыке предполагает активную социокультурную деятельность 

обучающихся, участие в музыкальных праздниках, конкурсах, концертах, театрализованных 

действиях, в том числеоснованных на межпредметных связях с такими учебными предметами, как 

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

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

Содержаниеобучениямузыкена уровненачальногообщегообразования. 

Инвариантные модули: 

Модуль№1«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 

бытьмузыкальнаякультурародногокрая,своегонарода,другихнародовнашейстраны.Необходимо 

обеспечить глубокое и содержательное освоение основ традиционного фольклора, отталкиваясь в 

первую очередьотматеринского и детского фольклора, календарныхобрядовипраздников. Особое 

внимание необходимо уделить подлинному, аутентичному звучанию народной музыки, научить 

детей отличать настоящую народную музыку от эстрадных шоу-программ, эксплуатирующих 

фольклорный колорит. 

Край,вкоторомтыживёшь. 
Содержание: музыкальные традиции малой Родины. Песни, обряды, музыкальные 

инструменты. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

разучивание, исполнение образцов традиционного фольклора своей местности, песен, 

посвящённых своей малой родине, песен композиторов-земляков; 

диалогсучителемомузыкальныхтрадицияхсвоегородногокрая; 

вариативно: просмотр видеофильма о культуре родного края; посещение краеведческого 
музея; посещение этнографического спектакля, концерта. 

Русскийфольклор. 

Содержание:русскиенародныепесни(трудовые,хороводные). 

Виды деятельности обучающихся: 

разучивание, исполнение русских народных песен разных жанров; участие в коллективной 

традиционноймузыкальнойигре(повыборуучителямогутбытьосвоены игры«Бояре»,«Плетень», 

«Бабка-ёжка»,«Заинька»идругие); 
сочинение мелодий, вокальная импровизация на основе текстов игрового детского 

фольклора; 

вариативно: ритмическая импровизация, исполнение аккомпанемента на простых ударных 

(ложки) и духовых (свирель) инструментах к изученным народным песням; 

Русскиенародныемузыкальныеинструменты. 
Содержание: народные музыкальные инструменты (балалайка, рожок, свирель, гусли, 

гармонь, ложки). Инструментальные наигрыши. Плясовые мелодии. Виды деятельности 

обучающихся: 

знакомство с внешним видом, особенностями исполнения и звучания русских народных 

инструментов; 

определение на слух тембров инструментов; классификация на группы духовых, ударных, 

струнных; музыкальная викторина на знание тембров народных инструментов; двигательная игра - 

импровизация-подражание игре на музыкальных инструментах; 

слушание фортепианных пьес композиторов, исполнение песен, в которых присутствуют 

звуко-изобразительные элементы, подражание голосам народных инструментов; 

вариативно: просмотр видеофильма о русских музыкальных инструментах; посещение 

музыкального или краеведческого музея; освоение простейших навыков 

игрынасвирели,ложках. 

Сказки,мифыилегенды. 

Содержание:народные сказители. Русские народныесказания, былины. Сказки и легенды о 

музыке и музыкантах. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомствосманеройоказываниянараспев; 

слушаниесказок,былин,эпическихсказаний,рассказываемыхнараспев; 
винструментальноймузыкеопределениенаслух музыкальных интонацийречитативного 

характера; 

созданиеиллюстрацийкпрослушанныммузыкальнымилитературнымпроизведениям; 

Содержание: фольклорные жанры,общиедля всехнародов: лирические, трудовые, 

колыбельныепесни, танцыипляски.Традиционныемузыкальныеинструменты. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

различениенаслухконтрастныхпохарактеруфольклорныхжанров:колыбельная,трудовая, 

лирическая, плясовая; 



определение, характеристикатипичныхэлементов музыкального языка(темп, ритм,мелодия, 
динамика), состава исполнителей; 

определениетембрамузыкальныхинструментов,отнесениекоднойизгрупп(духовые, ударные, 

струнные); 

разучивание,исполнение песен разных жанров, относящихся к фольклору разных народов 

Российской Федерации; 

импровизации,сочинениекнимритмическихаккомпанементов(звучащими 

жестами, на ударных инструментах); 

вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах (свирель) мелодий 
народных песен, прослеживание мелодии по нотной записи. 

Народныепраздники. 
Содержание: обряды, игры, хороводы, праздничная символика - на примере одного или 

нескольких народных праздников (по выбору учителя внимание обучающихся может быть 

сосредоточено на русских традиционных народных праздниках (Рождество, Осенины, Масленица, 

Троица) и (или) праздниках других народов России. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомство с праздничными обычаями, обрядами, бытовавшими ранее и сохранившимися 

сегодня у различных народностей Российской Федерации; 

разучиваниепесен,реконструкцияфрагментаобряда, участиевколлективнойтрадиционной 

игре (по выбору учителя могут быть освоены традиционные игры территориально близких или, 

наоборот, далёких регионов Российской Федерации); 

вариативно: просмотр фильма (мультфильма),рассказывающего о символике фольклорного 

праздника; 

посещениетеатра,театрализованногопредставления; 

участиевнародныхгуляньяхнаулицахродногогорода,посёлка. Первые 

артисты, народный театр. 

Содержание:скоморохи.Ярмарочныйбалаган.Вертеп. 
Виды деятельности обучающихся: 

чтениеучебных,справочныхтекстовпотеме; диалог с 

учителем; 

вариативно: просмотр фильма (мультфильма), фрагмента музыкального спектакля; 

творческий проект - театрализованная постановка. 

ФольклорнародовРоссии. 

республикРоссийскойФедерации(повыборуучителяможетбытьпредставленакультура2- 

3 регионов Российской Федерации. Особое внимание следует уделить как наиболее 

распространённым чертам, так и уникальным самобытным явлениям, например: тувинское 

горловоепение, кавказская лезгинка, якутский варган, пентатонные лады в музыке республик 

Поволжья, Сибири). Жанры, интонации, музыкальные инструменты, музыканты-исполнители. 

Видыдеятельностиобучающихся: 
знакомство с особенностями музыкального фольклора различных народностей Российской 

Федерации; 

определение характерных черт, характеристика типичных элементов музыкального языка 

(ритм, лад, интонации); 

разучивание песен, танцев, импровизация ритмических аккомпанементов на ударных 

инструментах; 

вариативно: исполнение на доступных клавишных или духовых инструментах (свирель) 
мелодий народных песен, прослеживание мелодии по нотной записи; 

творческие, исследовательские проекты, школьные фестивали, посвящённые музыкальному 

творчеству народов России. 

Фольклорвтворчествепрофессиональныхмузыкантов.Содержание:собирателифольклора. 

Народные мелодии в обработке композиторов. Народные жанры, интонации как основа для 

композиторского творчества. 
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Виды деятельности обучающихся: диалог с учителем о значении фольклористики; чтение 

учебных, популярных текстов о собирателях фольклора; слушание музыки, созданной 

композиторами на основе народных жанров и интонаций; 

определение приёмов обработки, развития народных мелодий; разучивание, исполнение 

народных песен в композиторской обработке; сравнение звучания одних и тех же мелодий в 
народном и композиторском 

варианте; 
обсуждение аргументированных оценочных суждений на основе сравнения; вариативно: 

аналогии с изобразительным искусством - сравнение фотографий подлинных образцов народных 

промыслов (гжель, хохлома, Городецкая роспись) с творчеством современных художников, 

модельеров, дизайнеров, работающих в соответствующих техниках росписи. 

Модуль№2«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. 

Композитор-исполнитель-слушатель. 
Содержание: композитор, исполнитель, особенности их деятельности, творчества. Умение 

слушать музыку. Концерт, концертный зал. Правила поведения в концертном зале. 

Виды деятельности обучающихся: просмотр видеозаписи концерта; слушание музыки, 
рассматривание иллюстраций; диалог с учителем по теме занятия; 

«Я- исполнитель»(игра-имитацияисполнительскихдвижений); 

игра«Я- композитор»(сочинениенебольшихпопевок,мелодическихфраз); 

освоение правил поведения на концерте; 

вариативно: «Как на концерте» - выступление учителя или одноклассника, обучающегося в 

музыкальной школе, с исполнением краткого музыкального произведения; посещение концерта 

классической музыки. 

Композиторы-детям. 

Содержание:детскаямузыкаП.И.Чайковского,С.С.Прокофьева, 

Д.Б.Кабалевскогоидругихкомпозиторов.Понятиежанра.Песня,танец,марш. 

Виды деятельности обучающихся: 

слушание музыки, определение основного характера, музыкальновыразительных средств, 

использованных композитором; подбор эпитетов, иллюстраций к музыке; определение жанра; 

музыкальная викторина; 

вариативно: вокализация, исполнение мелодий инструментальных пьес со словами; 

разучивание, исполнение песен; сочинение ритмических аккомпанементов (с помощью звучащих 

жестов или ударных и шумовых инструментов) к пьесам маршевого и танцевального характера. 

Оркестр. 

Содержание:оркестр-большойколлективмузыкантов.Дирижёр,партитура,репетиция. 

Жанрконцерта-музыкальноесоревнованиесолистасоркестром. 
Виды деятельности обучающихся: слушание музыки в исполнении оркестра; просмотр 

видеозаписи; диалог с учителем о роли дирижёра; 

«Я - дирижёр» - игра-имитация дирижёрских жестов во время звучания музыки; 

разучивание и исполнение песен соответствующей тематики;вариативно:знакомство с 

принципомрасположенияпартийвпартитуре;работапогруппам -сочинениесвоеговарианта ритмической 
партитуры. 



Музыкальныеинструменты.Фортепиано. 
Содержание:рояльипианино,историяизобретенияфортепиано,«секрет»названия инструмента 

(форте + пиано). «Предки» и «наследники» фортепиано (клавесин, синтезатор). 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомствосмногообразиемкрасокфортепиано; 

слушаниефортепианныхпьесвисполненииизвестныхпианистов; 
«Я-пианист»-игра-имитацияисполнительскихдвиженийвовремя 

звучания музыки; 

слушаниедетскихпьеснафортепиано висполненииучителя; 
демонстрациявозможностейинструмента (исполнениеоднойитойжепьесы тихо игромко, в 

разных регистрах, разными штрихами); 

вариативно: посещение концерта фортепианной музыки; разбираем инструмент - наглядная 

демонстрация внутреннего устройства акустического пианино; «Паспорт инструмента» - 

исследовательская работа, предполагающая подсчёт параметров (высота, ширина, количество 

клавиш, педалей). 

Музыкальныеинструменты.Флейта. 
Содержание: предки современной флейты, легенда о нимфе Сиринкс, музыка для флейты 

соло,флейтывсопровождениифортепиано,оркестра(например,«Шутка»И.С. Баха, «Мелодия»из 

оперы «Орфей и Эвридика» К.В. Глюка, «Сиринкс» К. Дебюсси). 

Видыдеятельностиобучающихся: 
знакомство свнешнимвидом,устройствомитембрамиклассическихмузыкальных 

инструментов; 

слушание музыкальных фрагментов в исполнении известных музыкантов- 

инструменталистов; 

чтениеучебных текстов,сказок и легенд,рассказывающих омузыкальных инструментах, 

истории их появления. 

Музыкальныеинструменты.Скрипка,виолончель. 

Содержание:певучесть тембровструнныхсмычковыхинструментов, 
композиторы, сочинявшие скрипичную музыку, знаменитые исполнители, мастера, 

изготавливавшие инструменты. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

игра-имитацияисполнительскихдвиженийвовремязвучаниямузыки; 

музыкальнаявикторинаназнаниеконкретныхпроизведенийиихавторов,определения тембров 

звучащих инструментов; 

разучивание,исполнениепесен,посвящённыхмузыкальныминструментам; 

вариативно: посещение концерта инструментальной музыки; «Паспорт 

инструмента» - исследовательская работа, предполагающая описание внешнего вида и 

особенностей звучания инструмента, способов игры на нём. 

Вокальнаямузыка. 
Содержание: человеческий голос - самый совершенный инструмент, бережное отношение к 

своемуголосу,известныепевцы,жанрывокальноймузыки:песни,вокализы,романсы,арииизопер. 

Кантата. Песня, романс, вокализ, кант. Виды деятельности обучающихся: 

определение на слух типов человеческих голосов (детские, мужские, женские), тембров 

голосов профессиональных вокалистов; знакомство с жанрами вокальной музыки; слушание 

вокальных произведений композиторов-классиков; освоение комплекса дыхательных, 

артикуляционныхупражнений;вокальныеупражнениянаразвитиегибкостиголоса,расширенияего 

диапазона; 

проблемнаяситуация: чтозначиткрасивоепение; 

музыкальная викторина на знание вокальных музыкальных произведений и их авторов; 

разучивание, исполнениевокальных произведений композиторов-классиков; вариативно: 

посещениеконцертавокальноймузыки;школьныйконкурсюныхвокалистов. 

Инструментальнаямузыка. 

Содержание:жанрыкамернойинструментальноймузыки:этюд,пьеса.Альбом.Цикл.Сюита. 

Соната.Квартет. 



Видыдеятельностиобучающихся: 
знакомство с жанрами камерной инструментальной музыки; слушание произведений 

композиторов-классиков; определение комплекса выразительных средств; описание своего 

впечатления от восприятия; музыкальная викторина; 

вариативно:посещениеконцертаинструментальноймузыки;составление 
словаря музыкальных жанров. 

Программнаямузыка. 

Содержание: программное название, известный сюжет, литературный эпиграф. 
Видыдеятельностиобучающихся:слушаниепроизведенийпрограммноймузыки; 

обсуждениемузыкальногообраза,музыкальныхсредств,использованных композитором; 

вариативно: рисование образов программной музыки; сочинение небольших миниатюр 

(вокальныеилиинструментальныеимпровизации)по заданнойпрограмме. 

Симфоническаямузыка. 
Содержание: симфонический оркестр, тембры, группы инструментов, симфония, 

симфоническая картина. 

Видыдеятельностиобучающихся: 
знакомство с составом симфонического оркестра, группами инструментов; определение на 

слух тембров инструментов симфонического оркестра; слушание фрагментов симфонической 

музыки; 

«дирижирование»оркестром;музыкальнаявикторина; 
вариативно: посещение концерта симфонической музыки; просмотр фильма об устройстве 

оркестра. 

Русскиекомпозиторы-классики. 
Содержание:творчествовыдающихсяотечественныхкомпозиторов. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство створчествомвыдающихся композиторов, отдельными фактами из их 

биографии; 

слушаниемузыки; 

фрагментывокальных,инструментальных,симфоническихсочинений;кругхарактерных 

образов (картины природы, народной жизни, истории); 

характеристика музыкальных образов, музыкально-выразительных средств; наблюдение за 

развитием музыки; определение жанра, формы; 

чтение учебных текстов и художественной литературы биографического характера; 

вокализация тем инструментальныхсочинений;разучивание, исполнение доступных 

вокальныхсочинений;вариативно:посещениеконцерта;просмотрбиографического фильма. 

Европейскиекомпозиторы-классики. 
Содержание:творчествовыдающихсязарубежныхкомпозиторов. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство створчествомвыдающихся композиторов, отдельными фактами из их 

биографии; 

слушаниемузыки; 

фрагментывокальных,инструментальных,симфоническихсочинений;кругхарактерных 

образов(картиныприроды,народнойжизни,истории);характеристикамузыкальныхобразов,музыкаль

но-выразительныхсредств;наблюдениезаразвитиеммузыки;определениежанра,формы; 

чтениеучебныхтекстовихудожественнойлитературыбиографическогохарактера; 

вокализациятеминструментальныхсочинений;разучивание,исполнениедоступных 

вокальныхсочинений;вариативно:посещениеконцерта;просмотрбиографического фильма. 

Мастерствоисполнителя. 

Содержание:творчествовыдающихсяисполнителей-певцов, 
инструменталистов, дирижёров. Консерватория, филармония, Конкурс имени П.И. 

Чайковского. 



Какой жепраздникбезмузыки? 
Содержание:музыка,создающаянастроениепраздника.Музыкавцирке,науличном шествии, 

спортивном празднике. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

диалогсучителем означениимузыки напразднике; 

слушаниепроизведенийторжественного,праздничногохарактера; 
«дирижирование»фрагментамипроизведений; 

конкурс на лучшего «дирижёра»; 

разучивание и исполнение тематических песен к ближайшему празднику; проблемная 

ситуация: почему на праздниках обязательно звучит музыка; вариативно: запись видеооткрытки с 

музыкальнымпоздравлением;групповые творческиешутливые двигательныеимпровизации 

«Цирковаятруппа». 

Танцы,игрыивеселье. 

Содержание:музыка - игра звуками. Танец- искусство ирадостьдвижения. Примеры 

популярных танцев. 

Видыдеятельностиобучающихся:слушание,исполнениемузыкискерцозногохарактера; 

разучивание, исполнение танцевальных движений; танец-игра; 

рефлексия собственного эмоционального состояния после участия в танцевальных 

композициях и импровизациях; 

проблемнаяситуация:зачемлюдитанцуют; 
ритмическаяимпровизациявстилеопределённоготанцевальногожанра; 
Музыка на войне, музыка о войне. 

Содержание: военная тема в музыкальном искусстве. Военные песни, марши, интонации, 

ритмы, тембры (призывная кварта, пунктирный ритм, тембры малого барабана, трубы). Песни 

Великой Отечественной войны - песни Великой Победы. Виды деятельности обучающихся: 

чтениеучебныхихудожественныхтекстов,посвящённыхпеснямВеликойОтечественной 
войны; 

слушание,исполнениепесенВеликойОтечественнойвойны,знакомствосисториейих 

сочиненияиисполнения; 
обсуждение в классе, ответы на вопросы: какие чувства вызывают песни Великой Победы, 

почему? Как музыка, песни помогали российскому народу одержать победу в Великой 

Отечественной войне? 

Главныймузыкальныйсимвол. 
Содержание: гимн России - главный музыкальный символ нашей страны. Традиции 

исполнения Гимна России. Другие гимны. 

Виды деятельности обучающихся: разучивание, исполнение Гимна Российской Федерации; 

знакомство систориейсоздания,правиламиисполнения;просмотрвидеозаписейпарада, церемонии 

награждения спортсменов; чувство гордости, понятия достоинства и чести; 

обсуждениеэтическихвопросов,связанныхсгосударственнымисимволамистраны; разучивание, 

исполнение Гимна своей республики, города, школы. 

Искусствовремени. 

Содержание:музыка-временноеискусство.Погружениевпотокмузыкальногозвучания. 

Музыкальные образы движения, изменения и развития. Виды деятельности обучающихся: 

слушание,исполнениемузыкальныхпроизведений,передающихобразнепрерывного 

движения; 



наблюдение за своими телесными реакциями (дыхание, пульс, мышечный тонус) при 

восприятии музыки; 

проблемная ситуация: как музыка воздействует на человека; вариативно: программная 

ритмическая или инструментальная импровизация «Поезд», «Космический корабль». 

Модуль № 4«Музыканародовмира». 

Данныймодульявляетсяпродолжениемидополнением модуля«НароднаямузыкаРоссии». 
«Между музыкой моего народа и музыкой других народов нет непереходимых границ» - тезис, 

выдвинутый Д.Б. Кабалевским во второй половине XX века, остаётся по-прежнему актуальным. 

Интонационная и жанровая близость фольклора разных народов. 

Певецсвоегонарода. 
Содержание: интонации народной музыки в творчестве зарубежных композиторов - ярких 

представителей национального музыкального стиля своей страны. 

Виды деятельности обучающихся: знакомство с творчеством композиторов; сравнение их 

сочинений с народной музыкой; 

определение формы, принципа развития фольклорного  музыкального материала; 

вокализациянаиболееяркихтеминструментальныхсочинений;разучивание,исполнение доступных

 вокальных сочинений; вариативно: исполнение на клавишных или  духовых 

инструментахкомпозиторскихмелодий,прослеживаниеихпо нотнойзаписи; 

творческие, исследовательские проекты, посвящённые выдающимся 

композиторам. 

Музыкастранближнегозарубежья 
Содержание: фольклор и музыкальные традиции стран ближнего зарубежья (песни, танцы, 

обычаи, музыкальные инструменты). Музыкальные традиции и праздники, народные инструменты 

и жанры. Славянские музыкальные традиции. Кавказские мелодии и ритмы. Композиторы и 

музыканты-исполнители стран ближнего зарубежья. Близость музыкальной культуры этих стран с 

российскими республиками. 

Видыдеятельностиобучающихся: 
знакомство с особенностями музыкального фольклора народов других стран; определение 

характерных черт, типичных элементов музыкального языка (ритм, лад, интонации); 

знакомствосвнешнимвидом,особенностямиисполненияизвучания; 
определение на слух тембров инструментов; классификация на группы духовых, ударных, 

струнных; музыкальная викторина на знание тембров народных инструментов; двигательная игра - 

импровизация-подражание игре на музыкальных инструментах; 

сравнение интонаций, жанров, ладов, инструментов других народов с фольклорными 

элементами народов России; 

разучивание и исполнение песен, танцев, сочинение, импровизация ритмических 

аккомпанементов к ним (с помощью звучащих жестов или на ударных инструментах); 

вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах народных мелодий, 

прослеживание их по нотной записи; 

творческие, исследовательские проекты, школьные фестивали, посвящённые музыкальной 

культуре народов мира. 

Музыкастрандальнего зарубежья 
Содержание: музыка народов Европы. Танцевальный и песенный фольклор европейских 

народов. Канон. Странствующие музыканты. Карнавал. Музыка Испании и Латинской Америки. 

Фламенко. Искусство игры на гитаре, кастаньеты, латиноамериканские ударные инструменты. 

Танцевальные жанры (по выбору учителя могут быть представлены болеро, фанданго, хота, танго, 

самба, румба, ча- ча-ча, сальса, босса-нова и другие). 

Смешениетрадицийикультур вмузыкеСевернойАмерики. 

МузыкаЯпониииКитая.ДревниеистокимузыкальнойкультурыстранЮго-Восточной Азии. 

Императорские церемонии, музыкальные инструменты. Пентатоника. 

МузыкаСреднейАзии.Музыкальныетрадицииипраздники,народныеинструментыи 

современные исполнители Казахстана, Киргизии, и других стран региона. 

Видыдеятельностиобучающихся: 



культуры были созданы подлинные шедевры музыкального искусства. Изучение данного модуля 

поддерживает баланс, позволяет в рамках календарно-тематического планирования представить 

обучающимсямаксимальноширокуюсферубытованиямузыкальногоискусства.Однакознакомствос 

отдельными произведениями, шедеврами духовной музыки возможно и в рамках изучения других 

модулей. 

Звучаниехрама. 
Содержание:колокола,колокольные звоны (благовест,трезвон идругие),звонарские 

приговорки. Колокольность в музыке русских композиторов. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

обобщениежизненногоопыта,связанного созвучанием колоколов; 
диалогсучителемотрадицияхизготовленияколоколов,значенииколокольногозвона; знакомство 

с видами колокольных звонов; 

слушание музыки русских композиторов с ярко выраженным изобразительным элементом 

колокольности (по выбору учителя могут звучать фрагменты из музыкальных произведений М.П. 

Мусоргского, П.И. Чайковского, М.И. Глинки, С.В. Рахманинова и другие); 

выявление,обсуждениехарактера,выразительныхсредств,использованныхкомпозитором; 

двигательная импровизация - имитация движений звонаря на колокольне; 

ритмическиеиартикуляционныеупражнениянаосновезвонарских 

приговорок; 

вариативно: просмотр документального фильма о колоколах; сочинение, исполнение на 

фортепиано, синтезаторе или металлофонах композиции (импровизации), имитирующей звучание 

колоколов. 

Песниверующих. 
Содержание: молитва, хорал, песнопение, духовный стих. Образы духовной музыки в 

творчестве композиторов-классиков. 

Видыдеятельностиобучающихся: 
слушание,разучивание,исполнениевокальныхпроизведенийрелигиозногосодержания; диалог 

с учителем о характере музыки, манере исполнения, выразительных средствах; 

знакомствоспроизведениямисветскоймузыки,вкоторыхвоплощенымолитвенные 

интонации,используетсяхоральныйскладзвучания; 
вариативно:просмотрдокументального фильмао значениимолитвы;рисованиепо мотивам 

прослушанных музыкальных произведений. 

Инструментальнаямузыкавцеркви. 

Содержание:органиегорольвбогослужении.Творчество И.С.Баха. Виды 

деятельности обучающихся: 

чтение учебных и художественных текстов, посвящённых истории создания, устройству 

органа, его роли в католическом и протестантском богослужении; ответы на вопросы учителя; 

слушание органной музыки И.С. Баха; 

описание впечатления от восприятия, характеристика музыкальновыразительных средств; 

игроваяимитацияособенностейигрынаоргане(вовремяслушания);звуковоеисследование 

-исполнение(учителем) насинтезаторезнакомыхмузыкальныхпроизведенийтемброморгана; 

наблюдение за трансформацией музыкального образа; 

вариативно:посещениеконцертаорганноймузыки;рассматривание 
иллюстраций,изображенийоргана;проблемнаяситуация -выдвижениегипотезо принципах 

работы этого музыкального инструмента; просмотр познавательного фильма об органе; 

литературное, художественное творчество на основе музыкальных впечатлений от восприятия 

органной музыки. 

ИскусствоРусскойправославнойцеркви. 

Содержание:музыкавправославномхраме.Традицииисполнения,жанры(тропарь,стихира, 

величание и другие). Музыка и живопись, посвящённые святым. Образы Христа, Богородицы. 

Видыдеятельностиобучающихся: 
разучивание, исполнение вокальных произведений религиозной тематики, сравнение 

церковных мелодий и народных песен, мелодий светской музыки; 

прослеживаниеисполняемыхмелодийпонотнойзаписи; 



анализтипамелодическогодвижения,особенностейритма,темпа,динамики; 

сопоставление произведений музыки и живописи, посвящённых святым, Христу, 

Богородице; 

вариативно:посещениехрама;поискв Интернете информациио КрещенииРуси, святых,об 

иконах. 

Религиозныепраздники. 
Содержание: праздничная служба, вокальная (в том числе хоровая) музыка религиозного 

содержания (по выбору: на религиозных праздниках той конфессии, которая наиболее почитаема в 

данном регионе Российской Федерации. В рамках православной традиции возможно рассмотрение 

традиционныхпраздниковсточкизрения,какрелигиознойсимволики,такифольклорныхтрадиций 

(например: Рождество, Троица, Пасха). Рекомендуется знакомство с фрагментами литургической 

музыки русских композиторов-классиков (С.В. Рахманинов, П.И. Чайковский и других 

композиторов). 

Видыдеятельностиобучающихся: 

слушание музыкальных фрагментов праздничных богослужений, определение характера 
музыки, её религиозного содержания; 

разучивание(сиспользованиемнотноготекста),исполнениедоступных 

вокальных произведений духовной музыки; 

вариативно:просмотрфильма,посвящённогорелигиознымпраздникам;посещениеконцерта 

духовной музыки; исследовательские проекты, посвящённые музыке религиозных праздников. 

Модуль№ 6«Музыкатеатраикино». 
Модуль «Музыка театра и кино» тесно переплетается с модулем «Классическая музыка», 

может стыковатьсяпо рядупроизведений смодулями «Современная музыка»(мюзикл), «Музыка в 

жизни человека» (музыкальные портреты). Для данного модуля особенно актуально сочетание 

различных видов урочной и внеурочной деятельности, таких как театрализованные постановки 

силами обучающихся, посещение музыкальных театров, коллективный просмотр фильмов. 

Музыкальнаясказканасцене,наэкране. 

Содержание: характеры персонажей, отражённые в музыке. Тембр голоса. Соло. Хор, 

ансамбль. 

Видыдеятельностиобучающихся:видеопросмотрмузыкальнойсказки; 

обсуждениемузыкально-выразительныхсредств,передающихповоротысюжета,характеры 

героев; 



игра-викторина«Угадайпоголосу»; 
разучивание,исполнениеотдельныхномеровиздетскойоперы, музыкальнойсказки; 

вариативно: постановка детской музыкальной сказки, спектакльдля 

родителей;творческийпроект«Озвучиваеммультфильм». 
Театр оперы и балета. 

Содержание: особенности музыкальныхспектаклей.Балет.Опера.Солисты,хор,оркестр, 

дирижёр в музыкальном спектакле. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомствосознаменитымимузыкальнымитеатрами; 

просмотрфрагментовмузыкальныхспектаклейскомментариямиучителя; 
определение особенностей балетного и оперного спектакля; тесты или кроссворды на 

освоение специальных терминов; танцевальная импровизация под музыку фрагмента балета; 

разучивание и исполнение доступного фрагмента, обработки песни (хора из оперы); 

«игравдирижёра»-двигательнаяимпровизациявовремяслушанияоркестрового фрагмента 

музыкального спектакля; 

вариативно:посещениеспектакляилиэкскурсиявместныймузыкальныйтеатр;виртуальная 

экскурсия по Большомутеатру; рисование по мотивам музыкального спектакля, создание афиши. 

Балет.Хореография-искусствотанца. 
Содержание:сольныеномераимассовыесцены балетногоспектакля.Фрагменты,отдельные 

номера из балетов отечественных композиторов (например, балеты П.И. Чайковского, С.С. 

Прокофьева, А.И. Хачатуряна, В.А. Гаврилина, Р.К. Щедрина). 



Видыдеятельностиобучающихся: 

просмотр и обсуждение видеозаписей - знакомство с несколькими яркими сольными 

номерами и сценами из балетов русскихкомпозиторов;музыкальная викторинаназнаниебалетной 

музыки; 

вариативно:пропеваниеиисполнениеритмическойпартитуры-аккомпанементакфрагменту 

балетной музыки; посещение балетного спектакля или просмотр фильма-балета; 

Опера.Главныегероииномераоперногоспектакля. 

Содержание:ария,хор,сцена,увертюра-оркестровоевступление. 
Отдельные номера из опер русских и зарубежных композиторов (по выбору учителя могут 

бытьпредставленыфрагментыизоперН.А.Римского-Корсакова(«Садко»,«СказкаоцареСалтане», 

«Снегурочка»),М.И.Глинки(«Руслан и Людмила»), К.В.Глюка(«Орфей иЭвридика»), Дж.Вердии 
других композиторов). 

Видыдеятельностиобучающихся:слушаниефрагментовопер; 

определениехарактерамузыки сольнойпартии, ролиивыразительныхсредстворкестрового 

сопровождения; 

знакомствостембрамиголосовоперныхпевцов;освоение терминологии; 
звучащие тесты и кроссворды на проверку знаний; разучивание, исполнение песни, хора из 

оперы; рисование героев, сцен из опер; 

вариативно:просмотрфильма-оперы;постановкадетскойоперы. 

Сюжет музыкального спектакля. 

Содержание:либретто,развитиемузыкивсоответствииссюжетом.Действияисценывопере и 

балете. Контрастные образы, лейтмотивы. 

Видыдеятельностиобучающихся: 
знакомство слибретто,структурой музыкальногоспектакля;рисунокобложкидлялибретто опер 

и балетов; 

анализвыразительныхсредств,создающихобразыглавныхгероев, противоборствующих сторон; 

наблюдение за музыкальным развитием, характеристика приёмов, использованных 

композитором; 

вокализация,пропеваниемузыкальныхтем,пластическоеинтонирование оркестровых 

фрагментов; 

музыкальная викторина на знание музыки; звучащие и терминологические тесты; 

вариативно:создание любительского видеофильма наоснове выбранного либретто;просмотр 

фильма-оперыилифильма-балета. 
Оперетта,мюзикл. 

Содержание: историявозникновенияиособенностижанра. Отдельныеномераизоперетт И. 

Штрауса, И. Кальмана и другие. 

Виды деятельности обучающихся: знакомство с жанрами оперетты, мюзикла; 

слушание фрагментов из оперетт, анализ характерных особенностей жанра; 

разучивание,исполнениеотдельныхномеровизпопулярныхмузыкальныхспектаклей; 

сравнение разных постановок одного и того жемюзикла; 

вариативно:посещениемузыкальноготеатра:спектакльвжанреопереттыилимюзикла; 

постановка фрагментов, сцен из мюзикла - спектакль для родителей. 

Ктосоздаётмузыкальныйспектакль? 
Содержание:профессиимузыкальноготеатра:дирижёр,режиссёр,оперныепевцы,балерины и 

танцовщики, художники и другие. 

Видыдеятельностиобучающихся: 
диалог с учителем по поводусинкретичного характера музыкального спектакля; 
знакомство с миром театральныхпрофессий, творчеством театральныхрежиссёров, 

художников; 

просмотрфрагментоводногоитогожеспектаклявразныхпостановках; обсуждение 

различий в оформлении, режиссуре; 

созданиеэскизовкостюмовидекорацийкодномуизизученныхмузыкальных спектаклей; 

вариативно: виртуальный квест по музыкальному театру. 



Патриотическая и народнаятемавтеатре икино. 

Содержание:историясоздания,значениемузыкально-сценических 
и экранных произведений, посвящённых нашему народу, его истории, теме служения 

Отечеству.Фрагменты,отдельныеномераиз опер,балетов,музыкикфильмам(например,опера 

«Иван Сусанин» М.И. Глинки, опера «Война и мир», музыка к кинофильму«Александр Невский» 

С.С. Прокофьева, оперы «Борис Годунов» и другие произведения). 

Видыдеятельностиобучающихся: 

чтение учебныхи популярных текстов обистории созданияпатриотическихопер, фильмов, о 

творческих поисках композиторов, создававших к ним музыку; 

диалог сучителем; 
просмотрфрагментовкрупныхсценическихпроизведений,фильмов; 

обсуждение характера героев и событий; 

проблемнаяситуация:зачемнужнасерьёзная музыка; 

разучивание,исполнениепесеноРодине,нашейстране,историческихсобытияхи подвигах 

героев; 

вариативно:посещение театра (кинотеатра)-просмотрспектакля (фильма)патриотического 

содержания;участиевконцерте,фестивале,конференциипатриотическойтематики. 

Модуль№7«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 выДеление 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(отакадемического авангардадо фри-джаза,отэмбиентадо рэпа), длявосприятиякоторых 

требуется специфический и разнообразный музыкальный опыт. Поэтому на уровне начального 

общего образования необходимо заложить основы для последующего развития в данном 

направлении. Помимо указанных в модуле тематических блоков, существенным вкладом в такую 

подготовку является разучивание и исполнение песен современных композиторов, написанных 

современным музыкальным языком. При этом необходимо удерживать баланс между 

современностью песни и её доступностью детскому восприятию, соблюдать критерии отбора 

материала с учётом требований художественного вкуса, эстетичного вокально-хорового звучания. 

Современныеобработкиклассическоймузыки. 
Содержание: понятие обработки, творчество современных композиторов исполнителей, 

обрабатывающихклассическуюмузыку.Проблемнаяситуация:зачеммузыкантыделаютобработки 

классики? 

Видыдеятельностиобучающихся: 

различение музыки классической и её современной обработки; 

слушаниеобработокклассическоймузыки, сравнениеихсоригиналом; 

обсуждениекомплексавыразительныхсредств,наблюдениезаизменениемхарактера музыки; 

вокальноеисполнениеклассическихтемвсопровождениисовременногоритмизованного 

аккомпанемента; 

Джаз. 
Содержание: особенности джаза: импровизационность, ритм. Музыкальные инструменты 

джаза, особые приёмы игры на них. Творчество джазовых музыкантов (по выбору учителя могут 

быть представлены примеры творчества всемирно известных джазовых). 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомствостворчествомджазовыхмузыкантов; 
узнавание, различение на слух джазовых композиций в отличие от других музыкальных 

стилей и направлений; 

определение на слух тембров музыкальных инструментов, исполняющих джазовую 

композицию; 



вариативно: разучивание, исполнение песен в джазовых ритмах; сочинение, импровизация 

ритмического аккомпанемента с джазовым ритмом, синкопами; составление плейлиста, коллекции 
записей джазовых музыкантов. 

Исполнителисовременноймузыки. 

Содержание: творчество одного или нескольких исполнителей современной музыки, 
популярных у молодёжи. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

просмотрвидеоклиповсовременныхисполнителей; 
сравнение их композиций с другими направлениями и стилями (классикой, духовной, 

народной музыкой); 

вариативно: составление плейлиста, коллекции записей современной музыки для друзей- 

других обучающихся (для проведения совместного досуга); съёмка собственного видеоклипа на 

музыку одной из современных популярных композиций. 

Электронныемузыкальныеинструменты. 

Содержание:современные«двойники»классическихмузыкальных 

инструментов: синтезатор, электронная скрипка, гитара, барабаны. Виртуальные 

музыкальные инструменты в компьютерных программах. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

слушание музыкальных композиций в исполнении на электронных музыкальных 

инструментах; 

сравнениеихзвучаниясакустическими инструментами,обсуждениерезультатов сравнения; 

подбор электронных тембров для создания музыки к фантастическомуфильму; 

вариативно: посещение музыкального магазина (отдел электронных музыкальных 

инструментов); просмотр фильма об электронных музыкальных инструментах; создание 

электронной композиции в компьютерных программах с готовыми семплами (например, Garage 

Band). 

Модуль№8«Музыкальнаяграмота». 
Данныймодульявляетсявспомогательныминеможетизучатьсявотрывеотдругихмодулей. 

Освоение музыкальной грамоты не является самоцелью и всегда подчиняется задачам освоения 

исполнительского,впервуюочередьпевческогорепертуара,атакжезадачамвоспитанияграмотного 

слушателя.Распределениеключевыхтеммодуляврамкахкалендарно-тематическогопланирования 

возможнопоарочномупринципулибо нарегулярнойосновепо 5-10минутнакаждомуроке. Новые 

понятия и навыки после их освоения не исключаются из учебной деятельности, а используются в 

качестве актуального знания, практического багажа при организации работы над следующим 

музыкальным материалом. 

Весьмирзвучит. 

Содержание: звуки музыкальные и шумовые. Свойства звука: высота, громкость, 

длительность, тембр. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомство со звукамимузыкальнымиишумовыми;различение,определениенаслухзвуков 

различного качества; игра - подражание звукам и голосам природы с использованием шумовых 

музыкальных инструментов, вокальной импровизации; 

артикуляционныеупражнения, разучиваниеиисполнениепопевокипесенсиспользованием 

звукоподражательных элементов, шумовых звуков. 

Звукоряд. 

Содержание:нотныйстан,скрипичныйключ.Нотыпервойоктавы. 
Виды деятельности обучающихся: знакомство с элементами нотной записи; 
различениепонотнойзаписи,определениенаслухзвукорядавотличиеотдругих 

последовательностейзвуков; 

пение с названием нот, игра на металлофоне звукоряда от ноты «до»; разучивание и 

исполнение вокальных упражнений, песен, построенных на элементах звукоряда.  

3. Интонация. 
Содержание:выразительныеиизобразительныеинтонации. 
Виды деятельности обучающихся: 



определениенаслух,прослеживаниепонотнойзаписикраткихинтонацийизобразительного (ку-

ку, тик-так и другие) и выразительного (просьба, призыв и другие) характера; 

разучивание, исполнение попевок, вокальных упражнений, песен, вокальные и 

инструментальные импровизации на основе данных интонаций; 

слушание фрагментов музыкальныхпроизведений,включающихпримеры изобразительных 

интонаций. 

4. Ритм. 

Содержание:звукидлинныеикороткие(восьмыеичетвертныедлительности),такт,тактовая 
черта. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

определениенаслух,прослеживаниепонотнойзаписиритмическихрисунков,состоящихиз 

различныхдлительностейипауз; 
исполнение, импровизация спомощью звучащихжестов (хлопки, шлепки, притопы) и (или) 

ударных инструментов простых ритмов; 

игра «Ритмическое эхо», прохлопывание ритмапо ритмическим карточкам, проговаривание 

с использованием ритмослогов; 

разучивание, исполнение на ударных инструментах ритмической партитуры; слушание 

музыкальных произведений с ярко выраженным ритмическим рисунком, воспроизведение данного 

ритма по памяти (хлопками); 

Ритмическийрисунок. 

Содержание:длительностиполовинная,целая,шестнадцатые.Паузы.Ритмическиерисунки. 

Ритмическаяпартитура. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

определениенаслух, прослеживаниепо нотнойзаписиритмическихрисунков,состоящихиз 

различных длительностей и пауз; 

исполнение, импровизация с помощью звучащихжестов (хлопки, шлепки, притопы) и (или) 

ударных инструментов простых ритмов; 

игра «Ритмическое эхо», прохлопывание ритмапо ритмическим карточкам, проговаривание 

с использованием ритмослогов; 

разучивание, исполнение на ударных инструментах ритмической партитуры; слушание 

музыкальных произведений с ярко выраженным ритмическим рисунком, воспроизведение данного 

ритма по памяти (хлопками); 

Размер. 
Содержание:равномернаяпульсация.Сильныеислабыедоли. Размеры 
2/4, 3/4, 4/4. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

ритмические упражнения на ровную пульсацию, выделение сильных долей в размерах 2/4, 

3/4, 4/4(звучащими жестамиилинаударныхинструментах);определениенаслух, понотнойзаписи 

размеров2/4,3/4,4/4;исполнениевокальныхупражнений, песенвразмерах2/4, 3/4, 4/4схлопками- 

акцентами на сильную долю, элементарными дирижёрскими жестами; 

слушание музыкальных произведений с ярко выраженным музыкальным размером, 

танцевальные, двигательные импровизации под музыку; 

вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах попевок, мелодий в 

размерах 2/4, 3/4, 4/4; вокальная и инструментальная импровизация в заданном размере. 

Музыкальныйязык. 

Содержание: темп, тембр. Динамика (форте, пиано, крещендо, диминуэндо). Штрихи 

(стаккато, легато, акцент). 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомствосэлементамимузыкальногоязыка,специальнымитерминами,ихобозначениемв 
нотной записи; 

определение изученных элементов на слух при восприятии музыкальных произведений; 

наблюдениезаизменениеммузыкального образапри измененииэлементов музыкального 

языка(какменяетсяхарактермузыкиприизменениитемпа,динамики,штрихов); 



исполнение вокальных и ритмических упражнений, песен с ярко выраженными 

динамическими, темповыми, штриховыми красками; 

использование элементов музыкального языка для создания определённого образа, 

настроения в вокальных и инструментальных импровизациях; 

вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах попевок, мелодий с ярко 

выраженнымидинамическими,темповыми,штриховымикрасками;исполнительскаяинтерпретация на 

основе их изменения. Составление музыкального словаря. 

Высотазвуков. 

Содержание:регистры.Нотыпевческогодиапазона.Расположениенотнаклавиатуре.Знаки 

альтерации (диезы, бемоли, бекары). 

Видыдеятельностиобучающихся: 

освоениепонятий«выше-ниже»; 
определение на слух принадлежности звуков к одному из регистров; прослеживание по 

нотной записи отдельных мотивов, фрагментов знакомых песен, выДеление знакомых нот, знаков 

альтерации; 

наблюдение за изменением музыкального образа при изменении регистра; вариативно: 

исполнение на клавишных или духовых инструментах попевок, кратких мелодий по нотам; 

выполнение упражнений на виртуальной клавиатуре. 

Сопровождение. 

Содержание: аккомпанемент. Остинато. Вступление, заключение, проигрыш. Виды 

деятельности обучающихся: 

определение на слух, прослеживание по нотной записи главного голоса и сопровождения; 
различение, характеристикамелодических иритмических особенностей главногоголоса и 

сопровождения; 

показрукойлиниидвижения главногоголоса иаккомпанемента;различение простейших 

элементов музыкальной формы: вступление, заключение, проигрыш; 

составлениенагляднойграфическойсхемы; 

импровизацияритмическогоаккомпанементакзнакомойпесне(звучащими 

жестами или на ударных инструментах); 

вариативно:исполнениепростейшегосопровождениякзнакомоймелодиинаклавишныхили 

духовых инструментах. 

Песня. 

Содержание:куплетнаяформа.Запев,припев. 

Видыдеятельностиобучающихся:знакомствосостроениемкуплетнойформы; 
составление нагляднойбуквеннойили графическойсхемыкуплетнойформы;исполнение песен, 

написанных в куплетной форме; 

различениекуплетнойформыприслушаниинезнакомыхмузыкальныхпроизведений; 

вариативно: импровизация, сочинение новых куплетов к знакомой песне. 

Лад. 

Содержание:понятиелада.Семиступенныеладымажориминор.Красказвучания. Виды 

деятельности обучающихся: определение на слух ладового наклонения музыки; игра 

«Солнышко-туча»; 
наблюдениезаизменениеммузыкальногообразаприизменениилада;распевания,вокальные 

упражнения, построенные на чередовании мажора и минора; 

исполнениепесенсярковыраженнойладовойокраской;вариативно:импровизация, сочинение в 

заданном ладу; чтение сказок о нотах и музыкальных ладах. 

Пентатоника. 
Содержание:пентатоника-пятиступенныйлад,распространённыйумногихнародов. Виды 

деятельности обучающихся: 

слушаниеинструментальныхпроизведений,исполнениепесен,написанныхвпентатонике Ноты 
в разных октавах. 



тональности(до2-3знаковприключе). 
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Видыдеятельностиобучающихся:определениенаслухустойчивыхзвуков;игра«устой- 

неустой»; 

пениеупражнений-гаммсназваниемнот,прослеживаниепонотам;освоениепонятия 

«тоника»; 
упражнение на допевание неполной музыкальной фразы до тоники «Закончи музыкальную 

фразу»; 

вариативно:импровизациявзаданнойтональности. 

Интервалы. 

Содержание: понятие музыкального интервала. Тон, полутон. Консонансы: терция, кварта, 

квинта, секста, октава. Диссонансы: секунда, септима. 

Видыдеятельностиобучающихся:освоениепонятия«интервал»; 

анализ ступеневого состава мажорнойиминорнойгаммы (тон-полутон);различениенаслух 

диссонансов и консонансов, параллельного движения двух голосов воктаву, терцию, сексту; 

подбор эпитетов для определения краски звучания различных интервалов; разучивание, 

исполнение попевок и песен с ярко выраженной характерной интерваликой в мелодическом 

движении; элементы двухголосия; 

вариативно: досочинение к простой мелодии подголоска, повторяющего основной голос в 

терцию, октаву; сочинение аккомпанемента на основе движения квинтами, октавами. 

Гармония. 
Содержание:аккорд.Трезвучиемажорноеиминорное.Понятиефактуры.Фактуры 

аккомпанемента бас-аккорд, аккордовая, арпеджио. 

Виды деятельностиобучающихся: различениенаслухинтерваловиаккордов;различениена слух 

мажорных и минорных аккордов; 

разучивание, исполнениепопевокипесенсмелодическим движениемпозвукамаккордов; 

вокальные упражнения с элементами трёхголосия; 

определениенаслухтипафактурыаккомпанементаисполняемыхпесен,прослушанных 

инструментальных произведений; 

вариативно:сочинениеаккордовогоаккомпанементакмелодиипесни. 

Музыкальная форма. 

Содержание:контрастиповторкакпринципыстроениямузыкальногопроизведения. 

Двухчастная,трёхчастнаяитрёхчастнаярепризнаяформа.Рондо:рефрениэпизоды. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомствосостроениеммузыкальногопроизведения,понятиямидвухчастнойитрёхчастной 

формы, рондо; 

слушание произведений: определение формы их строения на слух; составление наглядной 

буквенной или графической схемы; исполнение песен, написанных в двухчастной или трёхчастной 

форме; вариативно: коллективная импровизация в форме рондо, трёхчастной репризной форме; 

создание художественных композиций (рисунок, аппликация) по законам музыкальной формы. 

Вариации. 

Содержание:варьированиекакпринципразвития.Тема.Вариации. 
Виды деятельности обучающихся: 

слушание произведений, сочинённых в форме вариаций; 

наблюдение за развитием, изменением основной темы; 

составлениенагляднойбуквеннойилиграфическойсхемы; 

исполнениеритмическойпартитуры,построеннойпопринципувариаций; 

вариативно: коллективная импровизация в форме вариаций. 

Планируемыерезультатыосвоенияпрограммыпомузыкенауровненачальногообщего 

образования. 

Врезультатеизучения музыкинауровненачальногообщегообразования уобучающегося будут 

сформированы следующие личностные результаты: 

в области гражданско-патриотического воспитания: осознание российской гражданской 

идентичности; 



знание Гимна России и традиций его исполнения, уважение музыкальных символов и 

традиций республик Российской Федерации; 

проявлениеинтересакосвоениюмузыкальныхтрадицийсвоегокрая,музыкальнойкультуры 

народов России; 

уважение к достижениям отечественных мастеров культуры; стремление участвовать в 

творческой жизни своей школы, города, республики; 

в области духовно-нравственного воспитания: признание индивидуальности каждого 

человека;проявлениесопереживания,уваженияидоброжелательности;готовностьпридерживаться 

принципов взаимопомощи и творческого 

сотрудничествавпроцессенепосредственноймузыкальнойиучебнойдеятельности; в 

области эстетического воспитания: 

восприимчивость кразличнымвидам искусства, музыкальным традициями творчеству 

своего и других народов; 

умение видеть прекрасноевжизни,наслаждаться красотой;стремлениексамовыражениюв 

разных видах искусства; 

вобластинаучногопознания: 

первоначальные представления о единстве и особенностях художественной и научной 

картины мира; 

познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании; 

вобластифизическоговоспитания,формированиякультурыздоровьяиэмоционального 

благополучия: 

знаниеправилздоровогоибезопасного(длясебяидругих людей)образажизни в окружающей 

среде и готовность к их выполнению; 

бережное отношение к физиологическим системам организма, задействованным в 

музыкально-исполнительской деятельности (дыхание, артикуляция, музыкальный слух, голос); 

профилактика умственногои физическогоутомления с использованием возможностей 
музыкотерапии; 

вобласти трудового воспитания: 
установканапосильноеактивноеучастиевпрактическойдеятельности;трудолюбиев учёбе, 

настойчивость в достижении поставленныхцелей;интерес к практическомуизучению профессий в 

сфере культуры и искусства; уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 

вобластиэкологическоговоспитания: 

бережноеотношениекприроде;неприятиедействий,приносящихейвред. 
В результате изучения музыки на уровне начального общего образования у обучающегося 

будут сформированы универсальные познавательные учебные действия, универсальные 

коммуникативные учебные действия, универсальные регулятивные учебные действия. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

универсальных познавательных учебных действий: 

сравнивать музыкальныезвуки,звуковыесочетания,произведения, жанры,устанавливать 

основаниядлясравнения,объединятьэлементымузыкальногозвучанияпоопределённомупризнаку; 

определять существенный признакдляклассификации,классифицироватьпредложенныеобъекты

 (музыкальные инструменты, элементы музыкального языка, произведения, 

исполнительскиесоставы); 
находить закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях музыкального 

искусства, сведениях и наблюдениях за звучащим музыкальным материалом на основе 

предложенного учителем алгоритма; 

выявлятьнедостатокинформации,втомчислеслуховой,акустическойдлярешенияучебной 

(практической) задачи на основе предложенного алгоритма; 

устанавливать причинно-следственныесвязивситуацияхмузыкального 

восприятия и исполнения, делать выводы. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как 

часть универсальных познавательных учебных действий: 



на основе предложенных учителем вопросов определять разрыв между реальным и 

желательнымсостояниеммузыкальныхявлений,втомчислевотношениисобственныхмузыкально- 
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 и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения (в том числе в форме двигательного моделирования, звукового 

эксперимента, классификации, сравнения, исследования); 

прогнозироватьвозможноеразвитиемузыкального процесса,эволюциикультурныхявлений в 

различных условиях. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 

универсальных познавательных учебных действий: 

выбиратьисточникполученияинформации; 

согласно заданномуалгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

распознаватьдостовернуюинедостовернуюинформациюсамостоятельноилинаосновании 

предложенного учителем способа её проверки; 

соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) 

обучающихся) правила информационной безопасности при поиске информации в Интернете; 

анализироватьтекстовую,видео-,графическую,звуковую,информациювсоответствиис учебной 

задачей; 

анализировать музыкальные тексты(акустические и нотные) по предложенному учителем 

алгоритму; 

самостоятельносоздаватьсхемы,таблицыдляпредставления информации. 
У обучающегося будут сформированы умения как часть универсальных коммуникативных 

учебных действий: 

невербальнаякоммуникация: 
восприниматьмузыку какспецифическуюформу общения людей,стремиться понять 

эмоционально-образное содержание музыкального высказывания; 

выступать перед публикой в качестве исполнителя музыки (соло или в коллективе); 

передаватьвсобственном исполнении музыкихудожественное содержание,выражать 

настроение,чувства, личноеотношениекисполняемомупроизведению; 

осознанно пользоваться интонационной выразительностью в обыденной речи, понимать 

культурные нормы и значение интонации в повседневном общении; 

вербальнаякоммуникация: 
воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 
дискуссии; 

признаватьвозможностьсуществованияразныхточекзрения;корректноиаргументированно 

высказывать своё мнение; строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

подготавливатьнебольшиепубличныевыступления; 

подбиратьиллюстративныйматериал(рисунки,фото,плакаты)ктекстувыступлении; 

совместная деятельность (сотрудничество): 

стремиться к объединению усилий, эмоциональной эмпатии в ситуациях совместного 

восприятия, исполнения музыки; 



переключаться между различными формами коллективной, групповой и индивидуальной 

работы при решении конкретной проблемы, выбирать наиболее эффективные формы 
взаимодействия при решении поставленной задачи; 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в 

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

планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

приниматьцельсовместнойдеятельности,коллективно строитьдействияпоеёдостижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; проявлять 

готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

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

выполнять совместныепроектные, творческиезаданиясиспользованиемпредложенных 

образцов. 
Уобучающегося будутсформированыумениясамоорганизациикакчастиуниверсальных 

регулятивных учебных действий: 

планироватьдействияпорешениюучебнойзадачидляполучениярезультата; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как части универсальных 

учебных действий: 

устанавливать причины успеха (неудач) учебной деятельности; 

корректироватьсвоиучебныедействиядляпреодоленияошибок. 

Овладениесистемойуниверсальныхучебныхрегулятивныхучебныхдействий обеспечивает 

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных 

навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения, эмоционального 

душевного равновесия 

ит.д.). 

Предметныерезультатыизучениямузыки. 
Предметныерезультатыхарактеризуютначальныйэтапформированияуобучающихсяоснов 

музыкальной культуры и проявляются в способности к музыкальной деятельности, потребности в 

регулярномобщениисмузыкальнымискусством, позитивномценностномотношениикмузыкекак 

важному элементу своей жизни. 

Обучающиеся, освоившие основную образовательную программу по музыке: с интересом 

занимаются музыкой, любят петь, умеют слушать серьёзную музыку, знают правила поведения в 

театре, концертном зале; проявляют интерес к игре на доступных музыкальных инструментах; 

сознательностремятсякразвитиюсвоихмузыкальныхспособностей;осознаютразнообразие 

форм и направлений музыкального искусства, могут назвать музыкальные произведения, 

композиторов, исполнителей, которые им нравятся, аргументировать свой выбор; 

имеют опыт восприятия, творческой и исполнительской деятельности; с уважением 

относятся к достижениям отечественной музыкальной культуры; 

стремятсякрасширениюсвоегомузыкальногокругозора. 

К концу изучения модуля №1 «Народная музыка России» обучающийся научится: 

определять принадлежность музыкальных интонаций, изученных произведений к родному 

фольклору, русской музыке, народной музыке различных регионов России; 

определятьнаслухиназыватьзнакомыенародныемузыкальныеинструменты; 

группироватьнародныемузыкальныеинструментыпопринципузвукоизвлечения:духовые, 

ударные, струнные; 

определять принадлежность музыкальныхпроизведений и ихфрагментов ккомпозиторскому 

или народному творчеству; 

различатьманерупения,инструментальногоисполнения,типысолистовиколлективов- 

народныхиакадемических; 

создаватьритмическийаккомпанемент наударныхинструментахприисполнениинародной 
песни; 

исполнять народные произведения различных жанров с сопровождением и без 

сопровождения; 



участвовать в коллективной игре (импровизации) (вокальной, инструментальной, 

танцевальной) на основе освоенных фольклорных жанров. 

К концу изучения модуля № 2 «Классическая музыка» 

обучающийся научится: 

различать на слух произведения классической музыки, называть автора и произведение, 

исполнительский состав; 

различать и характеризовать простейшие жанры музыки (песня, танец, марш), выделять 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), приводить примеры; 

исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами) сочинения композиторов- 

классиков; 

воспринимать музыку в соответствии с её настроением, характером, осознавать эмоции и 

чувства, вызванные музыкальным звучанием, 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. 

Кконцуизучениямодуля№3«Музыкавжизничеловека»обучающийсянаучится: исполнять 

Гимн Российской Федерации, Гимн своей республики, школы, исполнять песни, 

посвящённыеПобеденашегонародавВеликойОтечественнойвойне,песни,воспевающиекрасоту 

роднойприроды,выражающиеразнообразныеэмоции,чувстваинастроения; 

воспринимать музыкальное искусство как отражение многообразия жизни, различать 

обобщённые жанровые сферы: напевность (лирика), танцевальность и маршевость (связь с 

движением), декламационность, эпос (связь со словом); 

осознаватьсобственныечувстваимысли, эстетическиепереживания, находитьпрекрасноев 

окружающем мире и в человеке, стремиться к развитию и удовлетворению эстетических 

потребностей 

Кконцуизучениямодуля№4«Музыканародовмира»обучающийся научится: 

различатьнаслухиисполнятьпроизведениянароднойикомпозиторскоймузыкидругих 

стран; 

определятьнаслухпринадлежностьнародныхмузыкальныхинструментовкгруппам 

духовых,струнных,ударно-шумовыхинструментов; 
различать на слух и называть фольклорные элементы музыки разных народов мира в 

сочинениях профессиональных композиторов (из числа изученных культурно-национальных 

традиций и жанров); 

различать и характеризовать фольклорные жанры музыки (песенные, танцевальные), 

выделять и называть типичные жанровые признаки. 

Кконцуизучения модуля№5«Духовнаямузыка»обучающийся научится: 
определять характер, настроение музыкальных произведений духовной музыки, 

характеризовать её жизненное предназначение; 

исполнятьдоступныеобразцыдуховноймузыки; 
рассказывать об особенностях исполнения, традициях звучания духовной музыки Русской 

православной церкви (вариативно: других конфессий согласно региональной религиозной 

традиции). 

Кконцуизучения модуля№6«Музыкатеатраи кино»обучающийся научится: 

определятьиназыватьособенностимузыкально-сценическихжанров(опера,балет,оперетта, 

мюзикл); 

различать отдельные номера музыкальногоспектакля (ария, хор, увертюра и другие), 

узнавать на слухи называтьосвоенныемузыкальные произведения(фрагменты)иихавторов; 

различать виды музыкальных коллективов (ансамблей, оркестров, хоров), тембры 
человеческих голосов и музыкальных инструментов, 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 другие. 

Кконцуизучениямодуля№7«Современнаямузыкальнаякультура»обучающийсянаучится: 

различать разнообразные виды и жанры современной музыкальной культуры, стремиться к 

расширениюмузыкального кругозора; 
различать и определять на слух принадлежность музыкальных произведений, 

исполнительского стиля к различным направлениям современной музыки (в том числе эстрады, 

мюзикла, джаза); 

анализировать, называть музыкально-выразительные средства, определяющие основной 

характер, настроение музыки, сознательно пользоваться музыкально-выразительными средствами 

при исполнении; 

исполнятьсовременныемузыкальныепроизведения,соблюдаяпевческуюкультурузвука. К 

концуизучения модуля № 8 «Музыкальная грамота»обучающийся научится: 

классифицировать звуки: шумовые и музыкальные, длинные, короткие, тихие, громкие, 

низкие, высокие; 

различать элементы музыкального языка (темп, тембр, регистр, динамика, ритм, мелодия, 
аккомпанемент и другие), объяснять значение соответствующих терминов; 

различатьизобразительныеивыразительныеинтонации,находитьпризнаки 

сходства и различия музыкальных и речевых интонаций; 

различать на слух принципы развития: повтор, контраст, варьирование; понимать значения 

термина «музыкальная форма», определять на слух простые музыкальные формы - двухчастную, 

трёхчастную и трёхчастную репризную, рондо, вариации; 

ориентироваться в нотной записи в пределах певческого диапазона; исполнять и создавать 

различные ритмические рисунки; исполнять песни с простым мелодическим рисунком. 

РАБОЧАЯПРОГРАММАПОУЧЕБНОМУПРЕДМЕТУ 

«ТЕХНОЛОГИЯ». 

Рабочаяпрограммапоучебномупредмету«Технология»(предметнаяобласть«Технология») 

(далее соответственно - программа по технологии, технология) включает пояснительную записку, 

содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по технологии. 

Пояснительная записка отражаетобщие цели изадачи изучения учебного предмета, место в 

структуре учебного плана, а также подходы котборусодержания и планируемым результатам. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для 

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

обучения в каждом классе завершается перечнем универсальных учебных действий 

(познавательных, коммуникативных и регулятивных), которые возможно формировать средствами 

технологии с учётом возрастных особенностей обучающихся на уровне начального общего 

образования. 

Планируемые результаты освоения программы по технологии включают личностные, 

метапредметные результаты за весь период обучения на уровне начального общего образования, а 

также предметные достижения обучающегося за каждый год обучения. 

Пояснительнаязаписка. 
Программа по технологии на уровне начального общего образования составлена на основе 

требований к результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

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

развития, воспитания и социализации обучающихся, сформулированные в федеральной рабочей 

программе воспитания. 

Основной целью программы по технологии является успешная социализация обучающихся, 

формирование у них функциональной грамотности на базе освоения культурологических и 

конструкторско-технологических знаний (о рукотворном мире и общих правилах его создания в 

рамках исторически меняющихся технологий) и соответствующих им практических умений. 

Программа по технологии направлена на решение системы задач: формирование общих 

представлений о культуре и организации трудовой 

деятельностикакважнойчастиобщейкультурычеловека; 



становление элементарных базовых знаний и представлений о предметном (рукотворном) 

мире как результате деятельности человека, его взаимодействии с миром природы, правилах и 
технологиях создания, исторически развивающихся и современных производствах и профессиях; 

формирование основ чертёжно-графической грамотности, умения работать с простейшей 

технологической документацией (рисунок, чертёж, эскиз, схема); 

формированиеэлементарныхзнанийипредставленийо различныхматериалах, технологиях их 

обработки и соответствующих умений; 

развитие сенсомоторных процессов, психомоторной координации, глазомера через 

формирование практических умений; 

расширение культурного кругозора, развитие способности творческого использования 

полученных знаний и умений в практической деятельности; 

развитие познавательных психических процессов и приёмов умственной деятельности 

посредством включения мыслительных операций в ходе выполнения практических заданий; 

развитие гибкости и вариативности мышления, способностей к изобретательской 

деятельности; 

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; 

воспитаниеинтересаитворческогоотношениякпродуктивнойсозидательнойдеятельности, 

мотивации успеха и достижений, стремления к творческой самореализации; 
становление экологического сознания, внимательного и вдумчивого отношения к 

окружающей природе, осознание взаимосвязи рукотворного мира с миром природы; 

воспитание положительного отношения к коллективному труду, применение правил 

культуры общения, проявление уважения к взглядам и мнению других людей. 

Содержание программы по технологии включает характеристику основных структурных 
единиц (модулей), которые являются общими для каждого года обучения: 

Технологии,профессииипроизводства. 

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 (например, пластик, поролон, фольга, солома). 

Конструирование и моделирование: работа с «Конструктором» (с учётом возможностей 

материально-технической базы образовательной организации), конструирование и моделирование 

из бумаги, картона, пластичных материалов, природных и текстильных материалов, робототехника 

(с учётом возможностей материально-технической базы образовательной организации). 

Информационно-коммуникативные технологии (далее - ИКТ) (с учётом возможностей 

материально-технической базы образовательной организации). 

В процессе освоения программы по технологии обучающиеся овладевают основами 

проектной деятельности, которая направлена на развитие творческих черт личности, 

коммуникабельности, чувства ответственности, умения искать и использовать информацию. 

Впрограммепо технологииосуществляется реализация межпредметныхсвязейс учебными 

предметами: «Математика» (моделирование, выполнение расчётов, вычислений, построение форм с 

учетомосновгеометрии,работасгеометрическимифигурами,телами,именованнымичислами), 

«Изобразительное искусство» (использование средств художественной выразительности, законов и 

правил декоративно-прикладного искусства и дизайна), «Окружающиймир» (природные формы и 

конструкции как универсальный источник инженерно-художественных идей для мастера; природа 

как источник сырья, этнокультурные традиции), «Родной язык» (использование важнейших видов 

речевой деятельности и основных типов учебных текстов в процессе анализа заданий и обсуждения 

результатов практической деятельности), «Литературное чтение» (работа с текстами для создания 

образа, реализуемого в изделии). 



Общее число часов, рекомендованных для изучения технологии - 135 часов: в 1 классе - 33 

часа(1часвнеделю),во 2классе -34часа(1часвнеделю), в3классе - 34часа(1часвнеделю),в4 классе - 34 
часа (1 час в неделю). 

СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯВ1КЛАССЕ. 
Технологии,профессииипроизводства. 
Природное и техническое окружение человека. Природа как источник сырьевых ресурсов и 

творчествамастеров.Красотаиразнообразиеприродныхформ,ихпередачавизделияхизразличных 

материалов. Наблюдения природы и фантазия мастера - условия создания изделия. Бережное 

отношение к природе. Общее понятиеоб 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. Рациональноеи безопасноеиспользованиеи хранение инструментов. 

Профессии родных и знакомых. Профессии, связанные с изучаемыми материалами и 

производствами. Профессии сферы обслуживания. 

ТрадицииипраздникинародовРоссии,ремёсла,обычаи. 

Технологии ручной обработки материалов. 

Бережное, экономное и рациональное использование обрабатываемых материалов. 

Использованиеконструктивныхособенностейматериаловприизготовленииизделий. 
Основные технологические операции ручной обработки материалов: разметка деталей, 

выделение деталей, формообразование деталей, сборка изделия, отделка изделия или его деталей. 

Общее представление. 

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

инструменту без откладывания размеров) и изготовление изделий с использованием рисунов, 

графическихинструкций,простейшихсхем.Чтениеусловныхграфическихизображений(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 другие. Приёмы и правила аккуратной работы с клеем. Отделка изделия 

или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и другие). 

Подбор соответствующихинструментов и способов обработки материалов в зависимости от 

их свойств и видов изделий. Инструменты и приспособления (ножницы, линейка, игла, гладилка, 

стека, шаблон и другие), их правильное, рациональное и безопасное использование. 

Пластическиемассы,ихвиды(пластилин,пластикаидругие).Приёмыизготовленияизделий 
доступной по сложности формы из них: разметка на глаз, отделение части (стекой, отрыванием), 

придание формы. 

Наиболее распространённые виды бумаги. Их общие свойства. Простейшие способы 

обработки бумаги различных видов: сгибание и складывание, сминание, обрывание, склеивание и 

другие. Резание бумаги ножницами. Правила безопасной работы, передачи и хранения ножниц. 

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 другие). Отмеривание и заправка нитки в иголку, строчка 

прямого стежка. 

Использованиедополнительныхотделочныхматериалов. 
Конструирование и моделирование. 

Простые и объёмные конструкции из разных материалов (пластические массы, бумага, 

текстиль и другие) 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 



зависимостиотжелаемого(необходимого)результата,выборспособаработывзависимостиот требуемого 

результата (замысла). 

ИКТ. 
Демонстрацияучителемготовыхматериаловнаинформационныхносителях. 

Информация. Виды информации. 

Изучениетехнологиив 1классеспособствует освоению 

напропедевтическомуровнерядауниверсальныхучебных действий: 

познавательных универсальныхучебныхдействий,коммуникативных универсальных 

учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

Уобучающегося будут сформированы следующие базовыелогические иисследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

ориентироваться в терминах, используемых в технологии (в пределах изученного); 

воспринимать и использовать предложенную инструкцию (устную, графическую); 

анализироватьустройство простыхизделийпообразцу, рисунку, выделять основныеи 

второстепенныесоставляющиеконструкции; 

сравниватьотдельныеизделия(конструкции),находитьсходствоиразличиявихустройстве. 
Уобучающегосябудутсформированыследующиеуменияработатьсинформациейкакчасть 

познавательных универсальных учебных действий: 

воспринимать информацию (представленную в объяснении учителя или в учебнике), 

использовать её в работе; 

понимать и анализировать простейшую знаково-символическую информацию (схема, 
рисунок) и строить работу в соответствии с ней. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

участвовать в коллективном обсуждении: высказывать собственное мнение, отвечать на 

вопросы,выполнятьправилаэтикиобщения:уважительноеотношениекодноклассникам,внимание к 

мнению другого; 

строитьнесложныевысказывания,сообщениявустнойформе(посодержаниюизученных 

тем). 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеумениясамоорганизацииисамоконтроля 

какчастьрегулятивныхуниверсальныхучебныхдействий: 
приниматьиудерживатьвпроцесседеятельностипредложеннуюучебнуюзадачу; 

действоватьпоплану,предложенному учителем,работатьс использованиемграфических 

инструкцийучебника,приниматьучастиевколлективномпостроениипростогопланадействий; 

понимать и принимать критерии оценки качества работы, руководствоваться ими в процессе 

анализаиоценкивыполненныхработ; 
организовывать свою деятельность: производить подготовку к уроку рабочего места, 

поддерживать на нём порядок в течение урока, производить необходимую уборку по окончании 

работы; 

выполнятьнесложныедействияконтроляиоценкипопредложеннымкритериям. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: 

проявлятьположительноеотношениеквключениювсовместнуюработу, к 

простым видам сотрудничества; 

принимать участие в парных,групповых, коллективныхвидахработы,впроцессе изготовления 

изделий осуществлять элементарное сотрудничество. 

Содержание обучения во 2 классе. 

Технологии,профессииипроизводства. 

Рукотворныймир-результаттрудачеловека.Элементарные 

представления об основном принципе создания мира вещей: прочность конструкции, 

удобствоиспользования,эстетическаявыразительность.Средствахудожественнойвыразительности 

(композиция, цвет, тон и другие). Изготовление изделий с учётом данного принципа. Общее 

представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначенияизделия,выстраивание 



последовательности практических действий и технологических операций, подборматериалов 

и инструментов, экономная разметка, обработка с целью получения (выделения) деталей, сборка, 

отделка изделия, проверка изделия в действии,внесение необходимых дополнений и изменений. 

Изготовлениеизделийизразличныхматериалов ссоблюдениемэтаповтехнологическогопроцесса. 

Традиции и современность Новая жизнь древних профессий. Совершенствование их 

технологическихпроцессов.Мастераиихпрофессии,правиламастера.Культурныетрадиции. 

Техниканаслужбечеловеку. 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и 

воплощение). Несложные коллективные, групповые проекты. 

Технологииручнойобработкиматериалов. 
Многообразиематериалов,ихсвойствиихпрактическое применениевжизни.Исследование и 

сравнение элементарных физических, механических и технологических свойств различных 

материалов. Выбор материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам. 

Называниеивыполнениеосновныхтехнологическихоперацийручнойобработкиматериалов в 

процессе изготовления изделия: разметка деталей (с помощью линейки (угольника, циркуля), 

формообразование деталей (сгибание, складывание тонкого картона и плотных видов бумаги и 

другие), 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. 

Технологияобработки бумаги и картона. Назначение линий чертежа(контур, линия разреза, 

сгиба, выносная, размерная). Чтение условных графических изображений. Построение 

прямоугольникаотдвухпрямыхуглов(отодногопрямого угла).Разметкадеталейсиспользованием 

простейшихчертежей,эскизов.Изготовлениеизделийпорисунку,простейшемучертежуилиэскизу, 

схеме. 

Использование измерений, вычислений и построений для решения практических задач. 

Сгибаниеискладываниетонкогокартонаиплотныхвидовбумаги-биговка.Подвижноесоединение 

деталей на проволоку, толстую нитку. 

Технология обработки текстильных материалов. Строение ткани (поперечное и продольное 

направление нитей). Ткани и нитки растительного происхождения (полученные на основе 

натурального сырья). Виды ниток (швейные, мулине). Трикотаж, нетканые материалы (общее 

представление), его строение и основные свойства. Строчка прямого стежка и 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 несложного швейного изделия (разметка деталей, выкраивание деталей, отделка 

деталей, сшивание деталей). 

Использованиедополнительныхматериалов(например,проволока,пряжа,бусиныидругие). 

Конструирование и моделирование. 

Основныеидополнительныедетали.Общеепредставлениеоправилахсозданиягармоничной 

композиции. Симметрия, способы разметки и конструирования симметричных форм. 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по простейшему 

чертежу или эскизу. Подвижное соединение деталей конструкции. Внесение элементарных 

конструктивных изменений и дополнений в изделие. 

ИКТ. 

Демонстрацияучителем готовыхматериаловнаинформационныхносителях. 

Поиск информации. Интернет как источник информации. 

Изучение технологии во 2 классе способствует освоению ряда универсальных учебных 

действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных 

учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

ориентироваться в терминах, используемых в технологии (в пределах изученного); 
выполнять работув соответствиисобразцом,инструкцией, устнойилиписьменной; 



выполнятьдействияанализаисинтеза,сравнения,группировкисучётомуказанных критериев; 

строитьрассуждения,проводитьумозаключения,проверятьихвпрактическойработе; 

воспроизводить порядок действий при решении учебной (практической) задачи; 

осуществлять решение простых задач в умственной и материализованной форме. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеуменияработатьсинформациейкакчасть 

познавательных универсальных учебных действий: 

получать информацию из учебника и других дидактических материалов, использовать её в 

работе; 

понимать и анализировать знаково-символическую информацию (чертёж, эскиз, рисунок, 
схема) и строить работу в соответствии с ней. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

выполнять правила участия в учебном диалоге: задавать вопросы, дополнять ответы других 

обучающихся, высказывать своё мнение, отвечать на вопросы, проявлять уважительное отношение 

к одноклассникам, внимание к мнению другого; 

делиться впечатлениями о прослушанном (прочитанном) тексте, рассказе учителя, о 

выполненной работе, созданном изделии. 

Уобучающегосябудут сформированы следующиеумениясамоорганизациии самоконтроля 

как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

пониматьиприниматьучебнуюзадачу; 

организовывать свою деятельность; 

пониматьпредлагаемыйпландействий,действоватьпоплану; 

прогнозировать необходимые действия для получения практического результата, 

планировать работу; 

выполнятьдействияконтроляиоценки; 

восприниматьсоветы,оценкуучителяидругихобучающихся,старатьсяучитыватьихв работе. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 
выполнятьэлементарную совместную деятельностьв процессеизготовленияизделий, 

осуществлятьвзаимопомощь; 

выполнятьправиласовместнойработы:справедливо распределятьработу,договариваться, 
выполнять ответственно свою часть работы, уважительно относиться к чужомумнению. 

СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯВ3КЛАССЕ. 
Технологии,профессииипроизводства. 

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 другие). 

Бережноеивнимательноеотношениекприродекакисточникусырьевыхресурсовиидейдля 

технологий будущего. 

Элементарная творческая и проектная деятельность. Коллективные, групповые и 

индивидуальные проекты в рамках изучаемой тематики. Совместная работа в малых группах, 

осуществление сотрудничества, распределение работы, выполнение социальных ролей 

(руководитель (лидер) и подчинённый). 



Технологииручнойобработкиматериалов. 

Некоторые (доступные в обработке) виды искусственных и синтетических материалов 

Разнообразие 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 другие). 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 другие), 

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 

дополненийиизменений).Рицовка.Изготовлениеобъёмных изделийизразвёрток.Преобразование 

развёрток несложных форм. 

Технология обработки бумаги и картона. Виды картона (гофрированный, толстый, тонкий, 

цветной и другой). Чтение и построение простого чертежа (эскиза) развёртки изделия. Разметка 

деталей сиспользованиемпростейшихчертежей, эскизов.Решениезадачнавнесениенеобходимых 

дополнений и изменений в схему, чертёж, эскиз. Выполнение измерений, расчётов, несложных 

построений. 

Выполнение рицовки на картоне с помощью канцелярского ножа, выполнение отверстий 

шилом. 

Технология обработки текстильных материалов. Использование трикотажа и нетканых 

материалов для изготовления изделий. Использование вариантов строчки косого стежка (крестик, 

стебельчатая и другие) и (или) петельной строчки для соединения деталей изделия и отделки. 

Пришивание пуговиц (с двумя- четырьмя отверстиями). Изготовление швейных изделий из 

нескольких деталей. 

Использование дополнительных материалов. Комбинирование разных материалов в одном 
изделии. 

Конструированиеимоделирование. 

Конструированиеимоделированиеизделийизразличныхматериалов,втомчисленаборов 
«Конструктор»позаданнымусловиям(техникотехнологическим,функциональным,декоративно- 

художественным).Способыподвижногоинеподвижногосоединениядеталейнабора 

«Конструктор»,ихиспользованиевизделиях,жёсткостьиустойчивостьконструкции. 
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 для решения практических задач. Решение задач на мысленную трансформацию 

трёхмерной конструкции в развёртку (и наоборот). 

ИКТ. 
Информационнаясреда,основныеисточники(органывосприятия)информации,получаемой 

человеком. Сохранение и передача информации. 

Информационные технологии. Источники информации, используемые человеком в быту: 

телевидение, радио, печатные издания, персональный компьютер и другие. Современный 

информационный мир. Персональный компьютер (ПК) и его назначение. Правила пользования ПК 

для сохранения здоровья. Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода и 

обработки информации. Работа с доступной информацией (книги, музеи, беседы (мастер-классы) с 

мастерами, Интернет, видео, DVD). Работа с текстовым редактором Microsoft Word или другим. 

Изучение технологии в 3 классе способствует освоению ряда универсальных учебных 

действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных 

учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 



ориентироватьсявтерминах,используемыхвтехнологии,использоватьихвответахна вопросы и 

высказываниях (в пределах изученного); 

осуществлять анализ предложенных образцов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

выполнятьработувсоответствиисинструкцией,устнойилиписьменной,атакжеграфически 

представленной в схеме, таблице; 

определять способы доработки конструкций с учётом предложенных условий; 

классифицировать изделия по самостоятельно предложенномусущественномупризнаку 

(используемый материал, форма, размер, назначение, способ сборки); 

читатьивоспроизводитьпростойчертёж(эскиз)развёрткиизделия; 

восстанавливатьнарушеннуюпоследовательностьвыполненияизделия. 
Уобучающегосябудутсформированыследующиеуменияработатьсинформациейкакчасть 

познавательных универсальных учебных действий: 

анализировать и использовать знаково-символические средства представления информации 

для создания моделей и макетов изучаемых объектов; 

наосновеанализаинформациипроизводитьвыборнаиболееэффективныхспособовработы; 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебныхзаданий с 

использованиемучебнойлитературы; 

использовать средства информационно-коммуникационных технологий для решения 

учебных и практических задач, в том числе Интернет под руководством учителя. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой коммуникации; 

строитьрассуждениявформесвязипростыхсужденийобобъекте,егостроении,свойствахи 

способахсоздания; 

описыватьпредметырукотворного мира,оцениватьихдостоинства; 
формулировать собственноемнение, аргументироватьвыборвариантов и способов 

выполнения задания. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеумениясамоорганизацииисамоконтроля как 

часть регулятивных универсальных учебных действий: 

принимать и сохранять учебную задачу, осуществлять поиск средств для её решения; 

прогнозироватьнеобходимыедействиядляполученияпрактическогорезультата,предлагать 

пландействийвсоответствииспоставленнойзадачей,действоватьпо плану; 
выполнятьдействияконтроляиоценки,выявлятьошибкиинедочётыпорезультатамработы, 

устанавливать их причины и искать способы устранения; 

проявлятьволевуюсаморегуляциюпривыполнениизадания. 
У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 

выбиратьсебепартнёровпосовместной деятельностинетолькопосимпатии,ноипо 

деловымкачествам; 
справедливо распределять работу, договариваться, приходить кобщемурешению, отвечать 

за общий результат работы; 

выполнять роли лидера, подчинённого, соблюдать равноправие 

и дружелюбие; 

осуществлятьвзаимопомощь, проявлять ответственность при выполнении своейчасти работы. 

СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯВ4КЛАССЕ. 
Технологии,профессииипроизводства. 

Профессииитехнологиисовременногомира.Использование 

достиженийнаукивразвитиитехнического 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 другие). 

Профессии,связанныесопасностями(пожарные,космонавты,химикиидругие). 



Информационный мир, его место и влияние на жизнь и деятельность людей. Влияние 

современныхтехнологийипреобразующей деятельностичеловека наокружающую среду, способы её 
защиты. 

Сохранениеи развитиетрадиций прошлогов творчестве современныхмастеров.Бережноеи 

уважительное отношение людей к культурным традициям. Изготовление изделий с учётом 

традиционных правил и современных технологий (лепка, вязание, шитьё, вышивка и другие). 

Элементарнаятворческаяипроектнаядеятельность(реализациязаданногоилисобственного 

замысла, поиск оптимальных конструктивных и технологических решений). Коллективные, 

групповые и индивидуальные проекты на основе содержания материала, изучаемого в течение 

учебного года. Использование комбинированных техник создания конструкций по заданным 

условиям в выполнении учебных проектов. 

Технологииручнойобработкиматериалов. 

Синтетические материалы - ткани, полимеры (пластик, поролон). Их свойства. Создание 
синтетических материалов с заданными свойствами. 

Использование измерений, вычислений и построений для решения практических задач. 

Внесение дополнений и изменений в условные графические изображения в соответствии с 

дополнительными (изменёнными) требованиями к изделию. 

Технология обработки бумаги и картона. Подбор материалов в соответствии с замыслом, 

особенностямиконструкцииизделия.Определениеоптимальныхспособовразметкидеталей,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. 

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),собственнымнесложным.Строчкапетельногостежкаиеёварианты(«тамбур» и 

другие), её назначение (соединение и отделка деталей) и (или) строчки петлеобразного и 

крестообразного стежков (соединительные иотделочные). Подбор ручных строчек для сшивания и 

отделки изделий. Простейший ремонт изделий. 

Технология обработки синтетических материалов. Пластик, поролон, полиэтилен. Общее 

знакомство,сравнениесвойств.Самостоятельноеопределениетехнологийихобработкивсравнении с 
освоенными материалами. 

Комбинированноеиспользованиеразныхматериалов. 

Конструирование и моделирование. 

Современные требования к техническим устройствам (экологичность, безопасность, 

эргономичность и другие). 

Конструированиеимоделированиеизделийизразличныхматериалов,втомчисленаборов 
«Конструктор» по проектному заданию или собственному замыслу. Поиск оптимальных 

идоступныхновых решений конструкторско-технологических проблем на всех этапах 

аналитическогои технологического процесса при выполнении индивидуальных творческих и 

коллективныхпроектных работ. 

Робототехника. Конструктивные, соединительные элементы и основные узлы робота. 

Инструменты и детали для создания робота. Конструирование робота. Составление алгоритма 

действий робота. Программирование, тестирование робота. Преобразование конструкции робота. 

Презентация робота. 

ИКТ. 

Работасдоступной информациейвИнтернетеинацифровыхносителяхинформации. 
Электронные и медиаресурсы в художественно-конструкторской, проектной, предметной 

преобразующей деятельности.Работа сготовымицифровымиматериалами.Поиск дополнительной 

информации по тематике творческих и проектных работ, использование рисунков из ресурса 

компьютера в оформлении изделий и другие. Создание презентаций в программе PowerPoint или 

другой. 



Изучение технологии в 4 классе способствует освоению ряда универсальных учебных 

действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных 
учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

ориентироваться в терминах, используемых в технологии, использовать их в ответах на 

вопросы и высказываниях (в пределах изученного); 

анализироватьконструкциипредложенныхобразцовизделий; 
конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, рисунку, 

простейшемучертежу, 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, отделкуизделия; 

решать простые задачи на преобразование конструкции; выполнять работув соответствии с 

инструкцией, устной или письменной; соотносить результат работы с заданным алгоритмом, 

проверять изделия в действии, вносить необходимые дополнения и изменения; 

классифицировать изделия по самостоятельно предложенному существенному признаку 

(используемый материал, форма, размер, назначение, способ сборки); 

выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, классификации предметов (изделий) с 

учётом указанных критериев; 

анализировать устройство простых изделий по образцу, рисунку, выделять основные и 

второстепенные составляющие конструкции. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеуменияработатьсинформациейкакчасть 
познавательных универсальных учебных действий: 

находить необходимую для выполнения работы информацию, пользуясь различными 

источниками, анализировать её и отбирать в соответствии с решаемой задачей; 

наосновеанализаинформациипроизводитьвыборнаиболееэффективныхспособовработы; 

использоватьзнаково-символическиесредствадлярешениязадачвумственнойили материализованной

 форме, выполнять действия моделирования, работать с моделями; 

осуществлятьпоискдополнительнойинформациипотематикетворческихипроектных 

работ; 

использоватьрисункиизресурсакомпьютеравоформленииизделийидругие; 

использовать средства информационно-коммуникационных технологий для решения 

учебныхипрактическихзадач, втомчислеИнтернет подруководствомучителя. 
У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

соблюдатьправилаучастиявдиалоге:ставитьвопросы, аргументироватьидоказыватьсвою 

точкузрения, уважительно относиться к чужому мнению; 

описывать факты из истории развития ремёсел на Руси и в России, высказывать своё 

отношение к предметам декоративно-прикладного искусства разных народов Российской 

Федерации; 

создавать тексты-рассуждения: раскрывать последовательность операций при работе с 

разными материалами; 

осознавать культурно-исторический смысл и назначение праздников, их роль в жизни 

каждого человека, ориентироваться в традициях организации и оформления праздников. 

Уобучающегосябудут сформированы следующиеумениясамоорганизациии самоконтроля 

как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

понимать и принимать учебную задачу, самостоятельно определять цели учебно- 

познавательной деятельности; 

планировать практическую работу в соответствии с поставленной целью и выполнять её в 
соответствии с планом; 

на основе анализа причинно-следственных связей между действиями и их результатами 

прогнозировать практические «шаги» для получения необходимого результата; 



выполнятьдействияконтроля(самоконтроля)иоценки,процессаирезультатадеятельности, при 

необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

проявлятьволевуюсаморегуляциюпривыполнениизадания. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеумениясовместнойдеятельности: 

организовывать под руководством учителя совместную работув группе: распределять роли, 

выполнятьфункциируководителяилиподчинённого,осуществлятьпродуктивноесотрудничество, 

взаимопомощь; 

проявлять интерес к деятельности своих товарищей и результатам их работы, в 
доброжелательной форме комментировать и оценивать их достижения; 

в процессе анализа и оценки совместной деятельности высказывать свои предложения и 

пожелания, выслушивать и принимать к сведению мнение других обучающихся, их советы и 

пожелания, с уважением относиться к разной оценке своих достижений. 

Планируемые результаты освоения программы по технологии на уровне начального общего 

образования. 

Личностные результаты освоения программы по технологии на уровне начального общего 

образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, 

самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Врезультатеизучениятехнологиинауровненачальногообщегообразованияуобучающегося 

будут сформированы следующие личностные результаты: 

первоначальные представления о созидательном и нравственном значении труда в жизни 

человека и общества, уважительное отношение к труду и творчествумастеров; 

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 

преобразующей деятельности, стремление к творческой самореализации, мотивация к творческому 

труду, работе на результат, способность к различным видам практической преобразующей 

деятельности; 

проявлениеустойчивыхволевыхкачестваиспособностьксаморегуляции:организованность, 

аккуратность, трудолюбие, ответственность, умение справляться с доступными проблемами; 

готовность вступать в сотрудничество с другими людьми с учётом этики общения, 
проявление толерантности и доброжелательности. 

Врезультатеизучениятехнологиинауровненачальногообщегообразованияуобучающегося 

будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 

универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная 

деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

ориентироватьсявтерминахипонятиях,используемыхвтехнологии(впределах изученного), 

использовать изученную терминологию в своих устных и письменныхвысказываниях; 

осуществлятьанализобъектовиизделийсвыделениемсущественныхинесущественных признаков; 

сравниватьгруппыобъектов(изделий),выделятьвнихобщееиразличия; 

проводитьобобщения(технико-технологического и декоративнохудожественного характера) 

по изучаемой тематике; 



использоватьсхемы,моделиипростейшиечертеживсобственнойпрактическойтворческой 

деятельности; 

комбинировать и использовать освоенные технологии при изготовлении изделий в 

соответствии с технической, технологической или декоративнохудожественной задачей; 

понимать необходимость поиска новых технологий на основе изучения объектов и законов 

природы, доступного исторического и современного опыта технологической деятельности. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

осуществлять поиск необходимойдля выполнения работыинформациивучебнике и других 

доступных источниках, анализировать её иотбирать в соответствии с решаемой задачей; 

анализировать и использовать знаково-символические средства представления информации 

для решения задач в умственной иматериализованной 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; 
следоватьпривыполненииработыинструкциямучителяилипредставленнымвдругих 

информационныхисточниках. 
У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать реплики- уточнения и 

дополнения, формулировать собственное мнение и идеи, аргументированно их излагать, 

выслушивать разные мнения, учитывать их в диалоге; 

создавать тексты-описания на основе 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. 
У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации и самоконтроля как часть 

регулятивных универсальных учебных действий: 

рационально организовывать свою работу (подготовка рабочего места, поддержание и 

наведение порядка, уборка после работы); 

выполнять правила безопасности труда при выполнении работы; 

планироватьработу, соотноситьсвоидействияспоставленнойцелью; 

устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и их 

результатами, прогнозировать действия для получения необходимых результатов; 

выполнять действия контроля и оценки, вносить необходимые коррективы в действие после 

его завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок; 

проявлятьволевуюсаморегуляциюпривыполненииработы. 

Уобучающегосябудутсформированыумениясовместнойдеятельности: 

организовывать под руководством учителя и самостоятельно совместную работу в группе: 

обсуждать задачу, распределять роли, выполнять функции руководителя (лидера) и подчинённого, 

осуществлять продуктивное сотрудничество; 

проявлять интерес к работе товарищей, в доброжелательной форме комментировать и 

оценивать их достижения, высказывать свои предложения и пожелания, оказывать при 

необходимости помощь; 

понимать особенности проектной деятельности, выдвигать несложные идеи решений 

предлагаемых проектных заданий, мысленно создавать конструктивный замысел, осуществлять 

выбор средств и способов для его практического воплощения, предъявлять аргументы для защиты 

продукта проектной деятельности. 

К концу обучения в 1 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по 

отдельным темам программы по технологии: 



правильноорганизовыватьсвойтруд:своевременноподготавливатьиубиратьрабочееместо, 

поддерживать порядок на нём в процессе труда; 

применять правила безопасной работы ножницами, иглой и аккуратной работы с клеем; 

действоватьпо предложенномуобразцув соответствии справиламирациональной разметки 

(разметканаизнаночнойсторонематериала,экономияматериалаприразметке); 
определять названия и назначение основных инструментов и приспособлений для ручного 

труда(линейка,карандаш,ножницы,игла,шаблон,стекаидругие), использоватьихвпрактической 

работе; 

определять наименования отдельных материалов (например, бумага, картон, фольга, 

пластилин, природные, текстильные материалы) и способы их обработки (сгибание, отрывание, 

сминание, резание, лепка и другие), выполнять доступные технологические 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 другие, сборкуизделий с помощью клея, ниток и другие; 

оформлятьизделиястрочкойпрямогостежка; 

понимать смысл понятий«изделие»,«детальизделия»,«образец»,«заготовка»,«материал», 

«инструмент»,«приспособление»,«конструирование»,«аппликация»; 

выполнять задания с использованием готового плана; 

обслуживать себя во время работы: соблюдать порядок на рабочем месте, ухаживать за 

инструментами и правильно хранить их, соблюдать правила гигиены труда; 

рассматривать и анализировать простые по конструкции образцы (по вопросам учителя), 
анализировать простейшую конструкцию изделия: выделять основные и дополнительные детали, 

называть их форму, определять взаимное расположение, виды соединения, способы изготовления; 

распознаватьизученныевидыматериалов(природные,пластические,бумага,тонкийкартон, 

текстильные, клей и другие), их свойства (цвет, фактура, форма, гибкость и другие); 

называть ручные инструменты (ножницы, игла, линейка) и приспособления (шаблон, стека, 

булавки и другие), безопасно хранить и работать ими; различать материалы и инструменты по их 

назначению; 

называть и выполнять последовательность изготовления несложных изделий: разметка, 

резание, сборка, отделка; 

качественно выполнятьоперации и приёмы по изготовлению несложных изделий: экономно 

выполнять разметку деталей на глаз, от руки, по шаблону, по линейке (как направляющему 

инструментубез откладывания размеров), точно резать ножницами по линиям разметки, придавать 

форму деталям и изделию сгибанием, складыванием, вытягиванием, отрыванием, сминанием, 

лепкой и прочее, собирать изделия с помощью клея, пластических масс и другие, эстетично и 

аккуратно выполнять отделкураскрашиванием, аппликацией, строчкой прямого стежка; 

использоватьдлясушкиплоскихизделийпресс; 
с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль с использованием 

инструкционной карты, образца, шаблона; 

различатьразборныеинеразборныеконструкциинесложныхизделий;пониматьпростейшие 

виды технической документации (рисунок, схема), конструировать и моделировать изделия из 

различных материалов по образцу, рисунку; 

осуществлять элементарное сотрудничество, участвовать в коллективных работах под 

руководством учителя; 

выполнятьнесложныеколлективныеработыпроектногохарактера. 

К концуобучения во 2 классеобучающийся получит следующие предметные результаты по 

отдельным темам программы по технологии: 

пониматьсмыслпонятий«инструкционная»(«технологическая»)карта,«чертёж»,«эскиз», 

«линиичертежа»,«развёртка»,«макет»,«модель»,«технология»,«технологическиеоперации», 

«способыобработки»ииспользоватьихвпрактическойдеятельности; 
выполнять задания по самостоятельно составленному плану; распознавать элементарные 

общие правила создания рукотворного мира (прочность, удобство, эстетическая выразительность - 



симметрия, асимметрия, равновесие), наблюдать гармонию предметов и окружающей среды, 

называть характерные особенности изученных видов декоративно-прикладного искусства; 

выделять, называть и применять изученные общие правила создания рукотворного мира в 

своей предметно-творческой деятельности; 

самостоятельно подготавливать рабочее место в соответствии с видом деятельности, 

поддерживать порядок во время работы, убирать рабочее место; 

анализировать задание (образец) по предложенным вопросам, памятке или инструкции, 

самостоятельно выполнять доступные задания с использованием инструкционной 

(технологической) карты; 

самостоятельноотбиратьматериалыиинструменты дляработы,исследоватьсвойствановых 

изучаемых материалов (толстый картон, натуральные ткани, нитки, проволока и другие); 

читать простейшие чертежи (эскизы), называть линии чертежа (линия контура и надреза, 

линия выносная и размерная, линия сгиба, линия симметрии); 

выполнять экономную разметку прямоугольника (от двух прямых углов и одного прямого 

угла) с помощью чертёжных инструментов (линейки, угольника) с использованием простейшего 

чертёжа (эскиза), чертить окружность с помощью циркуля; 

выполнятьбиговку; 
выполнятьпостроениепростейшеголекала(выкройки)правильнойгеометрическойформыи 

разметку деталей кроя на ткани по нему/ней; 

оформлять изделия и соединять детали освоенными ручными строчками; понимать смысл 

понятия«развёртка»(трёхмерного предмета),соотноситьобъёмнуюконструкциюсизображениями её 

развёртки; 

отличать макет от модели, строить трёхмерный макет из готовой развёртки; определять 

неподвижный и подвижный способ соединения деталей и выполнять подвижное и неподвижное 

соединения известными способами; 

конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели, простейшему 

чертежу или эскизу; 

решать несложные конструкторско-технологические задачи; применять освоенные знания и 

практические умения (технологические, графические, конструкторские) в самостоятельной 

интеллектуальной и практической деятельности; 

выполнять работу в малых группах, осуществлять сотрудничество; понимать особенности 

проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя элементарную проектную 

деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его 

в продукте, демонстрировать готовый продукт; 

называтьпрофессиилюдей,работающихвсфереобслуживания. 

К концуобучения в 3 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по 

отдельным темам программы по технологии: 

пониматьсмыслпонятий«чертёж развёртки», «канцелярскийнож», «шило», «искусственный 

материал»; 

выделятьиназыватьхарактерныеособенностиизученныхвидов декоративноприкладного 

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 другие); 

читать чертёж развёртки и выполнять разметкуразвёрток с помощью чертёжных 

инструментов (линейка, угольник, циркуль); 

узнавать и называть линии чертежа(осевая и центровая);безопасно пользоваться 

канцелярским ножом, шилом; выполнять рицовку; 

выполнятьсоединениедеталейиотделкуизделияосвоеннымиручнымистрочками; 
решать простейшие задачи технико-технологического характера по изменению вида и 

способасоединениядеталей:надостраивание,приданиеновыхсвойствконструкциивсоответствии 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 материалови наборов «Конструктор» по 

заданным техническим, технологическим и декоративнохудожественным условиям; 

изменятьконструкциюизделияпозаданнымусловиям; 
выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от требований 

конструкции; 

называть несколько видов информационных технологий и соответствующих способов 

передачи информации (из реального окружения обучающихся); 

понимать назначение основных устройств персонального компьютера для ввода, вывода и 
обработки информации; 

выполнятьосновныеправилабезопасной работы накомпьютере;использоватьвозможности 

компьютера и информационно-коммуникационных технологий для поиска необходимой 

информации при выполнении обучающих, творческих и проектных заданий; 

выполнятьпроектныезаданиявсоответствииссодержаниемизученногоматериаланаоснове 
полученных знаний и умений. 

К концу обучения в 4 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по 

отдельным темам программы по технологии: 

формироватьобщеепредставлениео мирепрофессий, ихсоциальномзначении,о творчестве и 

творческих профессиях, о мировых достижениях в области техники и искусства (в рамках 

изученного), о наиболее значимых окружающих производствах; 

на основе анализа задания самостоятельно организовывать рабочее место в зависимости от 

вида работы, осуществлять планирование трудового процесса; 

самостоятельно планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с 

использованием инструкционной (технологической) карты или творческого замысла, при 

необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

понимать элементарные основы бытовой культуры, выполнять доступные действия по 

самообслуживанию и доступные виды домашнего труда; 

выполнятьболеесложныевидыработиприёмыобработкиразличныхматериалов(например, 

плетение, шитьё и вышивание, тиснение по фольге), комбинировать различные способы в 

зависимостииотпоставленнойзадачи,оформлятьизделияисоединятьдеталиосвоеннымиручными 

строчками; 

выполнятьсимволическиедействиямоделирования,пониматьисоздаватьпростейшиевиды 

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; 

на основе усвоенных правил дизайна решать простейшие художественноконструкторские 

задачи по созданию изделий с заданной функцией; 

создавать небольшие тексты, презентации и печатные публикации с использованием 

изображений на экране компьютера, оформлять текст (выбор шрифта, размера, цвета шрифта, 

выравнивание абзаца); 

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; 

осуществлять сотрудничество в различныхвидахсовместной деятельности,предлагатьидеи 

для обсуждения, уважительно относиться к мнению товарищей, договариваться, участвовать в 

распределении ролей, координировать собственную работув общем процессе. 

РАБОЧАЯПРОГРАММАПОУЧЕБНОМУПРЕДМЕТУ«ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА». 

Рабочаяпрограммапоучебномупредмету«Физическаякультура»(предметнаяобласть 

«Физическаякультура»)(далеесоответственно-программапофизическойкультуре,физическая 



культура) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты 

освоения программы по физической культуре. 

Вариант № 1. 

Пояснительнаязаписка. 

Программапофизическойкультурена уровненачальногообщегообразованиясоставленана 

основе требований к результатам освоения основной образовательной программы начального 

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

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, сформулированные в 

федеральной рабочей программе воспитания. 

При создании программы по физической культуре учитывались потребности современного 

российского общества в воспитании здорового поколения, государственная политика с 

национальными целями увеличения продолжительности жизни граждан России и научная теория 

физической культуры, представляющая закономерности двигательной деятельности человека. 

Здоровье закладывается в детстве, и качественное образование в части физического воспитания, 

физической культуры детей дошкольного и начального возрастаопределяетобраз жизни намногие 

годы. 

Основными составляющими в классификации физических упражнений по признаку 

исторически сложившихся систем физического воспитания являются гимнастика, игры, спорт. 

По данной классификации физические упражнения делятся на четыре группы: 

гимнастические упражнения, характеризующиеся многообразием искусственно созданных 

движений и действий, эффективность которых оценивается избирательностью воздействия на 

строение и функции организма, а также правильностью, красотой и координационной сложностью 

всех движений, игровые упражнения, состоящие из естественных видов действий (бега, бросков и 

других), которыевыполняютсявразнообразныхвариантахвсоответствиисизменяющейсяигровой 

ситуациейиоцениваютсяпоэффективностивлияниянаорганизмвцеломипоконечномурезультату 

действия, туристические физические упражнения, включающие ходьбу, бег, прыжки, преодоление 

препятствий, езду на велосипеде, эффективность которых оценивается комплексным воздействием 

наорганизм и результативностьюпреодолениярасстояния и препятствий на местности, спортивные 

упражнения объединяют ту группу действий, исполнение которых искусственностандартизировано 

в соответствии с Единой всесоюзной спортивной классификацией и является предметом 

специализации для достижениямаксимальных спортивных результатов. 

Основные предметные результаты по учебному предмету «Физическая культура» в 

соответствии с ФГОС НОО должны обеспечивать умение использовать основные гимнастические 

упражнения для формирования и укрепления здоровья, физического развития, физического 

совершенствования, повышения физической и умственной работоспособности. 

В программе по физической культуре отведено особое место упражнениям основной 

гимнастикиииграмсиспользованиемгимнастических упражнений. Овладение жизненно важными 

навыками гимнастики позволяет решить задачуовладения жизненно важными навыками плавания. 

Программа по физической культуре включает упражнения для развития гибкости и координации, 

эффективностьразвитиякоторыхприходитсянавозрастнойпериодначальногообщегообразования. 

Целенаправленные физические упражнения позволяют избирательно и значительно их развить. 

Программа по физической культуре обеспечивает сформированность общих представлений 

о физической культуре и спорте, физической активности, физических качествах, жизненно важных 

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

спортивных). 

Освоение программы по физической культуре обеспечивает выполнение обучающимися 
нормативовВсероссийскогофизкультурно-спортивногокомплекса«Готовктрудуиобороне»(далее 

- ГТО) и другие предметные результаты ФГОС НОО, а также позволяет решить воспитательные 

задачи, изложенные в федеральной рабочей программе воспитания. 

Согласно своему назначению программа по физической культуре является ориентиром для 

составления рабочих программ образовательных организаций: она даёт представление о целях, 

общейстратегииобучения,воспитанияиразвитияобучающихсяпофизическойкультуре, 



устанавливаетобязательноепредметноесодержание,предусматриваетраспределениеегопоклассами 

структурирование по разделам и темам курса, определяет количественные и качественные 

характеристики содержания, даёт распределение тематических разделов и рекомендуемую 

последовательность их изучения с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 

учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся, определяет возможности предмета для 

реализации требований к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, а также требований к результатам обучения физической культуре. 

В программе по физической культуре нашли своё отражение условия 

Концепции преподавания учебного предмета«Физическаякультура» 

в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные 

общеобразовательные программы. 

Предметом обучения физической культуре на уровне начального 

общего образования является двигательнаядеятельность человека 

с общеразвивающейнаправленностью сиспользованиемосновных направлений физической 

культурывклассификациифизическихупражненийпопризнакуисторическисложившихсясистем: 

гимнастика, игры, спорт - и упражнений по преимущественной целевой направленности их 

использования с учётом сенситивных периодов развития обучающихся начального общего 

образования. В процессе овладения этой деятельностью формируется костно-мышечная система, 

укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются необходимые 

двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество и самостоятельность. 

Физическая культура обладает широкими возможностями в использовании форм, средств и 

методов обучения. Существенным компонентом содержания программы по физической культуре 

является физическое воспитание граждан Российской Федерации. 

Программа по физической культуре основана на системе научных знаний о человеке, 

сущности физической культуры, общих закономерностях её функционирования и использования с 

целью всестороннего развития людей и направлена на формирование основ знаний в области 

физическойкультуры, культуры движений,воспитаниеустойчивыхнавыковвыполненияосновных 

двигательных действий, укрепление здоровья. 

В программе по физической культуре учтены приоритеты вобучении на уровне начального 

образования,изложенныевКонцепциимодернизациипреподаванияучебногопредмета 

«Физическая культура» в образовательных организациях Российской Федерации, которые нашли 

отражение в содержании программы по физической культуре в части получения знаний и умений 

выполнения базовых упражнений гимнастики для правильного формирования опорно- 

двигательного аппарата, развития гибкости, координации, моторики, получения эмоционального 

удовлетворения от выполнения физических упражнений в игровой деятельности. 

Программа по физической культуре обеспечивает создание условий для высокого качества 

преподавания физической культуры на уровне начального общего образования, выполнение 

требований, определённых статьей 41 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации»от29 декабря 2012г. № 273-ФЗ, включая определениеоптимальной учебной нагрузки, 

режима учебных занятий, создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления 

обучающихся, способствует решению задач, определённых в стратегии развития физической 

культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2030 г. и межотраслевой программы 

развития школьного спорта до 2024 г., направлена на достижение национальных целей развития 

Российской Федерации: сохранение населения, здоровья и благополучия людей, создание 

возможностей для самореализации и развития талантов. 

Программа по физической культуре разработана в соответствии с требованиями ФГОС НОО. В 

основе программы по физической культуре лежатпредставления обуникальности личности каждого 

обучающегося, индивидуальных возможностях каждого обучающегося и ученического сообщества в 

целом, профессиональных качествах учителей и управленческих команд системы образования, 

создающих условия для максимально полного обеспечения образовательных возможностей 

обучающихсяв рамках единого образовательного пространства Российской Федерации. 

Ценностныеориентирысодержанияпрограммыпо физическойкультуренаправленына 

воспитаниетворческих,компетентныхиуспешныхгражданРоссии,способныхкактивной 



самореализациив личной,общественнойипрофессиональнойдеятельности.Обучениепопрограмме по 

физической культуре позволяет формировать у обучающихся установку на формирование, 

сохранение иукрепление здоровья,освоить умения, навыки веденияздорового ибезопасного образа 

жизни, выполнить нормы ГТО. 

Содержание программы по физической культуре направлено на эффективное развитие 

физическихкачествиспособностейобучающихся,навоспитаниеличностныхкачеств,включающих в 

себя готовность и способность к саморазвитию, самооценке, рефлексии, анализу, формирует 

творческоенестандартноемышление,инициативность,целеустремлённость,воспитываетэтические 

чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживаниячувствамдругихлюдей,учитвзаимодействоватьсокружающимилюдьмииработать в 

команде, проявлять лидерские качества. 

Содержание программы по физической культуре строится на принципах личностно- 

ориентированной,личностно-развивающей педагогики, котораяопределяет повышение внимания к 

культуре физического развития, ориентации физкультурно-спортивной деятельности на решение 

задач развития культуры движения, физическое воспитание. 

Важное значение в освоении программы по физической культуре уделено играм и игровым 

заданиям как простейшей форме физкультурно спортивной деятельности. В программе по 

физической культуре используются сюжетные и импровизационно-творческие подвижные игры, 

рефлексивно метафорическиеигры, игрынаосновеинтеграцииинтеллектуальногои двигательного 

компонентов. Игры повышают интерес к занятиям физической культурой, а также содействуют 

духовно-нравственномувоспитаниюобучающихся. Дляознакомлениясвидамиспортавпрограмме 

пофизическойкультуреиспользуютсяспортивныеэстафеты,спортивныеупражненияиспортивные 

игровыезадания. Дляознакомлениястуристическими спортивными упражнениями впрограммепо 

физической культуре используются туристические спортивные игры. Содержание программы по 

физической культуре обеспечивает достаточный объём практико-ориентированных знаний и 

умений. 

ВсоответствиисФГОСНООсодержаниепрограммы 

пофизическойкультуресостоитизследующихкомпонентов: 

знанияофизическойкультуре(информационныйкомпонентдеятельности); способы 

физкультурной деятельности (операциональный компонент деятельности); 

физическоесовершенствование(мотивационно-процессуальныйкомпонентдеятельности), 

которое подразделяется на физкультурно-оздоровительную и спортивно-оздоровительную 
деятельность. 

Концепцияпрограммыпо физическойкультуреосновананаследующихпринципах: 

Принцип систематичности и последовательности предполагает регулярность занятий и 

систему чередования нагрузок с отдыхом, а также определённую последовательность занятий и 

взаимосвязь между различными сторонами их содержания. Учебный материал программы по 

физической культуре должен быть разделён на логически завершённые части, теоретическая база 

знаний подкрепляется практическими навыками. Особое внимание в программе по физической 

культуреуделяетсяповторяемости.Повторяютсянетолькоотдельныефизическиеупражнения,нои 

последовательностьихв занятиях. Такжеповторяется вопределённыхчертахипоследовательность 

самих занятий на протяжении недельных, месячных и других циклов. Принцип систематичности и 

последовательности повышает эффективность динамики развития основных физических качеств 

обучающихся с учётом их сенситивного периода развития: гибкости, координации, быстроты. 

Принципы непрерывности и цикличности выражают основные закономерности построения 

занятий в физическом воспитании. Ониобеспечивает преемственность междузанятиями, частотуи 

суммарную протяжённость их во времени. Кроме того, принцип непрерывности тесно связан с 

принципом системного чередования нагрузок и отдыха. Принцип цикличности заключается в 

повторяющейся последовательности занятий, что обеспечивает повышение тренированности, 

улучшает физическую подготовленность обучающегося. 

Принципвозрастного соответствиянаправленийфизическоговоспитаниязаключаетсявтом, 

что программа по физической культуре учитывает возрастные и индивидуальные особенности 

обучающихся, что способствует гармоничному формированию двигательных умений и навыков. 



Принцип наглядности предполагает как широкое использование зрительных ощущений, 

восприятияобразов,такипостояннуюопорунасвидетельствавсехдругихоргановчувств,благодаря 

которым достигаетсянепосредственныйэффектотсодержанияпрограммыпофизическойкультуре. В 

процессе физического воспитания наглядность играет особенно важную роль, поскольку 

деятельность обучающихся носит в основном практический характер и имеет одной из своих 

специальных задач всестороннее развитие органов чувств. 

Принцип доступности ииндивидуализации означает требованиеоптимального соответствия 

задач, средств и методов физического воспитания возможностям обучающихся. При реализации 

принципа доступности учитывается готовность обучающихся к освоению материала, выполнению 

той или иной физической нагрузки и определяется мера доступности задания. Готовность к 

выполнению заданий зависит от уровня физического и интеллектуального развития, а также от их 

субъективной установки, выражающейся в преднамеренном, целеустремлённом и волевом 

поведении обучающихся. 

Принцип осознанности и активности предполагает осмысленное отношение обучающихся к 

выполнению физических упражнений, осознание и последовательность техники выполнения 

упражнений (комплексов упражнений), техники дыхания, дозированностиобъёма и интенсивности 

выполненияупражненийвсоответствиисвозможностями. Осознаваяоздоровительноевоздействие 

физических упражнений на организм, обучающиеся учатся самостоятельно и творчески решать 

двигательные задачи. 

Принцип динамичности выражает общую тенденцию требований, предъявляемых к 

обучающимся в соответствии с программой по физической культуре, которая заключается в 

постановке и выполнении всё более трудных новых заданий, в постепенном нарастании объёма и 

интенсивности и связанных с ними нагрузок. Программой по физической культуре предусмотрено 

регулярное обновление заданий с общей тенденцией к ростуфизических нагрузок. 

Принцип вариативности предполагает многообразие и гибкость используемых в программе 

пофизическойкультуреформ, средствиметодовобучениявзависимостиотфизическогоразвития, 

индивидуальныхособенностейифункциональныхвозможностейобучающихся, которыеописаны в 

программе по физической культуре. Соблюдение этих принципов позволит обучающимся достичь 

наиболее эффективных результатов. 

Освоение программы по физической культуре предполагает соблюдение главных 

педагогических правил: от известного к неизвестному, от лёгкого к трудному, от простого к 

сложному. Планирование учебного материала рекомендуется в соответствии с постепенным 

освоением теоретических знаний, практических умений и навыков в учебной и самостоятельной 

физкультурной, оздоровительной деятельности. 

В основе программы по физической культуре лежит системно деятельностный подход, 

цельюкоторого является формирование у обучающихся полного представления о возможностях 

физической культуры. В содержании программы по физической культуре учитывается взаимосвязь 

изучаемых явлений и процессов, что позволит успешно достигнуть планируемых результатов - 

предметных, метапредметных и личностных. 

Цели изучения учебного предмета «Физическая культура» - формирование разносторонне 

физическиразвитойличности,способнойактивноиспользоватьценностифизическойкультурыдля 

укрепления и длительного сохранения собственного здоровья,оптимизации трудовой деятельности 

и организации активного отдыха. 

Цели и задачи программы по физической культуре обеспечивают результаты освоения 

основной образовательной программы начального общего образования по учебному предмету 

«Физическаякультура»в соответствиисФГОСНОО. 
К направлению первостепенной значимости при реализации образовательных функций 

физической культуры традиционно относят формирование знаний основ физической культуры как 

науки области знаний о человеке, прикладных умениях и навыках, основанных на физических 

упражнениях для формирования и укрепления здоровья, физического развития и физического 

совершенствования, повышения физической и умственной работоспособности, и как одного из 

основных компонентов общей культуры человека. 



Используемые в образовательной деятельности технологии программы по физической 

культуре позволяют решать преемственно комплекс основных задач физической культуры на всех 
уровнях общего образования. 

В содержании программы по физической культуре учтены основные направления развития 

познавательной активности человека, включая знания о природе (медико-биологические основы 

деятельности), знания о человеке (психолого-педагогические основы деятельности), знания об 

обществе (историко-социологические основы деятельности). 

Задача физической культуры состоит в формировании системы физкультурных знаний, 

жизненно важных прикладных умений и навыков, основанных на физических упражнениях для 

укрепления здоровья (физического, социального и психологического), освоении упражнений 

основной гимнастики, овладение умениями организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (например, распорядок дня, утренняя гимнастика, гимнастические минутки, 

подвижные и общеразвивающие игры), умении применять правила безопасности при выполнении 

физических упражнений и различных форм двигательной деятельности и, как результат, - 

физическое воспитание, формирование здоровья и здорового образажизни. 

Нарядусэтимпрограммапофизическойкультуре обеспечивает: 
единство образовательного пространства на территории Российской Федерации с целью 

реализации равных возможностей получения качественного начального общего образования; 

преемственность основных образовательных программ по физической культуре 

дошкольного, начального общего и основного общего образования; 

возможности формирования индивидуального подхода и различного уровня сложности с 

учётом образовательных потребностей и способностей обучающихся (включая одарённых детей, 

детей с ограниченными возможностями здоровья); 

государственные гарантии качества начального общего образования, личностного развития 

обучающихся; 

овладение современными технологическими средствами в ходе обучения и в повседневной 

жизни,освоениецифровыхобразовательныхсреддляпроверкииприобретениязнаний,расширения 

возможностей личного образовательного маршрута; 

формированиеуобучающихсязнанийоместефизическойкультурыиспортавнациональной 

стратегииразвитияРоссии,ихисторическойроли,вкладеспортсменовРоссиивмировоеспортивное 

наследие; 

освоениеобучающимисятехнологийкоманднойработынаосновеличного вкладакаждогов 

решение общих задач, осознания личной ответственности, объективной оценки своих и командных 

возможностей. 

Приоритет индивидуального подхода в обучении позволяет обучающимся осваивать 

программупо физической культуре в соответствии с возможностями каждого. 

Универсальными компетенциями обучающихся на этапе начального образования по 

программе по физической культуре являются: 

умение организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства 

физическойкультурыдлядостиженияцелидинамикиличного физическогоразвитияифизического 

совершенствования; 

умение активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении общих целей, проявлять лидерские качества в соревновательной 

деятельности,работоспособностьвучебно-тренировочномпроцессе,взаимопомощьприизучениии 

выполнении физических упражнений; 

умение доносить информацию в доступной, яркой, эмоциональной форме в процессе 

общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми, в том числе при передаче 

информации на заданную тему, по общим сведениям теории физической культуры, методикам 

выполнения физических упражнений, правилам проведения общеразвивающих подвижных игр и 

игровых заданий; 

умение работать над ошибками, в том числе при выполнении физических упражнений, 

слышать замечания и рекомендации педагога, концентрироваться при практическом выполнении 

заданий, ставить перед собой задачи гармоничного физического развития. 



Общее число часов, рекомендованныхдля изучения физической культуры - 405:в 1 классе - 

99 часов (3 часа в неделю), во 2 классе - 102 часа (3 часа в неделю), в 3 классе - 102 часа (3 часа в 
неделю), в 4 классе - 102 часа (3 часа в неделю). 

При планировании учебного материала по программе по физической культуры 

рекомендуется реализовывать на уроках физической культуры учебный план: для всех классов 

начального общего образования в объёме не менее 70% учебных часов должно быть отведено на 

выполнение физических упражнений. 

Планируемые результатыосвоенияпрограммыпофизическойкультуре на 

уровне начального общего образования. 

Личностные результаты освоения программыпофизической культуре на уровненачального 

общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными 

ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

В результате изучения физической культуры на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

Патриотическое воспитание: ценностное отношение к отечественному спортивному, 

культурному, историческому и научному наследию, понимание значения физической культуры в 

жизни современного общества, способность владеть достоверной информацией о спортивных 

достижениях сборных команд по видам спорта на международной спортивной арене, основных 

мировых и отечественных тенденциях развития физической культуры для блага человека, 

заинтересованность в научных знаниях о человеке. 

Гражданское воспитание: представление о социальных нормах и правилах межличностных 

отношений в коллективе, готовность к разнообразной совместной деятельности при выполнении 

учебных, познавательныхзадач,освоениеивыполнениефизическихупражнений,созданиеучебных 

проектов, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности, 

готовность оценивать своё поведение и поступки своих товарищей с позиции нравственных и 

правовых норм с учётом осознания последствий поступков, оказание посильной помощи и 

моральной поддержки сверстникам при выполнении учебных заданий, доброжелательное и 

уважительноеотношение при объяснении ошибок и способов их устранения. 

Ценностинаучногопознания: 
знание истории развития представлений о физическом развитии и воспитании человека в 

российской культурно-педагогической традиции; 

познавательныемотивы,направленныенаполучениеновыхзнанийпо физическойкультуре, 

необходимых для формирования здоровья и здоровых привычек, физического развития и 

физического совершенствования; 

познавательная и информационная культура, в том числе навыки самостоятельной работы с 

учебными текстами, справочной литературой, доступными техническими средствами 

информационных технологий; 

интерес к обучению и познанию, любознательность, готовность и способность к 

самообразованию, исследовательской деятельности, к осознанному выбору направленности и 

уровня обучения в дальнейшем. 

Формированиекультурыздоровья: 

осознание ценности своего здоровья для себя, общества, государства, ответственное 

отношение к регулярным занятиям физической культурой, в том числе освоению гимнастических 

упражнений как важных жизнеобеспечивающих умений, установка на здоровый образ жизни, 

необходимость 

соблюденияправилбезопасностипризанятияхфизическойкультуройиспортом. 

Экологическое воспитание: 

экологическицелесообразноеотношениекприроде,внимательноеотношениекчеловеку,его 

потребностям в жизнеобеспечивающих двигательных действиях, ответственное отношение к 

собственному физическому и психическому здоровью, осознание ценности соблюдения правил 

безопасного поведения в ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей; 



экологическоемышление,умениеруководствоватьсяимвпознавательной,коммуникативной и 

социальной практике. 

В результате изучения физической культуры на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и исследовательские 

действия, умения работать с информацией как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 

ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в физической культуре (в пределах 
изученного), применять изученную терминологию в своих устных и письменных высказываниях; 

выявлять признаки положительного влияния занятий физической культурой на работу 

организма, сохранение его здоровья и эмоционального благополучия; 

устанавливать связь между физическими упражнениями и их влиянием на развитие 

физических качеств; 

классифицировать виды физических упражнений в соответствии с определённым 

классификационным признаком: по признаку исторически сложившихся систем физического 

воспитания,по преимущественнойцелевойнаправленностиихиспользования,преимущественному 

воздействию на развитие отдельных качеств (способностей) человека; 

самостоятельно (или в совместной деятельности) составлять комбинацию упражнений для 

утренней гимнастики с индивидуальным дозированием физических упражнений; 

формироватьумениепониматьпричиныуспеха/неуспеха учебнойдеятельности,втомчисле для 

целей эффективного развития физических качеств и способностей в соответствии с сенситивными 

периодами развития, способности конструктивно находить решение и действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 

овладевать базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами, использовать знания и умения в 

области культуры движения, эстетического восприятия в учебной деятельности иных учебных 

предметов; 

использовать информацию, полученную посредством наблюдений, просмотра 

видеоматериалов, иллюстраций, для эффективного физического развития, в том числе с 

использованием гимнастических, игровых, спортивных упражнений; 

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. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать реплики-уточнения и 

дополнения, формулировать собственное мнение и идеи, аргументированно их излагать, 

выслушивать разные мнения, учитывать их в диалоге; 

описыватьвлияниефизическойкультурыназдоровьеиэмоциональное 

благополучие человека; 

строить гипотезы о возможных отрицательных последствиях нарушения правил при 

выполнении физических движений, в играх и игровых заданиях, спортивных эстафетах; 

организовывать(присодействиивзрослого илисамостоятельно)игры,спортивныеэстафеты, 

выполнение физических упражнений в коллективе, включаяобсуждение цели общей деятельности, 

распределение ролей, выполнение функциональных обязанностей, осуществление действий для 

достижения результата; 



проявлять интерес к работе товарищей, в доброжелательной форме комментировать и 

оценивать их достижения, высказывать свои предложения и пожелания, оказывать при 
необходимости помощь; 

продуктивно сотрудничать (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении задач 

выполнения физических упражнений, игровых заданий и игр на уроках, во внеурочной и 

внешкольной физкультурной деятельности; 

конструктивноразрешатьконфликтыпосредствомучётаинтересовсторонисотрудничества. 

У обучающегося будутсформированыумениясамоорганизации и самоконтроля как часть 

регулятивных универсальных учебных действий: 

оценивать влияниезанятий физической подготовкой насостояние своего организма(снятие 

утомляемости, улучшение настроения, уменьшение частоты простудных заболеваний); 

контролировать состояние организма на уроках физической культуры и в самостоятельной 

повседневной физической деятельности по показателям частоты пульса и самочувствия; 

предусматривать возникновение возможных ситуаций, опасных для здоровья и жизни; 

проявлятьволевуюсаморегуляциюприпланированииивыполнениинамеченныхпланов 

организации своей жизнедеятельности, проявлять стремление к успешной образовательной, в том 

числе физкультурно-спортивной, деятельности, 

анализироватьсвоиошибки; 
осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с 

использованием различных средств информации и коммуникации. 

Предметныерезультатыизученияучебногопредмета«Физическаякультура»отражаютопыт 
обучающихся в физкультурной деятельности. 

В составе предметных результатов по освоению обязательного содержания, установленного 

программой по физической культуре, выделяются: полученные знания, освоенные обучающимися, 

умения и способы действий, специфические для предметной области «Физическая культура» 

периодаразвитияначальногообщегообразования,видыдеятельностипополучениюновыхзнаний, их 

интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных и новых ситуациях. 

В состав предметных результатов по освоению обязательного содержания включены 
физические упражнения: 

гимнастические упражнения, характеризующиеся многообразием искусственно созданных 

движений и действий, эффективность которых оценивается избирательностью воздействия на 

строение и функции организма, а также правильностью, красотой и координационной сложностью 

всех движений; 

игровые упражнения, состоящие из естественных видов действий (элементарных движений, 

бега, бросков и других), которые выполняются в разнообразных вариантах в соответствии с 

изменяющейсяигровойситуацией иоцениваются по эффективностивлияниянаорганизмвцеломи по 

конечному результату действия (например, точнее бросить, быстрее добежать, выполнить в 

соответствии с предлагаемой техникой выполнения или конечным результатом задания); 

спортивныеупражненияобъединяюттугруппудействий,исполнениекоторыхискусственно 

стандартизировано в соответствии с Единой всесоюзной спортивной классификацией и является 

предметом специализации для достижения максимальных спортивных результатов. К последней 

группе в программе по физической культуре условно относятся некоторыефизические упражнения 

первых трёх трупп, если им присущи перечисленные признаки (спортивные гимнастические 

упражнения, спортивные игровыеупражнения). 

Предметные результаты представлены по годам обучения и отражают сформированность у 

обучающихся определённых умений. 

К концу обучения в 1 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по 
отдельным темам программы по физической культуре: 

Знанияофизическойкультуре: 



спорт); 



различатьосновныепредметныеобластифизическойкультуры(гимнастика,игры, 

формулироватьправиласоставленияраспорядкаднясиспользованиемзнанийпринципов 

личной гигиены, требований к одежде и обуви для занятий физическими упражнениями в зале и на 

улице, иметь представление о здоровом образе жизни, о важности ведения активного образа жизни, 

формулировать основные правила безопасного поведения в местах занятий физическими 

упражнениями; 

формулировать простейшие правила закаливания и организации самостоятельных занятий 

физическими упражнениями, применятьихвповседневнойжизни,пониматьираскрыватьзначение 

регулярного выполнения гимнастических упражнений для гармоничного развития, описывать 

формы наблюдения за динамикой развития гибкости и координационных способностей; 

иметьпредставлениеобосновныхвидахразминки. 

Способы физкультурной деятельности. 

Самостоятельные занятия общеразвивающими и здоровье формирующими физическими 

упражнениями: 

выбирать гимнастические упражнения для формирования стопы, осанки в положении стоя, 
сидя и при ходьбе, упражнения для развития гибкости и координации; 

составлять и выполнять индивидуальный распорядок дня с включением утренней 

гимнастики,физкультминуток, выполненияупражненийгимнастики,измерятьидемонстрироватьв 

записииндивидуальныепоказателидлиныимассытела,сравниватьихзначениясрекомендуемыми для 

гармоничного развития значениями. 

Самостоятельные развивающие, подвижные игры и спортивные эстафеты, строевые 

упражнения: 

участвовать в спортивных эстафетах, развивающих подвижных играх, в том числе ролевых, 

с заданиями на выполнение движений под музыку и с использованием танцевальных шагов, 

выполнять игровые задания для знакомства с видами спорта, пообщаться и взаимодействовать в 

игровой деятельности, выполнять команды и строевые упражнения. 

Физическое совершенствование. 

Физкультурно-оздоровительнаядеятельность: 

осваивать технику выполнения гимнастических упражнений для формирования опорно- 

двигательного аппарата, включая гимнастический шаг, мягкий бег; 

упражненияосновной гимнастики наразвитиефизическихкачеств (гибкость, координация), 

эффективностьразвитиякоторыхприходитсянапериодначальногообщегообразования,иразвития 

силы, основанной на удержании собственного веса; 

осваивать гимнастические упражнения на развитие моторики, координационно-скоростных 

способностей, в том числе с использованием гимнастических предметов (скакалка, мяч); 

осваивать гимнастические упражнения, направленные на развитие жизненно важных 

навыков и умений (группировка, кувырки, повороты в обе стороны, равновесие на каждой ноге 

попеременно, прыжки толчком с двух ног вперёд, назад, с поворотом вобе стороны; 

осваиватьспособыигровойдеятельности. 
К концуобучения во 2 классе обучающийся достигнет следующих предметных результатов 

по отдельным темам программы по физической культуре: 

Знанияофизическойкультуре: 
описыватьтехникувыполненияосвоенныхгимнастических упражнений по видам разминки, 

отмечать динамику развития личных физических качеств: гибкости, силы, координационно- 

скоростных способностей; 



Способыфизкультурнойдеятельности. 

Самостоятельные занятия общеразвивающими и здоровье формирующими физическими 

упражнениями: 

выбирать и составлять комплексы упражнений основной гимнастики для выполнения 

определённых задач, включая формирование свода стопы, укрепление определённых групп мышц, 

увеличение подвижности суставов; 

использовать техникуконтроля засоблюдением осанки и правильной постановки стопы при 

ходьбе, характеризовать основные показатели физических качеств и способностей человека 

(гибкость, сила, выносливость, координационные и скоростные способности) и перечислять 

возрастной период для их эффективного развития; 

принимать решения в условиях игровой деятельности, оценивать правила безопасности в 
процессе игры; 

знатьосновныестроевыекоманды. 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физическойподготовленностью: 

составлятьписьменноивыполнятьиндивидуальныйраспорядокднясвключением утренней 

гимнастики, физкультминуток, регулярных упражнений гимнастики, измерять, сравнивать 

динамикуразвитияфизическихкачеств и способностей:гибкости, координационныхспособностей, 

измерятьчастоту сердечных сокращений при выполнении упражнений с различной нагрузкой; 

классифицировать виды физических упражнений в соответствии с определённым 

классификационным признаком: по признаку исторически сложившихся систем физического 

воспитания, по преимущественной целевой направленности их использования, по 

преимущественному воздействию на развитиеотдельных качеств (способностей) человека. 

Самостоятельные развивающие, подвижные игры и спортивные эстафеты, командные 

перестроения: 

участвовать в играх и игровых заданиях, спортивных эстафетах; устанавливать ролевое 

участие членов команды; выполнять перестроения. 

Физическое совершенствование. 

Физкультурно-оздоровительнаядеятельность: 

осваивать физические упражнения на развитие гибкости и координационно - скоростных 

способностей; 

осваивать и демонстрировать технику перемещения гимнастическим шагом, мягким бегом 

вперёд, назад, прыжками, подскоками, галопом; 

осваивать и демонстрировать технику выполнения подводящих, гимнастических и 

акробатических упражнений, танцевальных шагов, работы с гимнастическими предметами для 

развития моторики, пространственного воображения, меткости, гибкости, координационно- 

скоростных способностей; 

демонстрировать равновесие стоя и в полуприседе на каждой ноге попеременно, прыжки на 

месте с полуповоротом с прямыми ногами и в группировке (в обе стороны); 

Кконцуобученияв3классеобучающийсядостигнетследующихпредметныхрезультатовпо 

отдельным темам программы по физической культуре: 

Знанияофизическойкультуре: 
представлять иописыватьструктуруспортивного движенияв нашей стране, формулировать 

отличие задач физической культуры от задач спорта; 

выполнять задания на составление комплексов физических упражнений по 

преимущественной целевой направленности их использования, находить и представлять материал 

по заданной теме, объяснять связь физических упражнений для формирования и укрепления 

здоровья, развития памяти, разговорной речи, мышления; 

представлять и описывать общее строение человека, называть основные части костного 

скелета человека и основные группы мышц; 

описыватьтехникувыполненияосвоенныхфизических упражнений; 



формулировать основные правила безопасногоповеденияна занятиях пофизической культуре; 

находитьинформациюовозрастныхпериодах, когдаэффективноразвиваетсякаждоеиз 

следующих физических качеств: гибкость, координация, быстрота, сила, выносливость; 

различатьупражненияповоздействиюнаразвитиеосновныхфизическихкачестви способностей 

человека; 

различатьупражнениянаразвитиемоторики; 
формулировать основные правила выполнения спортивных упражнений (по видуспорта на 

выбор); 
выявлятьхарактерныеошибкипривыполнениифизическихупражнений. Способы 

физкультурной деятельности. 

Самостоятельные занятияобщеразвивающимии здоровье формирующими физическими 

упражнениями: 

самостоятельнопроводитьразминку поеёвидам:общую,партерную,разминку у опоры, 

характеризовать комплексы гимнастических упражнений по целевомуназначению; 

организовывать проведение игр, игровых заданий и спортивных эстафет (на выбор). 

Самостоятельныенаблюдениязафизическимразвитиемифизическойподготовленностью: 

определятьмаксимальнодопустимуюдлясебянагрузку(амплитудудвижения)при 

выполнениифизическогоупражнения,оцениватьи объяснятьмеру воздействиятогоилииного 

упражнения (по заданию) наосновные физические качества и способности; 

проводить наблюдения за своим дыханием привыполнении упражненийосновной 

гимнастики. 

Самостоятельныеразвивающие,подвижныеигрыиспортивныеэстафеты: 

составлять, организовывать и проводить игры и игровые задания; 

выполнять ролевые задания при проведении спортивных эстафет с гимнастическим 

предметом/без гимнастического предмета (организатор эстафеты, главный судья, капитан, член 

команды). 

Физическое совершенствование. 

Физкультурно-оздоровительнаядеятельность: 

осваивать и выполнять технику разучиваемых физических упражнений и комбинаций 

гимнастических упражнений с использованием в том числе танцевальных шагов, поворотов, 

прыжков; 

осваивать и выполнять технику спортивного плавания стилями (на выбор): брасс, кроль на 

спине, кроль; 

осваивать технику выполнения комплексов гимнастических упражнений для развития 

гибкости, координационно-скоростных способностей; 

осваивать универсальные умения при выполнении организующих упражнений и жизненно 

важных навыков двигательной деятельности человека, такие как: 

проявлять физические качества: гибкость, координацию - и демонстрировать динамику их 

развития; 

осваивать универсальные умения по самостоятельному выполнению упражнений в 

оздоровительных формах занятий; 

осваивать строевой и походный шаг. 

Спортивно-оздоровительнаядеятельность: 

осваиватьидемонстрироватьтехнику стилейспортивногоплавания(брасс,кроль)с динамикой 

улучшения показателей скорости при плавании на определённое расстояние; 

осваивать комплексы гимнастических упражнений и упражнений акробатики с 

использованием и без использования гимнастических предметов (мяч, скакалка); 

осваивать универсальные умения прыжков, поворотов, равновесий, включая: серию 

поворотовипрыжковнадевяностоистовосемьдесятградусов,прыжкистолчкомоднойногой, 



обеиминогамиспрямымиисогнутымиколенями,прямоисполуповоротом,сместаисразбега, прыжки и 

подскоки через вращающуюся скакалку; 

осваиватьуниверсальныеуменияпривыполненииспециальныхфизическихупражнений, 

входящих в программуначальной подготовки по видуспорта (по выбору). 

Кконцуобученияв4классеобучающийсядостигнетследующихпредметныхрезультатовпо 

отдельным темам программы по физической культуре: 

Знанияофизическойкультуре: 

называть направления физической культурыв классификациифизическихупражнений по 
признаку исторически сложившихся систем физического воспитания; 

пониматьиперечислятьфизическиеупражнениявклассификациипопреимущественной целевой 

направленности; 

формулироватьосновныезадачифизическойкультуры,объяснятьотличиязадачфизической 

культуры от задач спорта; 

характеризоватьтуристическуюдеятельность,еёместовклассификациифизических 

упражнений по признаку исторически сложившихся систем физического воспитания и отмечать 

роль туристической деятельности 

вориентированиинаместностиижизнеобеспечениивтрудныхситуациях; 

давать основные определения по организации строевых упражнений:строй, фланг,фронт, 

интервал, дистанция, направляющий, замыкающий, шеренга, колонна; 

знатьстроевыекоманды; 
знать и применять методику определения результатов развития физических качеств и 

способностей: гибкости, координационно-скоростных способностей; 

определять ситуации, требующие применения правил предупреждения травматизма; 

определять состав спортивнойодежды в зависимости от погодных условий и условий 

занятий; 

различатьгимнастическиеупражненияповоздействиюнаразвитиефизическихкачеств (сила, 

быстрота, координация, гибкость). 

Способыфизкультурнойдеятельности: 
составлять индивидуальныйрежимдня,вестидневник наблюденийзасвоимфизическим 

развитием, в том числе оценивая своё состояние после закаливающих процедур; 

измерятьпоказателиразвитияфизическихкачеств испособностейпометодикампрограммы по 

физической культуре (гибкость; 

объяснятьтехникуразученныхгимнастическихупражненийиспециальных 

физических упражнений по видуспорта (по выбору); 

общатьсяивзаимодействоватьвигровойдеятельности; 

моделироватькомплексыупражненийпозаданнойцели:наразвитиегибкости,координации, 

быстроты, моторики, улучшение подвижности суставов, увеличение эластичности мышц, 

формирование стопы и осанки, развитие меткости и другие; 

составлять, организовывать и проводить подвижные игры с элементами соревновательной 

деятельности. 

ФизическоесовершенствованиеФизкультурно-оздоровительнаядеятельность: 

осваивать универсальные умения по самостоятельному выполнению упражнений в 

оздоровительных формах занятий (гимнастические минутки, утренняя гимнастика, учебно- 

тренировочный процесс); 

моделировать физические нагрузки для развития основных физических качеств и 

способностей в зависимости от уровня физической подготовленности и эффективности динамики 

развития физических качеств и способностей; 

осваивать универсальные умения по контролю за величиной физической нагрузки при 

выполнении упражнений на развитие физических качеств по частоте сердечных сокращений; 

осваивать навыки по самостоятельному выполнению гимнастических упражнений при 

различныхвидахразминки:общей,партерной,разминкиуопоры -в целяхобеспечения нагрузки на 

группы мышц в различных положениях (в движении, лёжа, сидя, стоя); 

принимать на себя ответственность за результаты эффективного развития собственных 

физических качеств. 

Спортивно-оздоровительнаядеятельность: 

осваиватьипоказыватьуниверсальныеуменияпривыполненииорганизующихупражнений; 



осваиватьтехникувыполнения спортивных упражнений; 

осваиватьуниверсальныеуменияповзаимодействиювпарахигруппах при 

разучивании специальных физических упражнений; 

проявлятьфизическиекачествагибкости,координацииибыстротыпривыполнении специальных 

физических упражнений и упражнений основной гимнастики; 

различать,выполнятьиозвучиватьстроевыекоманды; 

осваиватьуниверсальныеуменияповзаимодействиювгруппахприразучиваниии выполнении 

физических упражнений; 

описывать и демонстрировать правила соревновательной деятельности повиду спорта (на 

выбор); 

соблюдатьправилатехникибезопасностипризанятияхфизической культуройиспортом; 

демонстрировать техникувыполнения равновесий, поворотов, прыжков толчком с одной 

ноги(попеременно),наместеис разбега; 
осваиватьтехникутанцевальныхшагов,выполняемыхиндивидуально,парами,вгруппах; 

моделироватькомплексыупражнений общейгимнастикиповидамразминки (общая, 

партерная,уопоры); 
осваивать универсальные умения в самостоятельной организации и проведении подвижных 

игр, игровых заданий, спортивных эстафет; 

осваиватьуниверсальныеуменияуправлятьэмоциямивпроцессеучебнойиигровой деятельности; 
осваиватьтехническиедействияизспортивныхигр. 

СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯВ1КЛАССЕ. 
Физическая культура. Культура движения. Гимнастика. Регулярные занятия физической 

культурой в рамках учебной и внеурочной деятельности. Основные разделы урока. 

Исходные положения в физических упражнениях: стойки, упоры, седы, положения лёжа, 

сидя, у опоры. 

Правила поведения на уроках физической культуры. Общие принципы выполнения 

гимнастических упражнений. Гимнастический шаг. Гимнастический (мягкий) бег. Основные 

хореографические позиции. 

Место для занятий физическими упражнениями. Спортивное оборудование и инвентарь. 

Одежда для занятий физическими упражнениями. Техника безопасности при выполнении 

физических упражнений, проведении игр и спортивных эстафет. 

Распорядокдня.Личнаягигиена.Основныеправилаличнойгигиены. Самоконтроль. 

Строевые команды, построение, расчёт. 

Физические упражнения. 

Упражненияповидамразминки. 

Общая разминка. Упражнения общей разминки. Влияние выполнения упражнений общей 

разминки на подготовку мышц тела к выполнению физических упражнений. 

Партерная разминка. Освоение техники выполнения упражнений для формирования и 

развитияопорно-двигательного аппарата: упражнения для формирования стопы, укрепления мышц 

стопы,развитиягибкостииподвижностисуставов(«лягушонок»),упражнения длярастяжкизадней 

поверхности мышц бедра и формирования выворотности стоп («крестик»), упражнения для 

укрепления мышц ног, увеличения подвижности тазобедренных, коленных и голеностопных 

суставов («велосипед»). 

Упражнениядляукреплениямышцтелаи развитиягибкости позвоночника, упражнениядля 

разогреванияметодом скручивания мышц спины («верёвочка»), упражнения для укрепления мышц 

спиныиувеличенияихэластичности(«рыбка»),упражнениядляразвитиягибкостипозвоночникаи 

плечевого пояса («мост») из положения лёжа. 

Подводящиеупражнения 

Группировка, кувырок в сторону, освоение подводящих упражнений к выполнению 

продольных и поперечных шпагатов («ящерка»). 

Упражнениядля развитиямоторикиикоординации сгимнастическим предметом. 

Удержание скакалки. Вращение кистью руки скакалки, сложенной вчетверо, - перед собой, 

сложеннойвдвое-поочерёдновлицевой,боковойплоскостях.Подскокичерезскакалкувперёд, 

назад.Прыжкичерезскакалкувперёд,назад.Игровыезаданиясоскакалкой. 

Удержаниегимнастическогомяча.Балансмячаналадони,передачамячаизрукивруку. 



Одиночный отбив мяча от пола. Переброска мяча с ладони на тыльную сторону руки и обратно. 
Перекат мяча по полу, по рукам. Бросок и ловля мяча. Игровые задания с мячом. 

Упражнениядляразвитиякоординациииразвитияжизненноважныхнавыковиумений. 

Равновесие-коленовперёдпопеременнокаждойногой.Равновесие(«арабеск»)попеременно 

каждойногой.Поворотывобесторонынасорокпятьидевяностоградусов.Прыжкитолчкомсдвух ног 

вперёд, назад, с поворотом на сорок пять и девяносто градусов вобе стороны. 

Освоениетанцевальныхшагов:«буратино»,«ковырялочка»,«верёвочка». 

Бег, сочетаемый с круговыми движениями руками. 

Игрыиигровыезадания,спортивныеэстафеты. 
Музыкально-сценическиеигры.Игровыезадания.Спортивныеэстафетысмячом,со скакалкой. 

Спортивные игры с элементами единоборства. 

Организующиекомандыиприёмы. 
Освоениеуниверсальныхуменийпривыполненииорганизующихкоманд. 

СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯВО2КЛАССЕ. 
Гармоничное физическое развитие. Контрольные измерения массы и длины своего тела. 

Осанка. Занятия гимнастикой в Древней Греции. Древние Олимпийские игры. Символ победы на 

Олимпийскихиграх.ВозрождениеОлимпийскихигр.СовременнаяисторияОлимпийскихигр.Виды 

гимнастикивспортеиолимпийскиегимнастическиевидыспорта. Всероссийскиеимеждународные 

соревнования. Календарные соревнования. 

Упражненияповидамразминки. 
Общая разминка. Упражнения общей разминки. Повторение разученных упражнений. 

Освоениетехникивыполненияупражненийобщейразминкисконтролемдыхания:гимнастический бег 

вперёд, назад, приставные шаги на полной стопе вперёд с движениями головой в стороны 

(«индюшонок»), шаги в полном приседе («гусиный шаг»), небольшие прыжки в полном приседе 

(«мячик»), шагиснаклономтуловищавперёддо касаниягрудью бедра («цапля»), приставныешаги в 

сторону с наклонами («качалка»), наклоны туловища вперёд, попеременно касаясь прямых ног 

животом, грудью («складочка»). 

Партерная разминка. Повторение и освоение новых упражнений основной гимнастики для 

формированияиразвитияопорно-двигательногоаппарата,включая:упражнениядляформирования 

стопы, укрепления мышц стопы, развития гибкости и подвижности суставов, упражнения для 

развития эластичности мышц ног и формирования выворотности стоп, упражнения для укрепления 

мышц ног, рук, упражнения для увеличения подвижности тазобедренных, коленных и 

голеностопных суставов. 

Освоение упражнений для укрепления мышц спины и брюшного пресса («берёзка»), 

упражнения для укрепления мышц спины («рыбка», «коробочка»), упражнения для укрепления 

брюшного пресса («уголок»), упражнения для укрепления мышц спины и увеличения их 

эластичности («киска»), упражнения для развития гибкости: отведение ноги назад стоя на колене 

(махи назад) поочерёдно правой и левой ногой, прямые ноги разведены в стороны, наклоны 

туловищапопеременноккаждойноге,рукивверх,прижатыкушам(«коромысло»),упражнениедля 

укрепления мышц живота, развития координации, укрепления мышц бедер («неваляшка»). 

Разминка уопоры. Освоение упражнений дляукрепления голеностопныхсуставов, развития 

координации и увеличения эластичности мышц: стоя лицом к гимнастической стенке (колени 

прямые, туловище и голова прямо, плечи опущены, живот и таз подтянуты, руки в опоре на 

гимнастическойстенкенавысотеталии, локтивниз),полуприсед(коленивперёд,вместе)-вытянуть 

колени - подняться на полупальцы - опустить пятки на пол в исходное положение. Наклоны 

туловища вперёд, назад и в сторону в опоре на полной стопе и на носках. Равновесие «пассе» (в 

сторону, затем вперёд) в опоре на стопе и на носках. Равновесие с ногой вперёд (горизонтально) и 

мах вперёд горизонтально. Приставные шаги в сторону и повороты. Прыжки: ноги вместе (с 

прямыми и с согнутыми коленями), разножка на сорок пять и девяносто градусов (вперёд и в 

сторону). 

Подводящиеупражнения,акробатическиеупражнения. 

Освоениеупражнений:кувыроквперёд, назад,шпагат, колесо,мостизположениясидя,стоя и 

вставание из положения мост. 

Упражнения для развития моторики и координации с гимнастическим предметом 

Удержание скакалки. Вращение кистью руки скакалки, сложеннойвдвое, перед собой, ловля 

скакалки.Высокиепрыжкивперёдчерезскакалкусдвойныммахомвперёд.Игровыезаданиясо 



скакалкой. 

Бросокмячавзаданную плоскостьиловлямяча.Серияотбивов мяча. 

Игровыезадания, втомчислесмячоми скакалкой.Спортивныеэстафеты сгимнастическим 

предметом. Спортивные и туристические физические игры и игровые задания. 

Комбинацииупражнений.Осваиваемсоединениеизученныхупражненийвкомбинации. Пример: 

Исходноеположение:стоявVIпозицииног,коленивытянуты,рукасмячомналадонивперёд 

(локотьпрямой) - бросокмячав заданнуюплоскость (нашаг вперёд) - шаг вперёдсповоротомтела на 

триста шестьдесят градусов - ловля мяча. 

Пример: 
Исходноеположение: сидявгруппировке-кувыроквперед-поворот«казак»- подъём-стойка в VI 

позиции, руки опущены. 

Упражнениядляразвитиякоординациииразвитияжизненноважныхнавыковиумений. Основная 

гимнастика. 

Освоение универсальных умений дыхания во время выполнения гимнастических 
упражнений. 

Освоениетехникиповоротоввобесторонынастовосемьдесятитристашестьдесятградусов на 

одной ноге (попеременно), техники выполнения серии поворотов колено вперёд, в сторону, 

поворот «казак», нога вперёд горизонтально. Освоение техники выполнения прыжков толчком с 

одной ноги вперёд, с поворотом на девяносто и сто восемьдесят градусов в обе стороны. 

Освоениетанцевальныхшагов:шагисподскоками(вперёд,назад,споворотом),шагигалопа (в 

сторону, вперёд), а также в сочетании с различными подскоками, элементы русского танца 

(«припадание»), элементы современного танца. 

Освоениеупражнений наразвитиесилы:сгибаниеиразгибаниерукв упоре лёжанаполу. 

Игры и игровые задания, спортивные эстафеты. 

Ролевые игры и игровые задания с использованием освоенных упражнений и танцевальных 

шагов. Спортивные эстафеты с мячом, со скакалкой. Спортивные игры. 

Организующиекомандыиприёмы. 
Освоение универсальных умений при выполнении организующих команд и строевых 

упражнений: построение и перестроение в одну, две шеренги, стоя на месте, повороты направо и 

налево, передвижение в колонне по одномус равномерной скоростью 

Содержаниеобученияв 3классе. 
Нагрузка. Влияние нагрузки на мышцы. Влияние утренней гимнастики и регулярного 

выполнения физических упражнений на человека. Физические упражнения. Классификация 

физических упражнений по направлениям. Эффективность развития физических качеств в 

соответствии с сенситивными периодами развития. Гимнастика и виды гимнастической разминки. 

Основные группы мышц человека. Подводящие упражнения к выполнению акробатических 

упражнений. 

Моделирование физической нагрузки при выполнении гимнастических упражнений для 

развития основных физических качеств. 

Освоение навыков по самостоятельномуведению общей, партерной разминки и разминки у 

опоры в группе. 

Освоение и демонстрация приёмов выполнения различных комбинаций гимнастических 

упражнений с использованием танцевальных шагов, поворотов, прыжков, гимнастических и 

акробатических упражнений. 

Подбор комплекса и демонстрация техники выполнения гимнастических упражнений по 

преимущественной целевой направленности их использования. 

Демонстрация умений построения и перестроения, перемещений различными способами 

передвижений, включая перекаты, повороты, прыжки, танцевальные шаги. 

Организующиекомандыиприёмы. 
Выполнение универсальных умений при выполнении организующих команд и строевых 

упражнений: построение и перестроение в одну, две шеренги, повороты направо и налево, 

передвижение в колонне по одномус равномерной скоростью. 

Спортивно-оздоровительнаядеятельность. 
Овладение техникой выполнения упражнений основной гимнастики, комплексов 

гимнастическихупражнений,подборивыполнениекомплексовфизкультминуток,утренней  



гимнастики. 

Овладение техникой выполнения упражнений основной гимнастики на развитие отдельных 

мышечных групп. 

Овладение техникой выполнения упражнений основной гимнастики с учётом особенностей 

режима работы мышц (динамичные, статичные). 

Овладение техникойвыполнениясерииповоротов ипрыжков,втомчислесиспользованием 

гимнастических предметов. 

Демонстрация универсальных умений: выполнение бросков гимнастического мяча в 

заданную плоскость пространства одной рукой (попеременно), двумя руками, имитация падения в 

группировке с кувырками, бег (челночный), метание теннисного мяча в заданную цель, прыжки в 

высоту, в длину, плавание. 

Овладение техникойплаванияна дистанциюне менее 25метров(приналичииматериально- 

технической базы). 

Освоение правил вида спорта (на выбор), освоение физических упражнений для начальной 

подготовки по данному виду спорта. 

Выполнениезаданийвролевыхиграхи игровыхзаданий. 

Овладение техникой выполнения строевого шага и походного шага. Шеренги, перестроения 

и движение в шеренгах. Повороты на месте и в движении. 

Различные групповые выступления, в том числе освоение основных условий участия во 

флешмобах. 

СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯВ4КЛАССЕ. 
Физическое воспитание и физическое совершенствование. Спорт и гимнастические виды 

спорта. Принципиальные различия спорта и физической культуры. Ознакомление с видами спорта 

(на выбор) и правилами проведения соревнований по видуспорта (на выбор). 

Освоениеметодовподбораупражненийдляфизическогосовершенствованияиэффективного 

развития физических качеств по индивидуальной образовательной траектории, в том числе для 

утренней гимнастики, увеличения эффективности развития гибкости, координации. 

Самостоятельное проведение разминки по её видам. 

Освоение методов организации и проведения спортивных эстафет, игр и игровых заданий, 

принципы проведения эстафет при ролевом участии (капитан команды, участник, судья, 

организатор). Туристическая игровая и спортивная игровая деятельность. Обеспечение 

индивидуального и коллективного творчества по созданию эстафет, игровых заданий, флешмоба. 

Овладение техникой выполнения простейших форм борьбы. Игровые задания в рамках 

освоения упражнений единоборств и самообороны. 

Освоение принципов определения максимально допустимой для себя нагрузки (амплитуды 

движения) при выполнении физического упражнения. 

Способыдемонстрациирезультатовосвоенияпрограммыпофизическойкультуре. 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Овладение техникой выполнения комбинаций упражнений основной гимнастики с 

элементами акробатики и танцевальных шагов. 

Овладение техникойвыполнениягимнастических упражнений для развития силымышцрук 

(для удержания собственного веса). 

Овладениетехникойвыполнениягимнастическихупражнений для сбалансированностивеса и 

роста; эстетических движений. 

Овладение техникой выполнения гимнастических упражнений на укрепление мышц 

брюшного пресса, спины, мышц груди: «уголок» (усложнённый вариант), упражнение для рук, 

упражнение «волна» вперёд, назад, упражнение для укрепления мышц спины и увеличения 

эластичности мышц туловища. 

Освоение акробатических упражнений: мост из положения стоя и поднятие из моста, 

шпагаты: поперечный или продольный, стойка на руках, колесо. 

Овладениетехникойвыполнениягимнастической. 

Освоениепрыжков в длинуи высотус места толчком двумя ногами, в высотус разбега(при 

наличии специального спортивного легкоатлетического оборудования). 

Освоениеправилвида спорта(на выбор) и освоение физических упражнений для начальной 

подготовки по данномувидуспорта в соответствии со стандартами спортивной подготовки. 

Демонстрацияуниверсальныхумений:выполнениебросковгимнастическогомячав 



заданную плоскость пространства одной рукой (попеременно), двумя руками, имитация падения в 
группировке с кувырками, перемещение на лыжах, бег (челночный), метание теннисного мяча в 

заданную цель, прыжки в высоту, в длину. 

Выполнениезаданийвролевых,туристических,спортивныхиграх. 

Освоениестроевогошагаипоходногошага.Шеренги,перестроенияидвижениевшеренгах. 

Поворотынаместеивдвижении. 

Овладениетехникойвыполнениягрупповыхгимнастическихи спортивныхупражнений. 

Демонстрация результатов освоения программы по физической культуре. 

Вариант № 2. 

Пояснительнаязаписка. 

Программапофизическойкультуренауровненачальногообщегообразованиясоставленана 
основетребованийкрезультатамосвоенияпрограммыначальногообщегообразованияФГОСНОО, а 

также ориентирована на целевые приоритеты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, сформулированные в федеральной рабочей программе воспитания. 

При создании программы по физической культуре учитывались 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 по физической культуре нашли своё отражение объективно сложившиеся 

реалиисовременногосоциокультурного развитияобщества,условиядеятельностиобразовательных 

организаций, запросы родителей обучающихся, педагогических работников на обновление 

содержания образовательного процесса, внедрение в его практику современных подходов, новых 

методик и технологий. 

Изучение учебного предмета «Физическая культура» имеет важное значение в онтогенезе 

обучающихся. Оно 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 обучающихся в 

самостоятельные занятия физической культурой и спортом. 

Целью образования по физической культуре на уровне начального общего образования 

является формирование у обучающихся основ здорового образа жизни, активной творческой 

самостоятельности в проведении разнообразных форм занятий физическими упражнениями. 

Достижение данной цели обеспечивается ориентацией учебного предмета на укрепление и 

сохранение здоровья обучающихся, приобретение ими знаний и способов самостоятельной 

деятельности, развитие физических качеств и освоение физических упражнений оздоровительной, 

спортивной и прикладно-ориентированной направленности. 

Развивающая ориентация учебного предмета «Физическая культура» заключается в 

формировании у обучающихся необходимого и достаточного физического здоровья, уровня 

развития физических качеств и обучения физическим упражнениям разной функциональной 

направленности. Существенным достижением такой ориентации является постепенное вовлечение 

обучающихся в здоровыйобраз жизни засчётовладения ими знаниямии умениями по организации 

самостоятельных занятий подвижными играми, коррекционной, дыхательной и зрительной 

гимнастикой, проведения физкультминуток и утренней зарядки, закаливающих процедур, 

наблюдений за физическим развитием и физической подготовленностью. 

Воспитывающее значение учебного предмета раскрывается в приобщении обучающихся к 

истории и 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. 

Методологическойосновойструктурыисодержанияпрограммыпофизическойкультуредля 

начальногообщегообразованияявляютсябазовыеположенияличностно-деятельностного подхода, 

ориентирующие педагогический процесс на развитие целостной личности обучающихся. 

Достижение целостного развития становится возможным благодаря освоению обучающимися 

двигательной деятельности, представляющей собой основу содержания учебного предмета 

«Физическаякультура».Двигательнаядеятельностьоказываетактивноевлияниенаразвитие 



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 

обучающихся к выполнению комплекса ГТО в структуру программы по физической культуре в 

раздел «Физическое совершенствование» вводится образовательный модуль «Прикладно- 

ориентированнаяфизическаякультура». Данный модуль позволитудовлетворить интересы 

обучающихся в занятиях спортом и активном участии в спортивных соревнованиях, развитии 

национальных форм 

соревновательнойдеятельностиисистемфизического воспитания. 

Содержание модуля «Прикладно-ориентированная физическая культура» обеспечивается 

программами по видам спорта, которые могут использоваться образовательными организациями 

исходя из интересов обучающихся, физкультурно-спортивных традиций, наличия необходимой 

материально-технической базы, квалификации педагогического состава. 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 по физической культуре изложено по годам обучения и раскрывает 

основные её содержательные линии, обязательные для изучения в каждом классе: «Знания о 

физической культуре», «Способы самостоятельной деятельности» и «Физическое 

совершенствование». 

Планируемые результаты включают в себя личностные, метапредметные и предметные 

результаты. 

Результативность освоения учебного предмета обучающимися достигается посредством 

современных научно-обоснованных инновационных средств, методов и форм обучения, 

информационно-коммуникативных технологий и передового педагогического опыта. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения физической культуры - 405 часов: в 1 

классе - 99 часов (3 часав неделю), во 2 классе - 102 часа(3 часа в неделю), в 3классе - 102 часа (3 

часа в неделю), в 4 классе - 102 часа (3 часа в неделю). 

Содержаниеобученияв1классе. 

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. 

Способысамостоятельнойдеятельности. 
Режимдняиправилаегосоставленияисоблюдения. 

Физическое совершенствование. 

Оздоровительнаяфизическаякультура. 
Гигиеначеловекаи требованиякпроведениюгигиеническихпроцедур. Осанкаи комплексы 

упражненийдляправильногоеёразвития.Физическиеупражнениядляфизкультминутокиутренней 

зарядки. 

Спортивно-оздоровительнаяфизическаякультура. 
Правила поведения на уроках физической культуры, подбора одежды для занятий в 

спортивном зале и на открытом воздухе. 

Гимнастикасосновамиакробатики. 
Исходные положения в физических упражнениях: стойки, упоры, седы, положения лёжа. 

Строевые упражнения: построение и перестроение в одну и две шеренги, стоя на месте, повороты 

направо и налево, передвижение в колонне по одномус равномерной скоростью. 

Гимнастические упражнения: стилизованные способы передвижения ходьбой и бегом, 

упражнения с гимнастическим мячом и гимнастической скакалкой, стилизованные гимнастические 

прыжки. 

Акробатические упражнения: подъём туловища из положения лёжа на спине и животе, 

подъём ног из положения лёжа на животе, сгибание рук в положении упор лёжа, прыжки в 

группировке, толчком двумя ногами, прыжки в упоре на руки, толчком двумя ногами. 

Лёгкая атлетика. 



Равномерная ходьба и равномерный бег. Прыжки в длину и высоту с места толчком двумя 
ногами, в высоту с прямого разбега. 

Подвижныеиспортивныеигры. 

Считалкидлясамостоятельнойорганизацииподвижныхигр. 
Прикладно-ориентированная физическая культура. 

Развитиеосновныхфизическихкачествсредствамиспортивныхиподвижныхигр. 
ПодготовкаквыполнениюнормативныхтребованийкомплексаГТО. 

Содержание обучения во 2 классе. 

Знанияофизическойкультуре. 

Из истории возникновения физических упражнений и первых соревнований. Зарождение 

Олимпийских игр древности. 

Способысамостоятельнойдеятельности. 
Физическое развитие и его измерение. Физические качества человека: сила, быстрота, 

выносливость, гибкость, координация и способы их измерения. Составление дневника наблюдений 

по физической культуре. 

Физическое совершенствование. 

Оздоровительнаяфизическаякультура. 

Закаливание организма обтиранием. Составление комплекса утренней зарядки и 

физкультминутки для занятий в домашних условиях. 

Спортивно-оздоровительнаяфизическаякультура. 

Гимнастика с основами акробатики. 

Правилаповеденияназанятияхгимнастикойиакробатикой.Строевыекомандывпостроении 

иперестроенииводнушеренгуиколоннупоодному;приповоротахнаправоиналево,стоянаместе 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. 

Лёгкая атлетика. 
Правила поведения на занятиях лёгкой атлетикой. Броски малого мяча в неподвижную 

мишень разными способами из положения стоя, сидя и лёжа. Разнообразные сложно- 

координированные прыжки толчком одной ногой и двумя ногами с места, в движении в разных 

направлениях, с разной амплитудой и траекторией полёта. Прыжок в высоту с прямого разбега. 

Ходьба по гимнастической скамейке с изменением скорости и направления движения. Беговые 

сложно-координационные упражнения: ускорения из разных исходных положений, змейкой, по 

кругу, обеганием предметов, с преодолением небольших препятствий. 

Подвижныеигры. 
Подвижныеигры стехническими приёмамиспортивныхигр(баскетбол, футбол). 

Прикладно-ориентированная физическая культура. 

Подготовка к соревнованиям по комплексу ГТО. Развитие основных физических качеств 

средствами подвижных и спортивных игр. 

Содержаниеобученияв3классе. 

Знания о физической культуре. 

Из истории развития физической культуры у древних народов, населявших территорию 

России. История появления современного спорта. 

Способысамостоятельнойдеятельности. 

Виды физических упражнений, используемых на уроках физической культуры: 

общеразвивающие, подготовительные, соревновательные, 

их отличительные признаки и предназначение. Способы измерения пульса на занятиях 

физической культурой (наложение руки под грудь). Дозировка нагрузки при развитии физических 

качествнаурокахфизическойкультуры.Дозированиефизическихупражненийдлякомплексов 



физкультминутки и утренней зарядки. Составление графика занятий по развитию физических 

качеств на учебный год. 

Физическое совершенствование. 

Оздоровительнаяфизическаякультура. 

Закаливание организма при помощи обливания под душем. Упражнения дыхательной и 

зрительной гимнастики, их влияние на восстановление организма после умственной и физической 

нагрузки. 

Спортивно-оздоровительнаяфизическаякультура. 

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 по гимнастической стенке: ходьба приставным шагом правым 

и левым боком по нижней жерди, лазанье разноимённым способом. Прыжки через скакалку с 

изменяющейся скоростью вращения на двух ногах и поочерёдно на правой и левой ноге, прыжки 

через скакалку назад с равномерной скоростью. 

Ритмическая гимнастика: стилизованные наклоны и повороты туловища с изменением 

положения рук, стилизованные шаги на месте в сочетании с движением рук, ног и туловища. 

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. 

Баскетбол: ведение баскетбольного мяча, ловля и передача баскетбольного мяча. Волейбол: 

прямаянижняя подача, приём и передача мяча снизудвумя руками на месте и в движении. Футбол: 

ведение футбольного мяча, удар по неподвижномуфутбольномумячу. 

Прикладно-ориентированнаяфизическаякультура. 

Развитие основных физических качеств средствами базовых видов спорта. Подготовка к 

выполнению нормативных требований комплекса ГТО. 

Содержаниеобученияв4классе. 

Знания о физической культуре. 

ИзисторииразвитияфизическойкультурывРоссии.Развитиенациональныхвидовспортав 

России. 

Способысамостоятельнойдеятельности. 
Физическая подготовка. Влияние занятий физической подготовкой на работу организма. 

Регулирование физической нагрузки по пульсу на самостоятельных занятиях физической 

подготовкой.Определениетяжестинагрузкинасамостоятельныхзанятияхфизическойподготовкой по 

внешним признакам и самочувствию. Определение возрастных особенностей физического развития 

и физической подготовленности посредством регулярного наблюдения. Оказание первой помощи 

при травмах во время самостоятельных занятий физической культурой. 

Физическое совершенствование. 

Оздоровительнаяфизическаякультура. 

Оценка состояния осанки, упражнения для профилактики её нарушения (на расслабление 

мышцспиныипрофилактикусутулости).Упражнениядляснижениямассытелазасчётупражнений с 

высокой активностью работы больших мышечных групп. 

Спортивно-оздоровительнаяфизическаякультура. 

Гимнастика с основами акробатики. Предупреждение травматизма при выполнении 

гимнастическихи акробатических упражнений. Акробатические комбинации из хорошоосвоенных 

упражнений. Опорный прыжок через гимнастического 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 

легкоатлетическойдистанции:низкийстарт,стартовоеускорение,финиширование.Метаниемалого 

мяча на дальность стоя на месте. 

 

Подвижныеиспортивныеигры. 
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: бросок 

мяча двумя руками от груди с места, выполнение освоенных технических действий в условиях 

игровой деятельности. 

Футбол: остановки катящегося мяча внутренней стороной стопы, выполнение освоенных 

технических действий в условиях игровой деятельности. 

Прикладно-ориентированнаяфизическаякультура. 

Упражнения физическойподготовкина развитиеосновныхфизическихкачеств. Подготовка к 

выполнению нормативных требований комплекса ГТО. 

Планируемые результатыосвоенияпрограммыпофизическойкультуре на 

уровне начального общего образования. 

Личностныерезультатыосвоенияпрограммыпофизической 
культуре на уровне начального общего образования достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными и 

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

способствуютпроцессамсамопознания,самовоспитанияисаморазвития,формированиявнутренней 

позиции личности. 

В результате изучения физической культуры на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

становление ценностного отношения к истории и развитию физической культуры народов 

России, осознание её связи с трудовой деятельностью и укреплением здоровья человека; 

формирование нравственно-этическихнормповеденияиправил 
межличностногообщениявовремяподвижныхигриспортивныхсоревнований,выполнения 

совместных учебных заданий; 

проявлениеуважительногоотношенияксоперникамвовремя 
соревновательной деятельности, стремление оказывать первую помощь при травмах и 

ушибах; 

уважительное отношение к содержанию национальных подвижных игр, этнокультурным 

формам и видам соревновательной деятельности; 



жизни; 



стремлениекформированиюкультурыздоровья,соблюдениюправилздоровогообраза 

проявление интереса к исследованию индивидуальных особенностей физического развития и 

физическойподготовленности,влияниязанятийфизическойкультуройиспортомнаихпоказатели. 

Врезультатеизученияфизическойкультуры на уровненачальногообщегообразованияу 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальныеучебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия, совместная деятельность. 

По окончании 1 класса у обучающегося будут сформированы следующие универсальные 
учебные действия: 

Уобучающегося будут сформированыследующие базовыелогические и исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

находитьобщиеиотличительныепризнакивпередвиженияхчеловекаиживотных; 

устанавливать связь междубытовыми движениями древних людей и физическими 

упражнениямиизсовременныхвидов спорта; 
сравниватьспособы передвиженияходьбой и бегом, находитьмежду ними общие и 

отличительные признаки; 

выявлять признаки правильной и неправильной осанки, приводить возможные причины её 

нарушений. 

Уобучающегосябудутсформированыуменияобщениякакчастькоммуникативных 

универсальных учебных действий: 

воспроизводить названияразучиваемыхфизических упражнений иихисходныеположения; 

высказыватьмнениеоположительномвлияниизанятийфизическойкультурой,оценивать 

влияниегигиеническихпроцедурна укреплениездоровья; 

управлять эмоциями во время занятий физической культурой и проведения подвижных игр, 

соблюдать правила поведения и положительно относиться к замечаниям других обучающихся и 

учителя; 

обсуждать правила проведения подвижных игр, обосновывать объективность определения 

победителей. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации и самоконтроля как часть 

регулятивных универсальных учебных действий: 

выполнять комплексы физкультминуток, утренней зарядки, упражнений по профилактике 

нарушения и коррекции осанки; 

выполнять учебные задания по обучению новым физическим упражнениям и развитию 

физических качеств; 

проявлять уважительное отношение к участникам совместной игровой и соревновательной 

деятельности. 

По окончании 2 класса у обучающегося будут сформированы следующие универсальные 

учебные действия: 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

характеризоватьпонятие«физическиекачества»,называтьфизическиекачестваиопределять их 

отличительные признаки; 

понимать связь между закаливающими процедурами и укреплением здоровья; выявлять 

отличительные признаки упражнений на развитие разных физических качеств, приводить примеры 

и демонстрировать их выполнение; 

обобщать знания, полученные в практической деятельности, составлять индивидуальные 

комплексы упражнений физкультминуток и утренней зарядки, упражнений на профилактику 

нарушения осанки; 

вестинаблюдения заизменениямипоказателей физического развитияифизическихкачеств, 

проводить процедуры их измерения. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 



объяснять назначение упражнений утренней зарядки, приводить соответствующие примеры 

её положительного влияния на организм обучающихся (в пределах изученного); 

исполнять роль капитана и судьи в подвижных играх, аргументированно высказывать 

суждения о своих действиях и принятых решениях; 

выполнять небольшие сообщения по истории возникновения подвижных игр и спортивных 

соревнований,планированиюрежимадня,способамизмеренияпоказателейфизического развитияи 

физической подготовленности. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации и самоконтроля как часть 

регулятивных универсальных учебных действий: 

соблюдать правила поведения на уроках физической культуры с учётом их учебного 

содержания,находитьвнихразличия(легкоатлетические, гимнастическиеиигровыеуроки,занятия 

лыжной и плавательной подготовкой); 

выполнять учебные задания по освоению новых физических упражнений и развитию 

физических качеств в соответствии с указаниями и замечаниями учителя; 

взаимодействовать со сверстниками в процессе выполнения учебных заданий, соблюдать 

культуруобщения и уважительного обращения к другим обучающимся; 

контролировать соответствие двигательных действий правилам подвижных игр, проявлять 

эмоциональную сдержанность при возникновении ошибок. 

Поокончании3классауобучающегося будутсформированыследующиеУУД: 
У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

понимать историческую связь развития физических упражнений с трудовыми действиями, 

приводить примеры упражнений древних людей в современных спортивных соревнованиях; 

объяснятьпонятие«дозировканагрузки»,правильноприменятьспособыеёрегулированияна 

занятиях физической культурой; 

понимать влияние дыхательной и зрительной гимнастики на предупреждение развития 

утомления при выполнении физических и умственных нагрузок; 

обобщать знания, полученные в практической деятельности, выполнять правила поведения 

наурокахфизическойкультуры, проводитьзакаливающиепроцедуры, занятияпопредупреждению 

нарушения осанки; 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

организовывать совместные подвижные игры, принимать в них активное участие с 

соблюдением правил и норм этического поведения; 

правильно использовать строевые команды, названия упражнений и способов деятельности 

во время совместного выполнения учебных заданий; 

активно участвовать в обсуждении учебных заданий, анализе выполнения физических 

упражнений и технических действий из осваиваемых видов спорта. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации и самоконтроля как часть 

регулятивных универсальных учебных действий: 

контролировать выполнение физических упражнений, корректировать их на основе 

сравнения с заданными образцами; 

взаимодействовать со сверстниками в процессе учебной и игровой деятельности, 
контролировать соответствие выполнения игровых действий правилам подвижных игр; 

оценивать сложность возникающих игровых задач, предлагать их совместное коллективное 

решение. 

Поокончании4классауобучающегосябудутсформированыследующиеУУД: 
Уобучающегося будут сформированыследующие базовыелогические и исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

сравнивать показатели индивидуального физического развития и физической 

подготовленности с возрастными стандартами, находить общие и отличительные 

особенности; 



выявлять отставание в развитии физических качествот возрастных стандартов, приводить 
примеры физических упражнений по их устранению; 

объединять физические упражнения по ихцелевомупредназначению: напрофилактику нарушения 

осанки, развитие силы, быстроты и выносливости. 

Уобучающегосябудутсформированыуменияобщениякакчастькоммуникативных универсальных 

учебных действий: 

взаимодействоватьсучителем иобучающимися,воспроизводить ранееизученныйматериали 

отвечать на вопросы в процессе учебного диалога; 

использоватьспециальныетерминыипонятиявобщениисучителемиобучающимися, 

применятьтерминыприобучении новымфизическим упражнениям,развитиифизическихкачеств; 

оказыватьпосильнуюпервуюпомощьвовремязанятийфизическойкультурой. 

Уобучающегосябудутсформированыумениясамоорганизации исамоконтролякакчасть 

регулятивных универсальных учебных действий: 

выполнятьуказанияучителя,проявлятьактивностьисамостоятельностьпривыполнении учебных 

заданий; 

самостоятельно проводить занятиянаосновеизученного материалаис учётом собственных 

интересов; 

оценивать свои успехи в занятияхфизической культурой, проявлять стремлениек развитию 

физических качеств, выполнению нормативных требований комплекса ГТО. 

Кконцуобученияв1классеобучающийсядостигнетследующихпредметныхрезультатовпо 

отдельным темам программы по физической культуре: 
приводитьпримерыосновныхдневныхделиихраспределениевиндивидуальномрежиме 

дня; 
соблюдатьправилаповедениянаурокахфизическойкультурой,приводитьпримерыподбора 

одеждыдлясамостоятельныхзанятий; 

выполнятьупражненияутреннейзарядкиифизкультминуток; 
анализироватьпричины нарушения осанки и демонстрировать упражнения по профилактикееё 

нарушения; 

демонстрировать построение и перестроение из одной шеренги в две и в колонну по одному, 

выполнять ходьбуи бег с равномерной и изменяющейся скоростью передвижения; 

демонстрировать передвижения стилизованным гимнастическим шагом и бегом, прыжки на 

месте с поворотами в разные стороны и в длинутолчком двумя ногами; 

передвигаться на лыжах ступающим и скользящим шагом (без палок); играть в подвижныеигры 

с общеразвивающей направленностью. 

К концу обучения во 2 классе обучающийся достигнет следующих предметных результатов по 

отдельным темам программы по физической культуре: 

демонстрировать примеры основных физических качеств и высказывать своё суждение об их 

связи с укреплением здоровья и физическим развитием; 

измерять показатели длины и массы тела, физических качеств с помощью специальных 

тестовых упражнений, вести наблюдения за их изменениями; 

выполнять броски малого (теннисного) мяча в мишень из разных исходных положений и 

разными способами, демонстрировать упражнения в подбрасывании гимнастического мяча правой и 

левой рукой, перебрасывании его с руки на руку, перекатыванию; 

организовывать и играть в подвижные игры на развитие основных физических качеств, с 

использованием технических приёмов из спортивных игр; выполнять упражнения на развитие 

физических качеств. 

демонстрировать примеры упражнений общеразвивающей, подготовительной и 

соревновательной направленности, раскрывать их целевое предназначение на занятиях физической 

культурой; 

измерять частоту пульса и определять физическую нагрузку по её значениям с помощью 

таблицы стандартных нагрузок; 

выполнять упражнения дыхательной и зрительной гимнастики, объяснять их связь с 

предупреждением появления утомления; 

выполнять движение противоходом в колонне по одному, перестраиваться из колонны по 

одномув колоннупо три на месте и в движении; 



выполнять ходьбу по гимнастической скамейке с высоким подниманием колен и изменением 

положения рук, поворотамив правую и левую сторону, двигаться приставным шагом левым и правым 

боком, спиной вперёд; 

передвигаться по нижней жерди гимнастической стенки приставным шагом в правую и левую 

сторону, лазать разноимённым способом; 

демонстрироватьпрыжкичерезскакалкунадвухногахипопеременнонаправойилевой 

ноге;  

демонстрировать упражнения ритмической гимнастики, движения танцев галоп и полька; 
выполнятьбегспреодолениемнебольшихпрепятствийсразнойскоростью,прыжкивдлину 

сразбегаспособомсогнувноги,броскинабивногомячаизположениясидяистоя; 

выполнять технические действия спортивных игр: баскетбол (ведение баскетбольного мяча на 

месте и движении), волейбол (приём мяча снизу и нижняя передача в парах), футбол (ведение 

футбольного мяча змейкой); 

выполнять упражнения на развитие физических качеств, демонстрировать приросты в их 

показателях. 

К концу обучения в 4 классе обучающийся достигнет следующих предметных результатов по 

отдельным темам программы по физической культуре: объяснять назначение комплекса ГТО и 

выявлятьего связь с подготовкой к труду и защите Родины; 

осознавать положительное влияние занятий физической подготовкой на укрепление здоровья,развитие 

сердечно-сосудистой и дыхательной систем; 

приводить примеры регулирования физической нагрузки по пульсупри развитии физических качеств: 

силы, быстроты, выносливости и гибкости; 

проявлять готовность оказать первую помощь  в  случае необходимости;  демонстрировать 

акробатические комбинации из 5-7 хорошо освоенных упражнений (с помощью учителя); 

демонстрировать опорный прыжок через гимнастического козла с разбега способом напрыгивания; 

демонстрировать движения танца «Летка-енка» в  групповом исполнении под музыкальное 

сопровождение; 

выполнять освоенные технические действия спортивныхигрбаскетбол, волейбол и футбол в условиях 

игровой деятельности; 

выполнятьупражнениянаразвитиефизическихкачеств, демонстрироватьприросты вихпоказателях. 
 

 

 

 

 

 

играх. 

Содержаниемодуля 

«Футбол».Знанияофутболе. 

История зарождения футбола, как вида спорта, в мире и в Российской 

Федерации.Легендарныеотечественныеизарубежныеигроки,тренеры. 

ДостижениясборныхкомандстраныпофутболуначемпионатахЕвропы,мираиОлимпийских 

 

Футбольныйсловарьтерминовиопределений.Спортивныедисциплинывидаспорта«Футбол». 

Составфутбольнойкоманды,функцииигроковвкоманде,ролькапитана 

команды. 

Правилабезопасностиикультураповедениявовремяпосещенийсоревнованийпофутболу, 

Первыевнешниепризнакиутомления.Способысамоконтролязафизическойнагрузкой, 

соблюдение питьевого режима. 

Уходзаспортивныминвентарем иоборудованием призанятияхфутболом. Основы 

организациисамостоятельных занятий футболом. 

Организация и проведение подвижных игр с элементами футбола со сверстниками в 

активнойдосуговой деятельности. 

Составлениекомплексовразличнойнаправленности:утренней, 
корригирующейидыхательнойгимнастики,упражненийдляпрофилактикиплоскостопияи 

развития физических качеств. 

Причинывозникновенияошибокпри выполнении техническихприёмови способы их устранения. 

Тестированиеуровняфизическойитехническойподготовленностивфутболе. 

Физическоесовершенствование. 



Комплексыобщеразвивающихикорригирующихупражненийсмячомибезмяча. 

Техникапередвиженияиспециально-беговыеупражнения. 

Комплексы специальныхупражнений для развития физическихкачеств, технических 

приемов иупражнений на частоту движений ног. 

Подвижныеигрыбезмячей и с мячами. Подвижные игры и эстафеты 

специальнойнаправленности с элементами футбола. 

Индивидуальныетехническиедействиясмячом: 

ведениемячаногой-внутренней частьюподъема, внешнейчастьюподъема, среднейчастью 

подъема, внутренней стороной стопы; 

развороты с мячом - подошвой, внешней стороной стопы, внутренней стороной стопы; 

ударыпо мячуногой-внутреннейсторонойстопы,среднейчастьюподъема,внутренней 

частьюподъема; 

остановкамячаногой-подошвой,внутреннейсторонойстопы; 
обманныедвижения(«финты»)- «остановка»мячаногой,«уход»всторону. 

Игровые упражнениявпарах,втройках итактическиедействия(впроцессеучебной 

игрыисоревновательной деятельности). Игра в футбол по упрощенным правилам. 

Учебныеигры,участиев фестиваляхисоревновательныхпофутболу. 
Тестовыеупражненияпофизическойитехническойподготовленностиобучающихсяв 

футболе.Содержание учебного модуля «Футбол»направлено на достижениеобучающимися 

личностных, 

метапредметныхипредметныхрезультатовобучения. 

При изучении учебного модуля «Футбол» на уровне начального общего образования у 
обучающихся будут сформированы следующие личностные результаты: 

проявление патриотизма, чувства гордости, уважения к Отечеству через знания истории о 

достижениях сборных команд страны по футболу на чемпионатах мира, Европы и Олимпийских 

играх исовременного состояния развития футбола в Российской Федерации; 

проявление уважительного отношения к сверстникам, культуры общения и взаимодействия, 

терпимости и толерантности в достижении общих целей при совместной деятельности на 

принципах доброжелательности и взаимопомощи, умение не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорныхситуаций; 

проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях, дисциплинированности, трудолюбия и упорства достижении 

поставленныхцелей; 

понимание установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям; 

проявление осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам, моральной 

компетентности в решении проблем в процессе занятий физической культурой, игровой и 

соревновательной деятельности по футболу. 

При изучении учебного модуля «Футбол» на уровне начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы следующие метапредметные результаты: 

 

формирование способности понимать цели и задачи учебной деятельности, поиска средств и 

способов её осуществления; 

умение планировать пути достижения целей с учетом наиболее эффективных способов 

решения задач средствами футбола в учебной, игровой, соревновательной и досуговой 

деятельности, соотносить двигательные действия с планируемыми результатами в футболе, 

определять и корректировать способыдействий в рамках предложенных условий; 

умение владеть основами самоконтроля, самооценки, выявлять, анализировать и находить 

способы устранения ошибок при выполнении технических приёмов футбола; 

умение организовывать совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать 
индивидуально и в группе. 

При изучении учебного модуля «Футбол» на уровне начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы следующие предметные результаты: 

понимание о роли и значении занятий футболом, как средством укрепления здоровья, 

закаливания, развития физических качеств человека; 



соблюдение правил личной гигиены, безопасного поведения во время занятий футболом и 

посещений соревнований по футболу, требования к спортивной одежде и обуви, спортивному 

инвентарюдля занятий футболом; 

формированиенавыковсистематическогонаблюдениязасвоимфизическим 

состоянием, показателями физического развития и основных физических качеств; 

организация самостоятельных занятий футболом, подвижных игры специальной 

направленностис элементами футбола со сверстниками; 

выполнение комплексов общеразвивающих и корригирующих упражнений, упражнений на 

развитие быстроты, ловкости, гибкости, специальных упражнений для формирования технических 

действий футболиста; 

выполнение различныхвидовпередвижений: бег,прыжки,остановки,поворотыс изменением 

скорости, темпа и дистанции в учебной, игровой и соревновательной деятельности; 

выполнение индивидуальных технических приемов владения мячом: ведение, развороты, 

удары по мячуногой, остановка и (или) прием мяча, обманные движения («финты»); 

выполнение тактических комбинаций: в парах, в тройках и тактических действия (в процессе 

учебной игры и соревновательной деятельности); 

выполнение контрольно-тестовых упражнений по общей и специальной физической 

подготовленности, технической подготовки обучающихся; 

умение излагать правила и условия подвижных игр, игровых заданий, эстафет; участие в 

учебныхиграх и фестивалях в уменьшенных составах, на уменьшенной площадке, по упрощенным 

правилам; 

участие в соревновательной деятельности на внутришкольном, районном, муниципальном, 

городском, региональном, всероссийском уровнях; 

проявление волевых, социальных качеств личности, организованности, ответственности в 

учебной, игровой и соревновательной деятельности; 

проявление уважительных отношение к одноклассникам, культуры общения и 

взаимодействия, терпимости и толерантности в достижении общих целей в учебной и игровой 

деятельности на занятиях футболом. 

Содержание модуля «Легкая атлетика» направлено на достижение обучающимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения. 

При изучении модуля «Легкая атлетика» на уровне начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы следующие личностные результаты: 

проявление чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России через 
достижения российских спортсменов через достижения отечественных легкоатлетов на мировых 

чемпионатах и первенствах, чемпионатах Европы и Олимпийских играх; 

проявление уважительного отношения к сверстникам, культуры общения и взаимодействия в 

достижении общих целей при совместной деятельности на принципах доброжелательности и 

взаимопомощи; 

проявление дисциплинированности, трудолюбия и упорства достижении поставленных целей 

наоснове представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 

проявление осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам в решении 

проблем в процессе занятий физической культурой, игровой и соревновательной деятельности по 

легкойатлетике; 

проявление готовности соблюдать правила индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в учебной, соревновательной, досуговой деятельности и чрезвычайных ситуациях при 

занятиилегкой атлетикой; 

проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в различных 

ситуациях и условиях, способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности 

средствами легкой атлетики; 

понимание установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

При изучении модуля «Легкая атлетика» на уровне начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы следующие метапредметные результаты: 

овладениеспособностьюприниматьисохранятьцелиизадачиучебнойдеятельности,поиска 



средствиспособовеёосуществления; 
умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия, собственную 

деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее выполнения, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

умение характеризовать действия и поступки, давать им анализ и объективную оценку на 

основеосвоенных знаний и имеющегося опыта; 

понимание причин успеха или неуспеха учебной деятельности и способность конструктивно 

действовать даже в ситуациях неуспеха; 

определение общей цели и путей её достижения, умение договариваться о распределении 

функций в учебной, игровой и соревновательной деятельности, оценка собственного поведения и 

поведения окружающих; 

обеспечение защиты и сохранности природы во время активного 

отдыхаи занятий физической культурой; 

способность организации самостоятельной деятельности с учётом требований еёбезопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий видами лёгкой атлетики; 

способность выделять и обосновывать эстетические признаки в физических упражнениях, 

двигательных действиях, оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными 

образцами; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанноговыбора в учебной и познавательной деятельности. 

При изучении модуля «Легкая атлетика» на уровне начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы следующие предметные результаты: 

пониманиеролиизначениизанятийлегкойатлетикойдляукрепленияздоровья,закаливанияи 

развития физических качеств; 

сформированность знаний по истории возникновения и развития легкой атлетики; 

сформированностьпредставленийоразличныхвидахбега,прыжковиметаний,ихсходствеи 

различиях, простейших правилах проведения соревнований по легкой атлетикой; 

сформированностьнавыков:безопасногоповедениявовремятренировокисоревнований 

полегкой атлетике и в повседневной жизни, личной гигиены при занятиях легкой атлетикой; 

умение составлять и выполнять самостоятельно простейшие комплексы общеразвивающих, 

специальныхиимитационныхупражнений длязанятийразличнымивидамилегкойатлетики; 

способностьвыполнятьтехническиеэлементылегкоатлетическихупражнений(бег, 

прыжки,метания); 
умениеорганизовыватьипроводитьподвижныеигры,эстафетысэлементамилегкойатлетики 

вовремя активного отдыха и каникул; 

умениеопределятьвнешниепризнакиутомлениявовремязанятийлегкой атлетикой, 

особенно в беговых видах; 
способностьвыполнятьтестовыеупражненияпо физическойподготовленностивбеге, 

прыжкахи метаниях. 

 

 

ПРОГРАММАФОРМИРОВАНИЯУНИВЕРСАЛЬНЫХУЧЕБНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ 
Пояснительнаязаписка 

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающийся при освоении программы начального общего 

образования должен овладеть универсальными учебными действиями. 

Универсальныеучебныедействияпредставляютсобойтригруппы: 

 Универсальные учебные познавательные действия. Овладение системой 

универсальных учебных познавательных действий обеспечивает сформированность 

когнитивных навыков у обучающихся. 

 Универсальные учебные коммуникативные действия. Овладение системой 

универсальных учебных коммуникативных действий обеспечивает сформированность 

социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся. 



 Универсальные учебные регулятивные действия. Овладение системой 

универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает формирование смысловых 

установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных навыков личности 

(управления собой, самодисциплины, устойчивогоповедения). 

Универсальные учебные действия позволяют решать круг задач в различныхпредметных 

областях и являются результатами освоения обучающимися образовательной программы 

начального общего образования. 

Основной целью программы формирования УУД у обучающихся является создание 

системы для формирования способности обучающихся на практике использовать 

универсальные учебные действия, составляющие умение овладевать учебными знаково- 

символическими средствами. 

Программаформирования универсальных учебныхдействийуобучающихсясодержит: 

 описание взаимосвязи универсальных учебных действий с 

содержанием учебных предметов; 

 характеристики регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий обучающихся. 

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся определяется на 

этапе завершения ими освоения программы начального общего образования. 

Цель развития обучающихся на уровне начального общего образования реализуется 

через установление связи и взаимодействия между освоением предметного содержания 

обучения и достижениями обучающегося в области метапредметных результатов. Это 

взаимодействие проявляется в следующем: 

 предметныезнания,уменияиспособыдеятельностиявляютсясодержательной 

основой становления УУД; 

 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); 

подвлияниемУУД складывается новый стильпознавательнойдеятельности: универсальность 

как качественная характеристика любого учебного действия исоставляющих егоопераций, 

чтопозволяетобучающемусяиспользовать. 

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; 

 построение учебного процесса с учетом 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. 

 

Разработанныепо всем учебным предметам рабочие программы отражают определенные 
во ФГОС НОО универсальные учебные действия: 

 как часть метапредметных результатов обучения в разделе «Планируемые 

результаты освоения учебного предмета на уровне начального общего образования»; 

 в соотнесении с предметными результатами по основным разделам и темам 

учебного содержания. 

Представленные ниже взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов 

представлены по предметам, данные взаимосвязи служат основой при разработке рабочих 

программ по отдельным предметам, курсам (в том числе внеурочной деятельности), модулям. 

 

РУССКИЙЯЗЫК 

Познавательныеуниверсальныеучебныедействия: 
Базовыелогические действия: 



 устанавливать основания для сравнения слов, относящихся к разным частям 

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

отличающихся грамматическими признаками; 

 группироватьслованаоснованиитого,какойчастьюречиониявляются; 

 объединять глаголы в группы по определённому признаку (например, время, 

спряжение); 

 объединятьпредложенияпоопределённомупризнаку; 

 классифицироватьпредложенныеязыковыеединицы; 

 устнохарактеризоватьязыковыеединицыпо заданнымпризнакам; 

 ориентироваться в изученных понятиях (склонение, спряжение, 

неопределённая форма, однородные члены предложения, сложноепредложение) и соотносить 

понятие с его краткой характеристикой 

Базовыеисследовательскиедействия: 
 сравнивать несколько вариантов выполнения заданий по русскому языку, 

выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных критериев); 

 проводитьпопредложенномуалгоритмуразличныевидыанализа(звукобуквенн

ый, морфемный, морфологический, синтаксический); 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательства ми на основе 

результатов проведённого наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения, 

мини-исследования); 

 выявлятьнедостатокинформациидлярешенияучебной(практической)задачи на 

основе предложенного алгоритма; 

 

 прогнозироватьвозможноеразвитиеречевойситуацииРаботасинформацией: 

 выбирать источник получения информации, работать со словарями, 

справочниками в поисках информации, необходимой для решения учебнопрактической 

задачи; находить дополнительную информацию, используя справочники и словари; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию о языковых 

единицах самостоятельно или на основании предложенного учителем способа её проверки; 

 соблюдать с помощью взрослых (педагогических работни ков, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной 

безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

 самостоятельносоздаватьсхемы,таблицыдляпредставленияинформации 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 
Общение: 

 восприниматьиформулироватьсуждения,выбиратьадекватныеязыковые 

средствадлявыраженияэмоцийвсоответствиисцелямииусловиями общения взнакомой среде; 

 строить устное высказывание при обосновании правильности написания, при 

обобщении результатов наблюдения за орфографическим материалом; 

 создавать устные и письменные тексты (описание, рас суждение, 
повествование); 

 готовитьнебольшиепубличныевыступления; 

 подбиратьиллюстративныйматериал(рисунки,фото,плакаты)ктексту 

выступления 

Регулятивныеуниверсальныеучебные 
действия:Самоорганизация: 

 самостоятельнопланироватьдействияпорешениюучебнойзадачидля получения 

результата; 

 выстраивать последовательность выбранныхдействий; предвидеть трудности 

и возможные ошибки 



Самоконтроль: 
 контролировать процесс и результат выполнения задания, корректировать 

учебные действия для преодоления ошибок; 

 находитьошибкив своейичужихработах,устанавливатьихпричины; 

 оцениватьпопредложеннымкритериямобщийрезультатдеятельностиисвой 
вклад в неё; 

 адекватноприниматьоценкусвоейработы 

Совместнаядеятельность: 
 приниматьцельсовместнойдеятельности,коллективностроитьдействияпоеё 

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

работы; 

 проявлятьготовностьруководить,выполнятьпоручения, подчиняться; 

 ответственновыполнятьсвоючастьработы; 

 оцениватьсвойвкладвобщий результат; 

 выполнять совместныепроектныезаданиясопоройнапредложенныеобразцы, 

планы, идеи. 

ЛИТЕРАТУРНОЕЧТЕНИЕ 
В результате изучения предмета «Литературное чтение» в начальной школе уобучающихся 

будут сформированы познавательные универсальные учебные действия: 

БАЗОВЫЕЛОГИЧЕСКИЕДЕЙСТВИЯ: 

1) сравниватьпроизведенияпо теме,главноймысли(морали),жанру,соотносить 

произведение и его автора, устанавливать основания для сравнения произведений, 

устанавливать аналогии; 

объединятьпроизведенияпожанру,авторскойпринадлежности; 
2) определятьсущественныйпризнакдляклассификации,классифицировать 

произведения по темам, жанрам и видам; 

3) находить закономерности и противоречия при анализе сюжета (композиции), 

восстанавливатьнарушеннуюпоследовательностьсобытий(сюжета),составлятьаннотацию, 

отзыв по предложенному алгоритму; 

4) выявлятьнедостатокинформациидлярешенияучебной(практической) задачина 

основе предложенного алгоритма; 

5) устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного и 

художественного текста,присоставленииплана,пересказетекста,характеристикепоступков 

героев; 

БАЗОВЫЕИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕДЕЙСТВИЯ: 
1) определятьразрывмеждуреальным ижелательным состояниемобъекта(ситуации) на 

основе предложенных учителем вопросов; 

2) формулироватьспомощьюучителяцель,планироватьизмененияобъекта,ситуации; 
3) сравниватьнескольковариантоврешениязадачи, выбирать наиболееподходящий(на 

основе предложенных критериев); 

4) проводить попредложенномуплануопыт, несложноеисследованиепо установлению 

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

следствие); 

5) формулироватьвыводыиподкреплятьихдоказательствами наосноверезультатов 

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

6) прогнозироватьвозможноеразвитиепроцессов,событийиихпоследствияв 

аналогичных или сходных ситуациях; 

РАБОТАСИНФОРМАЦИЕЙ: 
выбиратьисточникполученияинформации; 

1) согласнозаданномуалгоритмунаходить в предложенномисточникеинформацию, 

представленную в явном виде; 
2) распознаватьдостовернуюинедостовернуюинформациюсамостоятельно илина 

основании предложенного учителем способа её проверки; 



3) соблюдатьспомощьювзрослых(учителей,родителей(законныхпредставителей) 

правила информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

4) анализироватьисоздаватьтекстовую,видео,графическую, звуковуюинформациюв 

соответствии с учебной задачей; 

самостоятельносоздаватьсхемы,таблицыдляпредставленияинформации. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются 

КОММУНИКАТИВНЫЕУНИВЕРСАЛЬНЫЕ 

УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ:ОБЩЕНИЕ: 
1) воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствиисцелями 

и условиями общения в знакомой среде; 

2) проявлятьуважительное отношениексобеседнику,соблюдатьправилаведения 

диалога и дискуссии; 

признаватьвозможностьсуществованияразныхточекзрения; 

корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

строитьречевоевысказываниевсоответствииспоставленнойзадачей; 

 

4. создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование); 

5. готовитьнебольшиепубличныевыступления; 

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

выступления. 

К концуобучения в начальной школе уобучающегося формируются регулятивныеуниверсальные 

учебные действия: 

САМООРГАНИЗАЦИЯ: 
планироватьдействияпорешениюучебнойзадачидляполучениярезультата; 

выстраивать последовательность выбранных действий; 

самоконтроль: 

устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 
корректироватьсвоиучебныедействиядляпреодоленияошибок. 

РОДНОЙЯЗЫКИ(ИЛИ)ГОСУДАРСТВЕННЫЙЯЗЫКРЕСПУБЛИКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(роднойрусскийязык) 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕУНИВЕРСАЛЬНЫЕ 

УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ. 

БАЗОВЫЕЛОГИЧЕСКИЕДЕЙСТВИЯ: 
 сравнивать различные языковые единицы, устанавливать основания для 

сравнения языковых единиц, устанавливать аналогии языковых единиц; 

 объединятьобъекты(языковыеединицы)поопределённомупризнаку; 

 определять существенный признак для классификации языковых единиц; 

классифицировать языковые единицы; 

 находить в языковом материале закономерности и противоречия на основе 

предложенного учителем алгоритма наблюдения; анализировать алгоритм действий при 

работе с языковыми единицами, самостоятельно выделять учебные операции при анализе 

языковых единиц; 

 выявлятьнедостатокинформациидлярешенияучебнойипрактическойзадачи на 

основе предложенного алгоритма, формулировать запрос на дополнительнуюинформацию; 

 устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях наблюдения за 

языковым материалом, делать выводы. 

БАЗОВЫЕИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕДЕЙСТВИЯ: 
 с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения языкового 

объекта, речевой ситуации; 



 сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее 

подходящий(наосновепредложенныхкритериев); 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведённого наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения, 

исследования); формулировать с помощью учителя вопросы в процессе анализа 

предложенного языкового материала; 

 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях. 

РАБОТАСИНФОРМАЦИЕЙ: 
 выбирать источник получения информации: нужный словарь для получения 

запрашиваемой информации, для уточнения; 

 согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде 

информацию в предложенном источнике: в словарях, справочниках; 

 распознаватьдостовернуюинедостовернуюинформациюсамостоятельноили на 

основании предложенного учителем способа её проверки (обращаясь к словарям, 

справочникам, учебнику); 

 соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей, 

законныхпредставителей) правила информационной безопасности при поискеинформации в 

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

происхождении слова, 

 осинонимахслова); 

 анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую 

информацию в соответствии с учебной задачей; 

 понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде таблиц, 

схем; самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления лингвистической 

информации. 

Кконцуобучениявначальнойшколеуобучающегосяформируются 

КОММУНИКАТИВНЫЕУНИВЕРСАЛЬНЫЕУЧЕБНЫЕДЕЙСТВИЯ. 

Общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоциив соответствии с 

целями и условиями общения в знакомой среде; проявлять уважительное отношение к 

собеседнику, соблюдать правила ведения диалоги и дискуссии; 

 признаватьвозможностьсуществованияразныхточекзрения; 

 корректно и аргументированно высказывать своё мнение; строить речевое 

высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

 создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование) в соответствии с речевой ситуацией; 

 готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и 

групповой работы, о результатах наблюдения, выполненного миниисследования, проектного 

задания; 

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

выступления. 

СОВМЕСТНАЯДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 
 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с 

учётом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе 

предложенного учителем формата планирования, распределения промежуточных шагов и 

сроков; 

 приниматьцельсовместнойдеятельности,коллективностроитьдействияпоеё 

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

работы; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, 

самостоятельно разрешать конфликты; 

 ответственновыполнятьсвоючастьработы;оцениватьсвойвкладвобщий 



результат; 

выполнятьсовместныепроектныезаданиясопоройнапредложенныеобразцы. 

К концуобучения в начальной школе уобучающегося формируются регулятивные 

универсальные учебные действия. 

САМООРГАНИЗАЦИЯ: 
 планироватьдействияпорешениюучебнойзадачидляполучениярезультата; 

 выстраиватьпоследовательностьвыбранныхдействий. 

САМОКОНТРОЛЬ: 
 устанавливатьпричиныуспеха/неудач учебнойдеятельности;корректировать 

свои учебные действия для преодоления речевых и орфографических ошибок; 

 соотноситьрезультатдеятельностиспоставленнойучебнойзадачейпо 
выделению, характеристике, использованию языковых единиц; 

 находитьошибку, допущеннуюпри работесязыковымматериалом, находить 

орфографическую и пунктуационную ошибку; 

 сравниватьрезультатысвоейдеятельностии деятельностиодноклассников, 

объективно оценивать их по предложенным критериям. 

ЛИТЕРАТУРНОЕЧТЕНИЕНАРОДНОМЯЗЫКЕ(НА 

РОДНОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ)ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ. 
Базовыелогическиедействия: 

1) сравнивать различные тексты, устанавливать основания для сравнения текстов, 

устанавливать аналогии текстов; 

2) объединятьобъекты(тексты) поопределённомупризнаку; 
3) определять существенный признак для классификации пословиц, поговорок, 

фразеологизмов; 

4) находитьвтекстахзакономерностиипротиворечиянаосновепредложенногоучителем 

алгоритманаблюдения;анализироватьалгоритм действий при анализетекста, самостоятельно 

выделять учебные операции при анализе текстов; 

5) выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на 

основе предложенного алгоритма, формулировать запрос на дополнительную информацию; 
6) устанавливатьпричинно-следственныесвязиприанализетекста,делатьвыводы. 

БАЗОВЫЕИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕДЕЙСТВИЯ: 
1) с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения собственного 

высказывания в соответствии с речевой ситуацией; 

2) сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболееподходящий 

(на основе предложенных критериев); 

3) проводить по предложенному плану несложное миниисследование, выполнять по 

предложенному плану проектное задание; 

4) формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого смыслового анализа текста; формулировать с помощью учителя вопросы в 

процессе анализа предложенного текстового материала; 

5) прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях. 

РАБОТАСИНФОРМАЦИЕЙ: 

1) выбирать источник получения информации: нужный словарь, справочник для 

получения запрашиваемой информации, для уточнения; 

2) согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде информациюв 

предложенном источнике: в словарях, справочниках; 

3) распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 
основании предложенного учителем способа её проверки (обращаясь к словарям, 

справочникам, учебнику); 



4) соблюдатьспомощьювзрослых(педагогическихработников,родителей,законных 

представителей)правилаинформационной безопасностиприпоискеинформациив Интернете; 

5) анализироватьи создавать текстовую, графическую, видео, звуковуюинформациюв 

соответствии с учебной задачей; 

6) пониматьинформацию,зафиксированнуюввидетаблиц,схем;самостоятельно создавать 

схемы, таблицы для представления результатов работы с текстами. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются 

КОММУНИКАТИВНЫЕУНИВЕРСАЛЬНЫЕУЧЕБНЫЕДЕЙСТВИЯ. 

Общение: 

1) воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствиисцелями и 

условиями общения в знакомой среде; 

2) проявлятьуважительноеотношениексобеседнику,соблюдатьправила ведения диалоги 

и дискуссии; 

признаватьвозможностьсуществованияразныхточекзрения; 

корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

строитьречевоевысказываниевсоответствииспоставленнойзадачей; 

3) создаватьустныеиписьменныетексты(описание,рассуждение,повествование)в 

соответствии с речевой ситуацией; 

4) готовитьнебольшиепубличныевыступленияорезультатахпарнойигрупповойработы, о 

результатах наблюдения, выполненного мини-исследования, проектного задания; 
5) подбиратьиллюстративныйматериал(рисунки,фото,плакаты)ктекстувыступления. 

СОВМЕСТНАЯДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 
1) формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом 

участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации наоснове предложенного 

учителем формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

2) принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

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

работы; 

3) проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, 

самостоятельно разрешать конфликты; 

ответственновыполнятьсвоючастьработы; 

оценивать свой вклад в общий результат; 

4) выполнятьсовместныепроектныезаданиясопоройнапредложенныеобразцы. 

К концуобучения в начальной школе уобучающегося формируются регулятивные 

универсальные учебные действия. 

САМООРГАНИЗАЦИЯ: 
планироватьдействияпорешениюучебнойзадачидляполучениярезультата;выстраивать 

последовательность выбранных действий. 

САМОКОНТРОЛЬ: 
устанавливатьпричиныуспеха/неудачучебнойдеятельности; 

1) корректироватьсвои учебныедействиядляпреодоленияречевых ошибок иошибок, 

связанных с анализом текстов; 

2) соотноситьрезультатдеятельностиспоставленнойучебнойзадачейпоанализу текстов; 

находитьошибку, допущеннуюприработестекстами; 

3) сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, 

объективно оценивать их по предложенным критериям. 

ИНОСТРАННЫЙЯЗЫК(АНГЛИЙСКИЙ) 

Овладениеуниверсальнымиучебнымипознавательнымидействиями: 

БАЗОВЫЕЛОГИЧЕСКИЕДЕЙСТВИЯ: 

1) сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать 

аналогии; 

объединятьчастиобъекта(объекты)поопределённомупризнаку; 



2) определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 

3) находитьзакономерностиипротиворечияврассматриваемыхфактах,данныхи 

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

4) выявлятьнедостатокинформациидлярешенияучебной(практической)задачина основе 

предложенного алгоритма; 

5) устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственномунаблюдению или знакомых по опыту, делать выводы. 

БАЗОВЫЕИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕДЕЙСТВИЯ: 
1) определятьразрывмежду реальными желательнымсостояниемобъекта(ситуации) на 

основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

2) с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения 

объекта, ситуации; 

3) сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на 

основе предложенных критериев); 

4) проводить по предложенномуплануопыт, несложное исследование по установлению 

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

5) формулироватьвыводыиподкреплятьихдоказательстваминаосноверезультатов 

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

6) прогнозироватьвозможноеразвитиепроцессов,событийиихпоследствияв аналогичных 

или сходных ситуациях. 

РАБОТАСИНФОРМАЦИЕЙ: 
выбиратьисточникполученияинформации; 

1) согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

2) распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного педагогическим работником способа её проверки; 

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

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационнойбезопасности 

при поиске информации в сети Интернет; 

анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, информациюв 

соответствии с учебной задачей; 

самостоятельносоздаватьсхемы,таблицыдляпредставленияинформации. 

ОВЛАДЕНИЕУНИВЕРСАЛЬНЫМИУЧЕБНЫМИКОММУНИКАТИВНЫМИ 

ДЕЙСТВИЯМИ: 
Общение: 

1) воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствиис целямии 

условиями общения в знакомой среде; 

2) проявлятьуважительноеотношениексобеседнику,соблюдатьправила ведения диалога и 

дискуссии; 

признаватьвозможностьсуществованияразныхточекзрения; 

корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

строитьречевоевысказываниевсоответствииспоставленнойзадачей; 
3) создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование); 

готовитьнебольшиепубличныевыступления; 
4) подбиратьиллюстративныйматериал(рисунки,фото,плакаты)ктекстувыступления. 

СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 
1) формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом 

участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации наоснове предложенного 

формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

2) принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

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

работы; 

проявлятьготовностьруководить,выполнятьпоручения,подчиняться; 



ответственновыполнятьсвоючастьработы; 

оценивать свой вклад в общий результат; 
3) выполнятьсовместныепроектныезаданиясопоройнапредложенныеобразцы. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

САМООРГАНИЗАЦИЯ: 
планироватьдействияпорешениюучебнойзадачидляполучениярезультата; 

выстраивать последовательность выбранных действий; 

САМОКОНТРОЛЬ: 

устанавливать причины успеха/неудач учебнойдеятельности; 

корректироватьсвоиучебныедействиядляпреодоленияошибок. 

 

МАТЕМАТИКАУНИВЕР

САЛЬНЫЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ 

ДЕЙСТВИЯ: 
—ориентироватьсявизученнойматематическойтерминологии,использоватьеёв высказываниях и 

рассуждениях; 

—сравнивать математические объекты(числа, величины, геометрические фигуры),записывать 

признак сравнения; 

—выбиратьметодрешенияматематическойзадачи(алгоритмдействия,приёмвычисления, 

способ решения, моделирование ситуации, перебор вариантов); 

—обнаруживатьмоделиизученныхгеометрическихфигурвокружающеммире; 

—конструировать геометрическую фигуру, обладающую заданным свойством 

(отрезок заданной длины, ломанаяопределённой длины, квадрат с заданным периметром); 

—классифицироватьобъекты по1—2выбранным признакам. 

—составлятьмодельматематическойзадачи,проверятьеёсоответствиеусловиямзадачи; 

—определять спомощьюцифровыхианалоговыхприборов:массупредмета(электронныеи гиревые 

весы), температуру(градусник), скорость движения транспортногосредства (макет спидометра), 

вместимость (с помощью измерительных сосудов). 

РАБОТАСИНФОРМАЦИЕЙ: 
—представлятьинформациювразныхформах; 

—извлекатьиинтерпретироватьинформацию,представленнуювтаблице,надиаграмме; 

—использовать справочную литературу для поиска информации, в том числе Интернет (в 

условиях контролируемого выхода). 

Универсальныекоммуникативныеучебныедействия: 

—использоватьматематическуютерминологиюдлязаписирешенияпредметнойили практической 

задачи; 

—приводитьпримерыиконтрпримерыдляподтверждения/опровержениявывода,гипотезы; 

—конструировать,читатьчисловоевыражение; 

—описыватьпрактическуюситуациюсиспользованиемизученнойтерминологии; 

—характеризоватьматематическиеобъекты,явленияисобытияспомощьюизученных величин; 

—составлятьинструкцию,записыватьрассуждение; 
—инициироватьобсуждениеразныхспособоввыполнениязадания,поискошибокв решении. 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕРЕГУЛЯТИВНЫЕУЧЕБНЫЕДЕЙСТВИЯ: 
—контролироватьправильностьиполнотувыполненияалгоритмаарифметическогодействия, 

решения текстовой задачи, построения геометрической фигуры, измерения; 

—самостоятельновыполнятьприкидкуиоценкурезультата измерений; 
—находить,исправлять,прогнозироватьтрудностииошибки,итрудностиврешенииучебной 

задачи. 

СОВМЕСТНАЯДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 
—участвовать в совместной деятельности: договариваться о способе решения, 

распределятьработумеждучленамигруппы(например,вслучаерешениязадач,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 ивеса покупки, рости вес человека, 

приближённая оценка расстояний и временных интервалов; взвешивание; измерение 

температуры воздуха и воды), геометрическими фигурами (выбор формы и деталей при 

конструировании, расчёт и разметка, прикидка и оценка конечного результата). 

 

ОКРУЖАЮЩИЙМИР 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ 

УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ: 
 устанавливатьпоследовательностьэтаповвозрастного развитиячеловека; 

 конструировать в учебныхи игровыхситуацияхправила безопасного 
поведения в среде обитания;

 моделироватьсхемыприродных объектов(строение почвы; движениереки, 

форма поверхности);

 соотносить объекты природы с принадлежностью к определённой природной 

зоне;

 классифицироватьприродныеобъектыпопринадлежностикприроднойзоне; 

 определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта 

(ситуации) на основе предложенных учителем вопросов

- 

РАБОТАСИНФОРМАЦИЕЙ: 
 использовать умения работать с информацией, представленной в разных 

формах; оценивать объективность информации, учитывать правила безопасного 

использования электронных ресурсов школы;

 использоватьдляуточненияирасширениясвоихзнанийобокружающем мире 

словари, справочники, энциклопедии, в том числе и Интернет (в условиях контролируемого 

выхода);

 на основе дополнительной информации делать сообщения (доклады) на 

предложенную тему, подготавливать презентацию, включая в неё иллюстрации, таблицы, 

диаграммы Коммуникативные универсальные учебные действия:

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

долг, соотечественник, берестяная грамота, первопечатник, иконопись, объект Всемирного 

природного и культурного наследия;

 характеризовать человека как живой организм: раскрывать функции 

различных систем органов; объяснять особую роль нервной системы в деятельности 

организма;

 создавать текст-рассуждение: объяснять вред для здоровья и самочувствия 

организма вредных привычек;

 описывать ситуации проявления нравственных качеств — отзывчивости, 
доброты, справедливости и др ;

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

сезонных изменений, особенностей жизни природных зон, пищевых цепей);

 составлятьнебольшиетексты«ПраваиобязанностигражданинаРФ»; 

 создавать небольшие тексты о знаменательных страницах истории нашей 
страны (в рамках изученного)

КОММУНИКАТИВНЫЕУНИВЕРСАЛЬНЫЕУЧЕБНЫЕДЕЙСТВИЯ: 
 впроцесседиалоговзадаватьвопросы,высказыватьсуждения,оценивать 

выступления участников;

 признаватьвозможностьсуществованияразныхточекзрения;корректнои 

аргументированно высказывать своё мнение; приводить доказательства своей правоты;

 соблюдатьправилаведениядиалогаидискуссии;проявлятьуважительное



отношениексобеседнику; 

 использовать смысловое чтение для определения темы, главноймысли текста 

о природе, социальной жизни, взаимоотношениях и поступках людей;

 создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование);

 конструироватьобобщенияивыводынаосновеполученныхрезультатовнаблюде

ний и опытной работы, подкреплять их доказательствами;

 находитьошибкиивосстанавливатьдеформированныйтекстобизученных 
объектах и явлениях природы, событиях социальной жизни;

 готовитьнебольшиепубличныевыступлениясвозможнойпрезентацией (текст, 

рисунки, фото, плакаты и др ) к текстувыступления

РЕГУЛЯТИВНЫЕУНИВЕРСАЛЬНЫЕ 

УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ: 

САМООРГАНИЗАЦИЯ: 
 планировать самостоятельно или с небольшой помощью учителя действия по 

решению учебной задачи;

 выстраиватьпоследовательностьвыбранныхдействийиопераций 

САМОКОНТРОЛЬ: 

 осуществлятьконтрольпроцессаирезультатасвоейдеятельности; 

 находитьошибкивсвоейработеиустанавливать ихпричины;корректировать 

свои действия при необходимости (с небольшой помощью учителя);

 предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, 

предусматривать способы их предупреждения, в том числе в житейских ситуациях, опасных 

для здоровья и жизни

САМООЦЕНКА: 
 объективнооцениватьрезультатысвоейдеятельности,соотноситьсвою 

оценку с оценкой учителя;

 оцениватьцелесообразностьвыбранныхспособов действия,принеобходимости 
корректировать их 

СОВМЕСТНАЯДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 
 понимать значение коллективной деятельности для успешного решения 

учебной (практической) задачи; активно участвовать в формулировании краткосрочных и 

долгосрочных целей совместной деятельности (на основе изученного материала по 

окружающемумиру);

 коллективностроитьдействияподостижениюобщейцели:распределятьроли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы;

 проявлятьготовностьруководить,выполнятьпоручения,подчиняться; 

 выполнять правила совместной деятельности: справедливо распределять и 

оценивать работу каждого участника; считаться с наличием разных мнений; не допускать 

конфликтов, при их возникновении мирно разрешать без участия взрослого;

 ответственновыполнятьсвоючастьработы. 

ОСНОВЫРЕЛИГИОЗНЫХКУЛЬТУРИ 

СВЕТСКОЙ ЭТИКИПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД: 
— ориентироватьсявпонятиях,отражающихнравственныеценностиобщества 

мораль,этика,этикет,справедливость,гуманизм,благотворительность,атакжеиспользуемых в 

разных религиях (в пределах изученного); 

— использоватьразныеметодыполучениязнанийотрадиционныхрелигияхисветскойэтике 

(наблюдение, чтение, сравнение, вычисление); 

— применятьлогическиедействияиоперациидлярешенияучебныхзадач:сравнивать,анализировать

, обобщать, делать выводы на основе изучаемого фактического материала; 

— признавать возможность существования разных точек зрения; обосновывать своисуждения, 

приводить убедительные доказательства; 



— выполнятьсовместныепроектныезадания сопоройнапредложенныеобразцы. 

РАБОТАСИНФОРМАЦИЕЙ: 
— воспроизводить прослушанную (прочитанную) информацию, подчёркивать еёпринадлежность 

к определённой религии и/или к гражданской этике; 

— использоватьразныесредствадляполученияинформациивсоответствииспоставленной учебной 

задачей (текстовую, графическую, видео); 

— находитьдополнительную информациюкосновномуучебномуматериалувразных 

информационных 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 

состояниесвоегоздоровьяиэмоциональногоблагополучия,предвидеть опасныедляздоровья и 

жизни ситуации и способы их предупреждения; 

— проявлять готовность изменять себя, оценивать свои поступки, ориентируясь на 

нравственные правила и нормы современного российского общества; проявлять способностьк 

сознательному самоограничению в поведении; 

— анализировать ситуации, отражающие примеры положительного и негативного 

отношения к окружающемумиру(природе, людям, предметам трудовой деятельности); 

— выражать своё отношение к анализируемым событиям, поступкам, действиям: 

одобрять нравственныенормы 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; 

— готовить индивидуально, в парах, в группах сообщения по изученному и 

дополнительному материалу с иллюстративным материалом и видеопрезентацией. 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕИСКУССТВО 
Овладение универсальными познавательными действиями 

Пространственныепредставленияисенсорныеспособности: 

 характеризоватьформупредмета, конструкции; 

 выявлятьдоминантныечерты(характерныеособенности)в визуальномобразе; 

 сравниватьплоскостныеипространственныеобъектыпо заданным 

основаниям;

 находитьассоциативныесвязимеждувизуальнымиобразамиразныхформи



предметов; 

 сопоставлятьчастиицелоеввидимомобразе,предмете,конструкции; 

 анализировать пропорциональныеотношениячастейвнутрицелогои 
предметов между собой;

 обобщатьформусоставнойконструкции; 

 выявлятьианализироватьритмическиеотношениявпространствеив 

изображении (визуальном образе) на установленных основаниях;

 абстрагировать образ реальности при построении плоской 

композиции;соотноситьтональныеотношения(тёмное —светлое)впространственныхи 

плоскостныхобъектах;

 выявлять и анализироватьэмоциональноевоздействие цветовыхотношений в 
пространственной среде и плоскостном изображении.

БАЗОВЫЕЛОГИЧЕСКИЕИИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕДЕЙСТВИЯ: 
 проявлять исследовательские, экспериментальные действия в процессе 

освоения выразительных свойств различных художественных материалов;

 проявлять творческие экспериментальные действия в процессе 

самостоятельного выполнения художественных заданий; проявлять исследовательские и 

аналитические действия на основе определённых учебных установок в процессе восприятия 

произведений изобразительного искусства, архитектуры и продуктов детского 

художественного творчества;

 использовать наблюдения для получения информации об особенностях 
объектов и состояния природы, предметного мира человека, городской среды;

 анализировать и оценивать с позиций эстетических категорий явления 

природы и предметно-пространственную среду жизни человека;

 формулировать выводы, соответствующие эстетическим, аналитическим и 

другим учебным установкам по результатам проведённого наблюдения;

 использовать знаково-символические средства для составления орнаментов и 

декоративных композиций;

 классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, по 

назначению в жизни людей;

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

 ставитьииспользоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознания. 

РАБОТАСИНФОРМАЦИЕЙ: 
 использоватьэлектронныеобразовательныересурсы; 

 уметьработатьсэлектроннымиучебникамииучебнымипособиями; 

 выбирать источник для получения информации: поисковые системы 

Интернета, цифровые электронные средства, справочники, художественные альбомы и 

детские книги;

 анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать 

информацию, представленную в произведенияхискусства, текстах, таблицахисхемах;

 самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему и 

представлять её в различных видах: рисунках и эскизах, электронных презентациях;

 осуществлять виртуальные путешествия по архитектурным памятникам, в 

отечественные художественные музеи и зарубежные художественные музеи (галереи) на 

основе установок и квестов, предложенных учителем;

 соблюдать правила информационной безопасности при работе в сети 

Интернет.

ОВЛАДЕНИЕУНИВЕРСАЛЬНЫМИКОММУНИКАТИВНЫМИ 
ДЕЙСТВИЯМИ 
 Обучающиесядолжныовладетьследующимидействиями:пониматьискусство в 

качестве особого языка общения — межличностного (автор — зритель), междупоколениями, 

между народами;

 вестидиалогиучаствоватьвдискуссии,проявляяуважительноеотношениек



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 наосновеобщих позиций и 
учёта интересов в процессе совместной художественной деятельности;

 демонстрировать и объяснять результаты своего творческого, 

художественного или исследовательского опыта;

 анализировать произведения детского художественного творчества с позиций 
их содержания и в соответствии с учебной задачей, поставленной учителем;

 признавать своё и чужое право на ошибку, развивать свои способности 

сопереживать, понимать намерения и переживания свои и других людей;

 взаимодействовать,сотрудничатьвпроцессеколлективнойработы,принимать 

цель совместной деятельности и строить действия по её достижению, договариваться, 

выполнять поручения, подчиняться, ответственно относитьсяк своей задаче по достижению 

общего результата.

ОВЛАДЕНИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫМИ 

РЕГУЛЯТИВНЫМИДЕЙСТВИЯМИОБУЧАЮЩИЕСЯ 

ДОЛЖНЫ ОВЛАДЕТЬ СЛЕДУЮЩИМИ 

ДЕЙСТВИЯМИ: 
 внимательноотноситьсяивыполнятьучебныезадачи,поставленныеучителем; 

 соблюдатьпоследовательностьучебныхдействийпривыполнениизадания; 

 уметь организовывать своё рабочее место для практической работы, сохраняя 

порядок в окружающем пространстве и бережно относясь к используемым материалам;

 соотноситьсвоидействияспланируемымирезультатами,осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата.

МУЗЫКА 
ОвладениеуниверсальнымипознавательнымидействиямиБазовые 

логические действия: 

—сравнивать музыкальные звуки, звуковые сочетания, произведения, жанры; 

устанавливать основания для сравнения, объединять элементы музыкального звучания по 

определённомупризнаку; 

—определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты (музыкальные инструменты, элементы музыкального языка, 

произведения, исполнительские составы и др.); 

—находить закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях музыкального 

искусства, сведениях и наблюдениях за звучащим музыкальным материалом на основе 

предложенного учителем алгоритма; 

—выявлять недостаток информации, в том числе слуховой, акустической для решения 

учебной (практической) задачи на основе предложенного алгоритма; 

—устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях музыкального восприятия и 

исполнения, делать выводы. 

БАЗОВЫЕИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕДЕЙСТВИЯ: 
—на основе предложенных учителем вопросов определять разрыв между реальным и 

желательным состоянием музыкальных явлений, в том числе в отношении собственных 

музыкально-исполнительских навыков; 

—с помощью учителя формулировать цель выполнения вокальных и слуховых 

упражнений, планировать изменения результатов своей музыкальной деятельности, ситуации 

совместного музицирования; 

—сравнивать несколько вариантов решения творческой, исполнительской задачи, 

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 и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения (в том числе в форме двигательного моделирования, звукового 

эксперимента, классификации, сравнения, исследования); 

—прогнозировать возможное развитие музыкального процесса, эволюции культурных 

явлений в различных условиях. 

РАБОТАСИНФОРМАЦИЕЙ: 
—выбиратьисточникполучения информации; 

—согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 
представленную в явном виде; 

—распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного учителем способа её проверки; 

—соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) 

обучающихся) правила информационной безопасности при поиске информации в сети 

Интернет; 

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

—анализировать музыкальные тексты (акустические и нотные) по предложенному 

учителем алгоритму; 

—самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

ОвладениеуниверсальнымикоммуникативнымидействиямиНевербальная 

коммуникация: 

—воспринимать музыкукак специфическую формуобщения людей, стремитьсяпонять 

эмоционально-образное содержание музыкального высказывания; 

—выступатьпередпубликойвкачествеисполнителямузыки(солоиливколлективе); 
—передаватьвсобственномисполнениимузыкихудожественноесодержание,выражать 

настроение, чувства, личное отношение к исполняемому произведению; 

—осознанно пользоватьсяинтонационнойвыразительностьювобыденнойречи, понимать 

культурные нормы и значение интонации в повседневном общении. 

ВЕРБАЛЬНАЯКОММУНИКАЦИЯ: 
—восприниматьи формулироватьсуждения, выражатьэмоциивсоответствиисцелями и 

условиями общения в знакомой среде; 

—проявлятьуважительноеотношениексобеседнику,соблюдатьправилаведениядиалогаи 

дискуссии; 

—признаватьвозможность существованияразныхточекзрения; 

—корректноиаргументированновысказыватьсвоёмнение; 

—строитьречевоевысказываниевсоответствииспоставленнойзадачей; 

—создаватьустныеиписьменныетексты(описание,рассуждение, повествование); 
—готовитьнебольшиепубличныевыступления; 

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

выступления. 

СОВМЕСТНАЯДЕЯТЕЛЬНОСТЬ(СОТРУДНИЧЕСТВО): 
—стремиться к объединению усилий, эмоциональной эмпатии в ситуациях совместного 

восприятия, исполнения музыки; 

—переключаться между различными формами коллективной, групповой и 

индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, выбирать наиболееэффективные 

формы взаимодействия при решении поставленной задачи; 

—формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом 

участия в коллективныхзадачах) 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,творческиезаданиясопоройнапредложенные 



образцы. 

ОВЛАДЕНИЕУНИВЕРСАЛЬНЫМИ 

РЕГУЛЯТИВНЫМИДЕЙСТВИЯМИ 

САМООРГАНИЗАЦИЯ: 
—планироватьдействияпорешениюучебнойзадачидляполучениярезультата; 
—выстраиватьпоследовательностьвыбранныхдействий. 

САМОКОНТРОЛЬ: 
—устанавливатьпричиныуспеха/неудачучебнойдеятельности; 

—корректироватьсвоиучебныедействиядляпреодоленияошибок. 

 

 

 

ПознавательныеУУД: 

ТЕХНОЛОГИЯ 

 ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в технологии (в 

пределахизученного), использовать изученную терминологию в своих устныхи письменных 

высказываниях;

 осуществлять анализ объектов и изделий с выделением существенных и 

несущественных признаков;

 сравниватьгруппыобъектов/изделий,выделятьвнихобщееиразличия; 

 делать обобщения (технико-технологического и декоративно- 

художественного характера) по изучаемой тематике;

 использовать схемы, модели и простейшие чертежи в собственной 

практической творческой деятельности;

 комбинировать и использовать освоенные технологии при изготовлении 
изделий в соответствии с технической, технологической или декоративно- художественной 

задачей;

 понимать необходимость поиска новых технологий на основе изучения 

объектов и законов природы, доступного исторического и современного опыта 

технологической деятельности.

РАБОТАСИНФОРМАЦИЕЙ: 
 осуществлять поиск необходимой для выполнения работы информации в 

учебнике и других доступных источниках, анализировать её и отбирать в соответствии с 

решаемой задачей;

 анализироватьииспользоватьзнаково-символическиесредствапредставления 

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;

 следоватьпривыполненииработы инструкциям учителяили представленным в 

других информационных источниках.

КОММУНИКАТИВНЫЕУУД: 
 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;

 строитьрассужденияосвязяхприродногоипредметногомира,простыесуждения 

(небольшие тексты) об объекте, его строении, свойствах и способахсоздания;

 объяснятьпоследовательностьсовершаемыхдействийприсозданииизделия. 



РЕГУЛЯТИВНЫЕУУД: 
 рациональноорганизовыватьсвою работу(подготовка рабочего места, 

поддержание и наведение порядка, уборка после работы);

 выполнятьправилабезопасноститрудапривыполненииработы; 

 планироватьработу,соотноситьсвоидействияспоставленнойцелью; 

 устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми 
действиями и их результатами, прогнозировать действия для получения необходимых 

результатов;

 выполнять действия контроля и оценки; вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок;

 проявлятьволевуюсаморегуляциюпривыполненииработы. 

СОВМЕСТНАЯДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 
 организовывать под руководством учителя и самостоятельно совместную 

работу в группе: обсуждать задачу, распределять роли, выполнять функции 

руководителя/лидера и подчинённого; осуществлять продуктивное сотрудничество;

 проявлять интерес к работе товарищей; в доброжелательной форме 

комментировать и оценивать их достижения, высказывать свои предложения и пожелания; 
оказывать при необходимости помощь;

 понимать особенности проектной деятельности, выдвигать несложные идеи 

решений предлагаемых проектных заданий, мысленно создавать конструктивный замысел, 

осуществлять выбор средств и способов для его практического воплощения; предъявлять 

аргументы для защиты продукта проектной деятельности.

ФИЗИЧЕСКАЯКУЛЬТУРА 
Поокончаниипервогогодаобучения учащиесянаучатся: 

познавательныеУУД: 

 находить общие и отличительные признаки в передвижениях человека и 
животных;

 устанавливать связьмеждубытовыми движениями древнихлюдей и 
физическими упражнениями из современных видов спорта;

 сравниватьспособыпередвиженияходьбойибегом,находитьмежду ними общие 
и отличительные признаки;

 выявлятьпризнакиправильнойинеправильнойосанки,приводитьвозможные 
причины её нарушений;

КОММУНИКАТИВНЫЕУУД: 
 воспроизводить названияразучиваемыхфизическихупражненийиих 
исходные положения;

 высказывать мнение о положительном влиянии занятий физической 
культурой, оценивать влияние гигиенических процедур на укрепление здоровья;

 управлять эмоциями во время занятий физической культурой и проведения 
подвижных игр, соблюдать правила поведения и положительно относиться к замечаниям 
других учащихся и учителя;

 обсуждать правила проведения подвижных игр, обосновывать объективность 
определения победителей;

РЕГУЛЯТИВНЫЕУУД: 
 выполнятькомплексыфизкультминуток,утреннейзарядки,упражненийпо 
профилактике нарушения и коррекции осанки;

 выполнять учебные задания по обучению новым физическим упражнениям и 
развитию физических качеств;

 проявлятьуважительноеотношениекучастникамсовместнойигровойи 
соревновательной деятельности.

Поокончаниивторогогодаобученияучащиесянаучатся: 

познавательные УУД: 

 характеризоватьпонятие«физическиекачества»,называтьфизические 



 пониматьсвязьмеждузакаливающимипроцедурамииукреплениемздоровья; 

 выявлять отличительные признаки упражнений на развитие разных 
физических качеств, приводить примеры и демонстрировать их выполнение;

 обобщать знания, полученные в практической деятельности, составлять 
индивидуальные комплексы упражнений физкультминуток и утренней зарядки, упражнений 
на профилактику нарушения осанки;

 вести наблюдения за изменениями показателей физического развития и 
физических качеств, проводить процедуры их измерения;

КОММУНИКАТИВНЫЕУУД: 
 объяснять назначение упражнений утренней зарядки, приводить 
соответствующие примеры её положительного влияния на организм школьников (в пределах 
изученного);

 исполнять роль капитана и судьи в подвижных играх, аргументированно 
высказывать суждения о своих действиях и принятых решениях;

 делать небольшие сообщения по истории возникновения подвижных игр и 
спортивных соревнований, планированию режима дня, способам измерения показателей 
физического развития и физической подготовленности;

РЕГУЛЯТИВНЫЕУУД: 
 соблюдать правила поведения на уроках физической культуры с учётом их 

учебного содержания, находить в них различия (легкоатлетические, гимнастические иигровые 

уроки, занятия лыжной и плавательной подготовкой);

 выполнять учебные задания по освоению новых физических упражнений и 
развитию физических качеств в соответствии с указаниями и замечаниями учителя;

 взаимодействоватьсосверстникамивпроцессевыполненияучебныхзаданий, 
соблюдать культуруобщенияи уважительного обращения кдругим учащимся;

 контролировать соответствие двигательных действий правилам подвижных 
игр, проявлять эмоциональную сдержанность при возникновении ошибок.

По окончании третьего года обучения учащиеся научатся: 

познавательные УУД: 

 понимать историческую связь развития физических упражнений с трудовыми 
действиями, приводить примеры упражнений древних людей в современных спортивных 
соревнованиях;

 объяснять понятие «дозировка нагрузки», правильно применять способы её 
регулирования на занятиях физической культурой;

 понимать влияние дыхательной и зрительной гимнастики на предупреждение 
развития утомления при выполнении физических и умственных нагрузок;

 обобщать знания, полученные в практической деятельности, выполнять 
правила поведения на уроках физической культуры, проводить закаливающие процедуры, 
занятия по предупреждению нарушения осанки;

 вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и 
физических качеств в течение учебного года, определять их приросты по учебным четвертям 
(триместрам);

КОММУНИКАТИВНЫЕУУД: 
 организовыватьсовместныеподвижныеигры,приниматьвнихактивноеучастие с 
соблюдением правил и норм этического поведения;

 правильно использовать строевые команды, названия упражнений и способов 
деятельности во время совместного выполнения учебных заданий;

 активноучаствоватьвобсужденииучебныхзаданий,анализевыполнения 
физических упражнений и технических действий из осваиваемых видов спорта;

 делатьнебольшиесообщенияпорезультатамвыполненияучебных заданий, 
организации и проведения самостоятельных занятий физической культурой; 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД:
 контролировать выполнение физических упражнений, корректировать их на 
основе сравнения с заданными образцами;

 взаимодействоватьсосверстникамивпроцессеучебнойиигровой



деятельности, контролировать соответствие выполнения игровых действийправилам 
подвижных игр; 

 оценивать сложность возникающих игровых задач, предлагать их совместное 
коллективное решение.

По окончанию четвёртого года обучения учащиеся научатся: 

познавательные УУД: 

 сравнивать показатели индивидуального физического развития и физической 
подготовленности с возрастными стандартами, находить общие и отличительныеособенности;

 выявлятьотставаниевразвитиифизическихкачествотвозрастныхстандартов, 
приводить примеры физических упражнений по их устранению;

 объединятьфизическиеупражненияпоихцелевомупредназначению: 

 на профилактику нарушения осанки, развитие силы, быстроты и 
выносливости;

 коммуникативныеУУД: 

 взаимодействоватьсучителемиучащимися,воспроизводитьранееизученный 
материал и отвечать на вопросы в процессе учебного диалога;

 использовать специальные термины и понятия в общении с учителем и 
учащимися, применять термины при обучении новым физическим упражнениям, развитии 
физических качеств;

 оказывать посильную первую помощь во время занятий физической 
культурой;

РЕГУЛЯТИВНЫЕУУД: 
 выполнять указания учителя, проявлять активность и самостоятельность при 
выполнении учебных заданий;

 самостоятельно проводить занятия на основе изученного материала и с учётом собственных 

интересов; 

 оценивать свои успехи в занятиях физической культурой, проявлять 
стремлениекразвитиюфизическихкачеств, выполнениюнормативныхтребованийкомплекса 
ГТО.

КУРСЫВНЕУРОЧНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны содержать 

конкретизированные требования к формированию УУД на основе общих требований, 

отраженных в стандартах. 

ОВЛАДЕНИЕУНИВЕРСАЛЬНЫМИУЧЕБНЫМИПОЗНАВАТЕЛЬНЫМИ 

ДЕЙСТВИЯМИ: 

1) базовыелогическиедействия: 

 сравнивать объекты,устанавливать основания длясравнения,устанавливать 

аналогии; 

 объединятьчастиобъекта(объекты)поопределенномупризнаку; 

 определятьсущественныйпризнакдляклассификации,классифицировать 

предложенные объекты;

 находить закономерности ипротиворечия в рассматриваемыхфактах, данных 

и наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма;

 выявлятьнедостатокинформациидлярешенияучебной(практической)задачи на 
основе предложенного алгоритма;

 устанавливатьпричинно-следственныесвязивситуациях,поддающихся 

непосредственномунаблюдению или знакомых по опыту, делать выводы;

2) БАЗОВЫЕИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕДЕЙСТВИЯ: 
 определятьразрывмеждуреальнымижелательнымсостояниемобъекта 

(ситуации) наоснове предложенных педагогическим работником вопросов; 

 спомощьюпедагогическогоработникаформулироватьцель,планировать 



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

 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях; 

3) РАБОТАСИНФОРМАЦИЕЙ: 
 выбиратьисточникполучения информации; 

 согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде;

 распознаватьдостовернуюинедостовернуюинформациюсамостоятельноили на 

основании предложенного педагогическим работником способа ее проверки;

 соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной 

безопасности при поиске информации в сети Интернет;

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

 

 самостоятельносоздаватьсхемы,таблицыдляпредставления информации. 

ОВЛАДЕНИЕУНИВЕРСАЛЬНЫМИУЧЕБНЫМИКОММУНИКАТИВНЫМИ 

ДЕЙСТВИЯМИ: 
1) общение: 

 восприниматьиформулировать суждения, выражать эмоциив соответствиис 

целями и условиями общения в знакомой среде; 

 проявлятьуважительноеотношениексобеседнику,соблюдатьправила 

ведения диалога и дискуссии; 

 признаватьвозможностьсуществованияразныхточекзрения; 

 корректноиаргументированно высказыватьсвоемнение; 

 строитьречевоевысказываниевсоответствииспоставленнойзадачей; 

 создаватьустныеиписьменныетексты(описание,рассуждение, 

повествование);

 готовитьнебольшиепубличныевыступления; 

 подбиратьиллюстративный материал (рисунки,фото, плакаты)к тексту 

выступления;

2) СОВМЕСТНАЯДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 
 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с 

учетом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе 
предложенного формата планирования, распределения промежуточныхшагов и сроков; 

 приниматьцельсовместнойдеятельности,коллективностроитьдействияпоее 

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

работы; 

 проявлятьготовностьруководить,выполнятьпоручения, подчиняться; 

 ответственновыполнятьсвоючастьработы; 

 оцениватьсвойвкладвобщий результат; 

 выполнятьсовместныепроектныезаданиясопоройнапредложенныеобразцы. 



ОВЛАДЕНИЕУНИВЕРСАЛЬНЫМИУЧЕБНЫМИРЕГУЛЯТИВНЫМИ 

ДЕЙСТВИЯМИ: 

1) самоорганизация: 

 планироватьдействияпо решениюучебнойзадачи для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий; 

2) САМОКОНТРОЛЬ: 
 устанавливатьпричиныуспеха/неудачучебнойдеятельности; 

 корректироватьсвоиучебныедействиядляпреодоленияошибок. 

Характеристика универсальных учебных действий 

Познавательные универсальные учебные действия представляют совокупность 
операций, участвующих в учебно-познавательной деятельности. К ним относятся: 

 методыпознанияокружающегомира,втомчислепредставленного(наэкране) в 

виде виртуального отображения реальной действительности (наблюдение, элементарные 

опыты и эксперименты; измерения и др.);

 логические операции (сравнение, анализ, обобщение, классификация, 

сериация);

 работа с информацией, представленной в разном виде и формах, в том числе 

графических (таблицы, диаграммы, инфограммы, схемы), аудио- и видеоформатах (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, членами многонационального поликультурного 

общества разного возраста, представителями разных социальных групп, в том числе 

представленного (на экране) в виде виртуального отображения реальной действительности,и 

даже с самим собой. Коммуникативные универсальные учебные действия целесообразно 

формироватьвцифровойобразовательнойсреде класса, школы. В соответствии сФГОС НОО 

коммуникативные УУД характеризуются четырьмя группами учебных операций, 

обеспечивающих: 

 смысловое чтение текстов разных жанров, типов, назначений; аналитическую 
текстовую деятельность с ними;

 успешное участие обучающегося в диалогическом взаимодействии с 

субъектами образовательных отношений (знание и соблюдение правил учебного диалога), в 

том числе в условиях использования технологий неконтактного информационного 

взаимодействия;

 успешную продуктивно-творческую деятельность (самостоятельное создание 

текстов разного типа — описания, рассуждения, повествования), создание и видоизменение 

экранных (виртуальных) объектов учебного, художественного, бытового назначения 

(самостоятельный поиск, реконструкция, динамическое представление);

 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 информационноговзаимодействия.

Регулятивные универсальные учебные действия есть совокупность учебных 

операций, обеспечивающих становление рефлексивных качеств субъекта учебной 

деятельности (в начальной школе их формирование осуществляется на пропедевтическом 

уровне). В соответствии с ФГОС НОО выделяются шесть групп операций: 

 приниматьиудерживатьучебнуюзадачу; 

 планироватьеёрешение; 

 контролироватьполученныйрезультатдеятельности; 



 контролироватьпроцессдеятельности,егосоответствиевыбранномуспособу; 

 предвидеть (прогнозировать) трудности и ошибки при решении данной 
учебной задачи;

корректироватьпринеобходимостипроцессдеятельности. 
Важной составляющей регулятивных УУД являются операции, определяющие 

способность обучающегося к волевым усилиям в процессе коллективной и (или) совместной 

деятельности, к мирному самостоятельному предупреждению и преодолению конфликтов, в 

том числе в условиях использования технологий неконтактного информационного 

взаимодействия. 

В федеральных рабочих программах учебных предметов требования и планируемые 

результаты совместной деятельности выделены в специальный раздел, что позволяет учителю 

осознать, что способность к результативной совместной деятельности строится на двух 

феноменах, участие которых обеспечивает ее успешность: 

 знание и применение коммуникативных форм взаимодействия 

(договариваться, рассуждать, находить компромиссные решения), в том числе в условиях 

использования технологий неконтактного информационноговзаимодействия;

 волевые регулятивные умения (подчиняться, уступать, объективно оценивать 

вклад свой и других в результат общего труда и другие).

 

Механизмом конструирования образовательного процесса являются следующие 
методические позиции. 

Педагогический работник проводит анализ содержания учебного предмета с точки 

зрения УУД и устанавливает те содержательные линии, которые в особой мере способствуют 

формированию разных метапредметных результатов. На уроке по каждому учебному 

предмету предусматривается включение заданий, выполнение которых требует применения 

определенного познавательного, коммуникативного или регулятивного универсального 

действия. Соответствующий вклад в формирование УУД можно выделить в содержании 

каждого учебного предмета. 

Таким образом, напервом этапеформированияУУДопределяютсяприоритеты учебных 

предметов для формирования качества универсальности на данном предметном содержании. 

На втором этапе подключаются другие учебные предметы, педагогический работник 

предлагает задания, требующие применения учебного действия или операций на разном 

предметном содержании. 

Третий этап характеризуется устойчивостью УУД, то есть использования егонезависимо 

от предметного содержания. У обучающегося начинает формироваться обобщенное видение 

учебного действия, он может охарактеризовать его, не ссылаясь на конкретное содержание. 

Например, "наблюдать - значит...", "сравнение - это...", "контролировать - значит..." и другое. 

Педагогический работник делает вывод о том, что универсальность (независимость от 

конкретного содержания) как свойство учебного действия сформировалась. 

Педагогический работник использует виды деятельности, которые в особой мере 

провоцируют применение универсальных действий: поисковая, в том числе с использованием 

электронных образовательных и информационных ресурсов информационно- 

телекомуникационной сети "Интернет", исследовательская, творческая деятельность, в том 

числе с использованием экранных моделей изучаемых объектов или процессов, что позволяет 

отказаться от репродуктивного типа организации обучения, при котором главным методом 

обучения является образец, предъявляемый обучающимся в готовом виде. В этом случае 

задача обучающегося - запомнитьобразецикаждыйраз вспоминать его при решении учебной 

задачи. В таких условиях изучения учебных предметов универсальные действия, требующие 

мыслительных операций, актуальных коммуникативных умений, планирования и контроля 

своей деятельности, не являются востребованными, так как использование готового образца 

опирается только на восприятиеи память. 

Поисковая и исследовательская деятельность развиваютспособность обучающегося к 

диалогу, обсуждению проблем, разрешению возникших противоречий в точках зрения. 

Поисковаяиисследовательскаядеятельностьможетосуществлятьсясиспользованием 



информационных банков, содержащих различные экранные (виртуальные) объекты (учебного 

или игрового, бытового назначения), в том числе в условиях использования технологий 

неконтактного информационного взаимодействия. 

Например, для формирования наблюдения как метода познания разных объектов 

действительности на уроках окружающего мира организуются наблюдения в естественных 

природных условиях. Наблюдения можно организовать в условиях экранного (виртуального) 

представления разных объектов, сюжетов, процессов, отображающих реальную 

действительность, которую невозможно предоставить ученику в условиях образовательной 

организации (объекты природы, художественные визуализации, технологические процессы и 

другие). Уроки литературного чтения позволяют проводить наблюдения текста, на которых 

строится аналитическая текстовая деятельность. Учебные диалоги, в том числе с 

представленным на экране виртуальным собеседником, дают возможность высказывать 

гипотезы, строить рассуждения, сравнивать доказательства, формулировать обобщения 

практически на любом предметном содержании. 

Эта работа проводится учителем систематически и на уроках по всем учебным 

предметам, универсальность учебного действия формируется успешно и быстро. 

Педагогический работник применяет системузаданий, формирующих операциональный 

состав учебного действия. Цель таких заданий - создание алгоритма решения учебной задачи, 

выбор соответствующего способа действия. На первых этапах указанная работа организуется 

коллективно, выстраиваются пошаговые операции, постепенно обучающиеся 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 этомизменяетсяипроцессконтроля: 

 от совместных действий с учителем обучающиеся переходят к 

самостоятельным аналитическим оценкам;

 выполняющий задание осваивает два вида контроля - результата и процесса 
деятельности;

 развиваетсяспособностькорректироватьпроцессвыполнениязадания,атакже 

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 способностьобучающихся работатьне только в типовых учебных ситуациях, но ив 

новых нестандартных ситуациях. 

Сравнение как УУД состоит из следующих операций: нахождение различий 

сравниваемых предметов (объектов, явлений); определение их сходства, тождества, 

похожести; определение индивидуальности, специфических черт объекта. Для повышения 

мотивации обучения обучающемуся предлагается новый вид деятельности (возможныйтолько 

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 похожестис другими. 

Классификация как УУД 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 предлагается (в условиях 

экранного представления моделей объектов) большее их количество в отличие отреальных 

условий, для анализа свойств объектов, которые подлежат классификации (типизации), для 

сравнения выделенных свойств экранных (виртуальных) моделей изучаемыхобъектовс целью 

их дифференциации. При этом возможна фиксация деятельности обучающегося в 

электронном формате для рассмотрения учителем итогов работы. 



Обобщение как УУД включает следующие операции: сравнение предметов (объектов, 

явлений, понятий) и выделение их общих признаков; анализ выделенных признаков и 

определение наиболее устойчивых (инвариантных) существенных признаков (свойств); 

игнорирование индивидуальных и (или) особенных свойств каждого предмета; сокращенная 

сжатая формулировка общего главного существенного признака всех анализируемых 

предметов. Обучающемуся предлагается (в условиях экранного представления моделей 

объектов) большее их количество в отличие от реальных условий, для сравнения предметов 

(объектов, явлений) и выделения их общих признаков. При этом возможна фиксация 

деятельности обучающегося в электронном формате для рассмотрения учителем итогов 

работы. 

Систематическая работа обучающегося с заданиями, требующими применения 

одинаковых способов действий на различном предметном содержании, формирует у 

обучающихся четкое представление об их универсальных свойствах, то есть возможность 

обобщенной характеристики сущности универсального действия. 

Сформированность УУД у обучающихся определяется на этапе завершения ими 

освоения программы начального общего образования. Полученные результаты не подлежат 

балльной оценке, так как в соответствии с закономерностями контрольно- оценочной 

деятельностибалльной оценкой (отметкой) оценивается результат, а не процессдеятельности. 

В задачу педагогического работника входит проанализировать вместе с обучающимся его 

достижения, ошибки и встретившиеся трудности. 

В рабочих программах учебных предметов содержание метапредметных достижений 

обучения представлено в разделе "Содержание обучения", которое строится по классам. В 

каждом классе каждого учебного предмета представлен возможный вариант содержания всех 

групп УУД по каждому году обучения на уровне начального общего образования. В 1и 2 

классахопределен пропедевтический уровень овладения УУД, и только к концу второгогода 

обучения появляются признаки универсальности. 

В рабочих программах учебных предметов содержание УУД представлено также в 

разделе "Планируемые результаты обучения". Познавательные УУД включают перечень 

базовых логических действий; базовых исследовательских действий; работу с информацией. 

Коммуникативные УУД включают перечень действий участника учебного диалога, действия, 

связанные со смысловым чтениеми текстовойдеятельностью, а также УУД, обеспечивающие 

монологические формы речи (описание, рассуждение, повествование). Регулятивные УУД 

включают перечень действий саморегуляции, самоконтроля и самооценки. Отдельный раздел 

"Совместная деятельность" интегрирует коммуникативные и регулятивные действия, 

необходимые для успешной совместной деятельности. 

 

ПЛАНРАЗРАБОТКИИРЕАЛИЗАЦИИПРОГРАММЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ УУД 
Мероприятие Тема/цель Участники Сроки Результат 

Создание Разработкаи Руководители Май Разработка 

рабочейгруппы реализацияпрограммы МО,учителей-  программы 
 формированияУУД предметников,   

  педагог-   

  психолог,   

  бибилотекарь   



Изучение 

программпо 

учебным 

предметам, 

выделение 

взаимосвязи 

УУД с 

содержанием 

учебных 

предметов 

Разработкараздела 
«Описание взаимосвязи 

универсальных учебных 

действий с содержанием 

учебных предметов» 

Рабочая 

группа 

Май  
 

Рабочие 

материалы 

для 

учителей 

Методическое 

совещание 

«Система 

оценки 

деятельности 

образователь 

ной 

организациипо 

формированию 

и развитию 

универсальных 

учебных 

действий у 

обучающихся» 

Разработка системы 

оценкидеятельности 

образовательной 

организации   по 

формированию и развитию 

универсальных  учебных 

действий у обучающихся, 

разработка методикии 

инструментария 

мониторинга успешности 

освоенияприменения 

обучающимися 

универсальных учебных 

действий 

Рабочая 

группа 

Май  

 
Разработка 

разделаООП 

«Особенности 

оценки 

метапредмет 

ных 

результатов» 

Методические 

совещания 

«Межпредме 

тная 

интеграция» 

Разработка 

метод 

овмежпредметной 

интеграции, 

обеспечивающей 

достижение результатов 

Педагогический 

коллектив 

Декабрь,далее 

периодическив

течениевсего 

срока 

реализации 

ООП 

Решение: 

использование 

наглядности 

смежных 

предметов, 

проведение 

интегрирова 

н ных 

уроков. 

Разработка 

методически 

х 

рекомендаци 

йдля 

учителей. 

Методическое Определение этапов и Педагогичес Март, Работапо 

совещание форм постепенного кийколлектив Далее разделу 

«Деятельнос усложнениядеятельности  периодиче «Основные 

ть поовладениюУУД  скив течение виды 

обучающихс   всегосрока деятельност 

япо   реализации и 

овладению   ООП обучающихс 

УУД»    я» 



Методическое Разработкаобщего Педагогичес Август Методически 

совещание алгоритмаурока, кийколлектив ,далее е 

«Современн имеющегодвацелевых  периодически рекомендации 

ыйурок» фокуса:предметныйи  в по 
 метапредметный,  течение проведению 
 разработкаосновных  всегосрока урока. 
 подходовк  реализации Методически 
 конструированиюзадач  ООП е 
 наприменение   рекомендации 
 универсальныхучебных   повыбору 
 действий   заданийдля 
    уроков, 
    составлению 
    заданий. 

Разработка 

локального 

нормативного 

акта 

Организация учебно- 

исследовательской и 

деятельности 

Рабочая 

группа 

До30 

августа 

 

Локальный 

нормативны 

йакт 

Методическое Разработкаосновных Педагогичес Сентябрь Рекомендаци 

совещание 

«ИКТ- 

компетенции 

» 

подходов к организации 

учебнойдеятельностипо 

формированию и 

развитиюИКТ- 

компетенций 

кийколлектив , 
Далее 

периодиче 

ски в 

течение 

всегосрока 

реализаци 

и ООП 

ипо 

формировани 

ю иразвитию 

ИКТ- 

компетенции 

наурокахи 

во 

    внеурочное 

время 

Семинары 1.«Преемственностьв Педагогичес Втечение Обмен 

для планеразвития УУД» кийколлектив всегосрока опыто 

педагогов Организацияи  реализации м 
 проведениесеминаровс  ООП  

 учителями,работающими    

 науровнеосновного    

 общего    

 образования,вцелях    

 реализациипринципа    

 преемственности в 

плане 

развитияУУД 
2.«Анализ и способы 

Минимизациирисков 

развития УУД у 
учащихся» 

   

Индивидуаль 

ные 

консультациис 

педагогами 

Консультации 

попроблемам,связанным 

с развитием 

универсальныхучебных 

действий в 

образовательном 

процессе 

Руководители 

методических 

объединений 

В течение 

всего срока 

реализации 

ООП 

Обмен 

опыто 

м 



Работа с Определение состава 

детейс особыми 

образовательными 

потребностями, в том 

числелиц,проявивших 

выдающиеся 

способности,детей с 

ОВЗ, а 

также 

возможности 

построенияих 

индивидуальных 

образовательных 

траекторий 

Педагогичес Втечение Результаты 

детьми  кийколлектив всегосрока наоснове 
   реализации листов 
   ООП формировани 

    яУУД 

Работас Организация Педагогичес Втечение Родительски 
родителями разъяснительной/просвет кийколлектив всегосрока е 

 ительскойработыс  реализаци тематически 
 родителямипо  иООП есобрания 
 проблемам    

 развитияУУДуучащихся    

Отражение Размещение на сайте ОО 

справок по 

результатам 

мониторингаформирования 

УУД,других

 материалов в 

Оценки качества 

образования 

Администра Втечение Информиров 

результатов ция всегосрока ание 

работы по  реализации общественно 

формировани  ООП сти 

ю УУД    

обучающихся    

 

 

 

РАБОЧАЯПРОГРАММАВОСПИТАНИЯ 

Рабочая программа воспитания разработана на основе Федеральной 
рабочейпрограммы,являетсяПриложениемкосновнойобразовательной 
программеначального общего образования (приложение № 1). 

 
1. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙРАЗДЕЛ 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Учебныйплан программы начального общего образованияобеспечивает реализациютребований 

ФГОС, определяет учебную нагрузку в соответствии с требованиями к организации 

образовательной деятельности к учебной нагрузке при 6-дневной учебной неделе, 

предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно- эпидемиологическими 

требованиями, перечень учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей.  

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Российской 

Федерации, а также возможность преподавания и изучения родногоязыка из 

числа языков народов Российской Федерации, из числа государственных языков республик 

Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка. На основании 

заявлений,полученныхотродителей,вучебныйпланвключеноизучениеродногорусского 

языка, а также литературного чтения на родном русском языке. 

В учебный план входят следующие обязательные для изучения предметные области, учебные 

предметы (учебные модули): 



Предметныеобласти Учебныепредметы (учебныемодули) 

Русский язык и 

литературноечтение 

Русскийязык,Литературноечтение 

Родной язык и 

литературноечтениена 

родном языке 

Родной языки (или) государственный языкреспублики 

РоссийскойФедерации,Литературноечтениенародном 

языке 

Иностранныйязык Иностранныйязык 

Математикаи 

информатика 

Математика 

Обществознание и 

естествознание 

("окружающиймир") 

Окружающиймир 

Основырелигиозных 

культур и светской 

этики 

Модуль выбирается на основе заявлений родителей 

(законныхпредставителей) с учетом мнения обучающихся. 

Основырелигиозныхкультур исветской этики: учебныймодуль: 

"Основы православной культуры"; учебный модуль: "Основы 

иудейской культуры"; учебный модуль: "Основы буддийской 

культуры"; учебный модуль: "Основы исламской культуры"; 

учебныймодуль: "Основырелигиозныхкультурнародов России"; 

учебный модуль: "Основы светской этики" 

Искусство Изобразительноеискусство,Музыка 

Технология Технология 

Физическаякультура Физическаякультура 

 

Обучениеведетсянарусскомязыке,по6-дневнойучебной неделе. 
МКОУ «Аверьяновская СОШ имени Омарова Гусейна Омаровича»  реализует 

Федеральный учебный план начального общего образования (6-дневная учебная неделя с 

изучением родного языка или обучением на родном языке) (приложение № 2) 

Количествоучебныхзанятийза4годасоставляет3039часов. 
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 

локальныминормативными актами образовательной организации.Реализация индивидуальных 

учебных планов, программ сопровождается тьюторской поддержкой. 

ПЛАНВНЕУРОЧНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

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 организации. (приложение № 3) 

1320–максимальноеколичествочасоввнеурочнойдеятельностизауровеньобучения. 

 

*Родители (законные представители) обучающихся с учетом мнения самих обучающихся 

выбирают курсы внеурочной деятельности из перечня, предложенного организацией в части, 

формируемой участниками образовательных отношений. Максимальное количество 

выбранных курсов должно быть не более 1320 часов на одного ребенка. 

Для обучающихся, посещающих занятия в отделении дополнительного образования 

образовательной организации, организациях дополнительного образования, спортивных 

школах, музыкальных школах и других образовательных организациях, возможно сокращение 

количества часов внеурочной деятельности. 

КАЛЕНДАРНЫЙУЧЕБНЫЙГРАФИК 

Календарный учебныйграфикопределяетплановыеперерывыприполученииосновного 

общего образования для отдыха и иных социальных целей (далее - каникулы): 

 даты началаиокончанияучебного года; 



 продолжительностьучебногогода; 

 срокиипродолжительностьканикул; 

 срокипроведенияпромежуточной аттестации. 

Календарный учебный график разработан в соответствии с требованиями к организации 

образовательного процесса, предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно- 

эпидемиологическими требованиями. 

На основании нижеуказанных данных ежегодно составляется годовой календарный 

учебный график (приложение № 4) 

 

КАЛЕНДАРНЫЙПЛАНВОСПИТАТЕЛЬНОЙРАБОТЫ 

Календарныйпланвоспитательнойработыразработаннаоснове 
Федерального календарного плана воспитательной работы, является 
приложением к ООП НОО. (приложение № 5) 

ХАРАКТЕРИСТИКАУСЛОВИЙРЕАЛИЗАЦИИПРОГРАММЫНАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ФГОС 

Требования к условиям реализации программы основного общего образования 

включают: 

 общесистемныетребования; 

 требованиякматериально-техническому,учебно-методическомуобеспечению; 

 требованиякпсихолого-педагогическим,кадровымифинансовымусловиям. 

Характеристика условий реализации общесистемных требований 

Результатом выполнения требований к условиям реализации программы начального 

общего образования является создание комфортной развивающей образовательной среды по 

отношению к обучающимся и педагогическим работникам: 

 обеспечивающей получение качественного начального общего образования, 

егодоступность,открытостьипривлекательность дляобучающихся, ихродителей(законных 

представителей) и всего общества, воспитание обучающихся; 

 гарантирующейбезопасность,охрануиукреплениефизического, 
психического здоровья и социального благополучия обучающихся. 

В целях обеспечения реализации программы начального общего образования в 

организациидляучастниковобразовательныхотношенийсозданыусловия,обеспечивающие 

возможность: 

 достиженияпланируемыхрезультатовосвоенияпрограммыначального 

общего образования обучающимися; 

 формированияфункциональнойграмотностиобучающихся(способности 

решать учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных 

предметных, метапредметных и универсальных способов деятельности), включающей 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу готовности к успешному 

взаимодействию с изменяющимся миром и дальнейшему успешномуобразованию; 

 выявления и развития способностей обучающихся через урочную и 

внеурочнуюдеятельность, системувоспитательныхмероприятий,практик, учебныхзанятийи 

иных форм деятельности, включая общественно полезную деятельность, в том числе с 

использованием возможностей иных образовательных организаций, а также организаций, 

обладающих ресурсами, необходимыми для реализации программ начального общего 

образования, и иных видов образовательной деятельности, предусмотренных программой 

начального общего образования; 

 работы содареннымидетьми,организацииинтеллектуальныхи творческих 

соревнований,научно-техническоготворчестваипроектно-исследовательскойдеятельности; 

 выполненияиндивидуальныхигрупповыхпроектныхработ,включаязадания 

межпредметного характера, втомчислесучастием всовместной деятельности; 

 участия обучающихся, их родителей (законных представителей) и 

педагогическихработниковвразработкепрограммыначальногообщегообразования, 

проектировании и развитии в организации социальной среды, а также в разработке и 

реализации индивидуальных учебных планов; 



 эффективногоиспользованиявремени,отведенногонареализациючасти 

программыначальногообщегообразования,формируемойучастникамиобразовательных 

отношений, в соответствии с запросами обучающихся и их родителей (законных 

представителей), особенностями развития и возможностями обучающихся, спецификой 

организации, и с учетом национальных и культурных особенностей Российской Федерации; 

 использования вобразовательной деятельностисовременныхобразовательных и 

информационных технологий; 

 эффективнойсамостоятельнойработыобучающихсяприподдержке 

педагогических работников; 

 включенияобучающихсявпроцессыпониманияипреобразованиявнешней 

социальной среды (населенного пункта, муниципального района, субъекта Российской 

Федерации) для приобретения опыта социальной деятельности, реализации социальных 

проектов и программ; 

 обновлениясодержанияпрограммыначальногообщего образования,методик и 

технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, 

запросов обучающихся и их родителей (законных представителей), а также с учетом 

национальных и культурных особенностей субъекта Российской Федерации; 

 эффективного управленияорганизациейсиспользованиемИКТ,атакже 

современных механизмов финансирования реализации программ начального общего 

образования. 

При реализации программы основного общего образования каждому обучающемуся, 

родителям(законнымпредставителям)несовершеннолетнегообучающегосявтечениевсего 

периода обучения обеспечен доступ к информационно-образовательной среде организации. 

к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, учебных курсов(в том 

числе внеурочной деятельности), учебных модулей, учебным изданиями образовательным 

ресурсам, указанным врабочихпрограммахучебныхпредметов,учебныхкурсов(втомчисле 

внеурочнойдеятельности),учебныхмодулей, информациио ходеобразовательного процесса, 

результатах промежуточной и итоговой аттестации обучающихся; 

 доступкинформацииорасписаниипроведенияучебныхзанятий,процедурах и 

критериях оценки результатов обучения. 

В случае реализации программы начального общего образования с применением 

электронногообучения, дистанционныхобразовательныхтехнологий каждыйобучающийсяв 

течение всего периода обучения обеспечивается индивидуальным авторизированным 

доступом к совокупности информационных и электронных образовательных ресурсов, 

информационных технологий, соответствующих технологических средств, обеспечивающих 

освоение обучающимися образовательных программ начального общего образования в 

полном объеме независимо от их мест нахождения, на государственной образовательной 

платформе «Российская электронная школа». 

Реализацияпрограммы начального общего образования с применениемэлектронного 

обучения, дистанционных образовательных технологийосуществляется в соответствии с 

Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

Характеристикаусловийреализациитребованийкматериально-техническому, учебно- 

методическомуобеспечению 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕУСЛОВИЯРЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

образования 

Материально-технические условияреализациипрограммыначальногообщегообразования 

обеспечивают: 

1) возможностьдостиженияобучающимисярезультатовосвоенияпрограммы 

начального общего образования, требования к которым установлены ФГОС; 

2) соблюдение: 

 ГигиеническихнормативовиСанитарно-эпидемиологическихтребований; 

 социально-бытовыхусловийдляобучающихся,включающихорганизацию 



питьевогорежимаиналичиеоборудованныхпомещенийдляорганизации питания; 

 социально-бытовыхусловийдляпедагогическихработников,втомчисле 

оборудованных рабочих мест, помещений для отдыха и самоподготовки педагогических 

работников; 

 требованийпожарнойбезопасностииэлектробезопасности; 

 требованийохранытруда; 

 сроковиобъемовтекущего икапитального ремонтазданийисооружений, 
благоустройства территории. 

Кабинетыоснащеныкомплектаминаглядныхпособий,учебныхмакетов,специального 

оборудования, обеспечивающих развитие компетенций в соответствии с программой 

начального общего образования. 

ПодробныйпереченьоборудованияпредставленвсправкеМТО.Справкаактуализируется регулярно, 

при внесении изменений в перечень оборудования (приобретение или списание). 

 
ПереченьучебниковиучебныхпособийдляреализациипрограммыявляетсяПриложениемкООП. 

СписокфондабиблиотекитакжеявляетсяПриложениемкООП 

(приложение№7) 

 
Характеристикаусловийреализациитребованийкпсихолого-педагогическим, 

кадровым и финансовым условиям 

ОПИСАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

РЕАЛИЗАЦИИОСНОВНОЙОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙПРОГРАММЫ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Психолого-педагогические условияреализациипрограммыначальногообщегообразования 

обеспечивают: 

1) преемственностьсодержанияиформорганизацииобразовательнойдеятельности 

при реализации образовательных программ дошкольного, начального общего и основного 

общего образования; 

2) социально-психологическуюадаптациюобучающихсякусловиямОрганизациис 

учетом специфики их возрастного психофизиологического развития, включая особенности 

адаптации к социальной среде; 

3) формированиеиразвитиепсихолого-педагогическойкомпетентностиработников 

Организации и родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

4) профилактикуформированияуобучающихсядевиантныхформповедения, 

агрессии и повышенной тревожности; 

5) психолого-педагогическоесопровождениеквалифицированнымспециалистом- 

педагогом-психологомучастниковобразовательныхотношений: 

 формированиеиразвитиепсихолого-педагогическойкомпетентности; 

 сохранениеиукреплениепсихологическогоблагополучия ипсихического 

здоровьяобучающихся; 

 поддержкаисопровождениедетско-родительскихотношений; 

 формированиеценностиздоровьяибезопасногообразажизни; 

 дифференциацияииндивидуализацияобученияивоспитаниясучетом 

особенностей когнитивного и эмоционального развития обучающихся; 

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, 

поддержка и сопровождение одаренных детей; 

 созданиеусловийдляпоследующегопрофессиональногосамоопределения; 

 сопровождение проектирования обучающимися планов продолжения 
образования и будущего профессионального самоопределения; 

 обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей 

профессиональной сферы деятельности; 

 формированиекоммуникативныхнавыковвразновозрастнойсредеисреде 



сверстников; 

 поддержкадетскихобъединений,ученическогосамоуправления; 

 формированиепсихологическойкультурыповедениявинформационной 
среде; 

 развитиепсихологическойкультурывобластииспользованияИКТ; 

6) индивидуальное психолого-педагогическоесопровождение всех участников 

образовательных отношений, в том числе: 

 обучающихся,испытывающих трудности в освоении программы начального 

общего образования, развитии и социальной адаптации; 

 обучающихся,проявляющихиндивидуальныеспособности,иодаренных; 

 педагогических, учебно-вспомогательныхииныхработниковорганизации, 
обеспечивающих реализацию программы начального общего образования; 

 

- 



 родителей(законныхпредставителей)несовершеннолетнихобучающихся; 

7) диверсификациюуровнейпсихолого-педагогическогосопровождения 

(индивидуальный, групповой, уровень класса); 

8) вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательныхотношений(профилактика,диагностика,консультирование,коррекционная 

работа, развивающая работа, просвещение); 

9) осуществлениемониторингаиоценкиэффективностипсихологическихпрограмм 

сопровождения участников образовательных отношений, развития психологической службы 

организации. 

Всемероприятияпопсихолого-педагогическойподдержкесуказаниемформпроведения, сроков 

прописаны в плане работы педагога-психолога на учебный год. 

 

ОПИСАНИЕКАДРОВЫХУСЛОВИЙРЕАЛИЗАЦИИОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
Реализацияпрограммыначальногообщегообразованияобеспечиваетсяпедагогическими 

работниками организации. Укомплектованность образовательнойорганизации 

педагогическими, руководящими и иными работниками составляет 100% от утвержденного 

штатного расписания. 

Квалификация педагогических работников отвечает квалификационным требованиям, 

указаннымвквалификационныхсправочниках,и(или)профессиональных стандартах(при наличии). 

Уровеньквалификации педагогическихииныхработниковобразовательнойорганизации, 

участвующих в реализацииосновнойобразовательной программы и созданииусловий для ее 

разработки и реализации характеризуется также результатами аттестации — 

квалификационными категориями. 

АттестацияпедагогическихработниковвсоответствиисФедеральнымзаконом«Об образовании 

в Российской Федерации» (ст. 49) проводится 

 вцеляхподтвержденияихсоответствиязанимаемымдолжностямнаоснове 

оценки их профессиональной деятельности, 

 с учетомжеланияпедагогическихработниковвцеляхустановления 

квалификационной категории. 

Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения их 

соответствия занимаемым должностям осуществляться не реже одного раза в пять лет на 

основеоценкиихпрофессиональной деятельности аттестационнойкомиссией,самостоятельно 

формируемой образовательной организацией. 

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории 

педагогическихработниковосуществляется в соответствии срегиональными документами. 

Уровень квалификациипедагогическихи иныхработников, участвующих в 

реализации настоящей основной образовательной программы и создании условий для ее 

разработки и реализации отражен в списке сотрудников. Список составляется с указанием 

документов об образовании (профессиональной переподготовке), а также с указанием 

квалификационной категории/аттестации насоответствиезанимаемойдолжностиисведений 

повышения квалификации. 

Списоксотрудниковявляетсяприложением к 

ООП,актуализируетсяприизмененияхвличномсоставе(приложение№8). 
Педагогическиеработники,привлекаемыекреализациипрограммыначальногообщего 

образования, получают дополнительное профессиональное образование по программам 

повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, деятельность 

которых связана с разработкой и реализаций программ начального общего образования. 



Актуальные вопросы реализации программы начального общего образования 

рассматриваютсяметодическимиобъединениямиобразовательнойорганизации,атакже 

районными методическими объединениями. 

Педагогическими работниками образовательной организации системно 

разрабатываютсяметодическиетемы,отражающиеихнепрерывноепрофессиональное 

развитие. Методическая тема педагогического сотрудника отражается в плане 

саморазвития педагога (профессионального развития). 

Кроме того, образовательная организация укомплектована вспомогательным 

персоналом,обеспечивающимсозданиеисохранение условийматериально-техническихи 

информационно-методическихусловийреализацииосновнойобразовательнойпрограммы. 

 

 

Программакоррекционнойработы МКОУ «Аверьяновская СОШ имени Омарова 

Гусейна Омаровича»  
Программа коррекционной работы разработанав соответствии сФГОС,направлена на 

созданиесистемыкомплекснойпомощидетямсограниченнымивозможностямиздоровьявосвоении 
основной образовательной программы начального общего образования, коррекцию недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии обучающихся,их социальную адаптацию. 

В основекоррекционной работы лежит единство четырех функций: диагностики проблем, 
информации о проблеме и путях ее решения, консультация на этапе принятия решения и разработка 

плана решения проблемы, помощь на этапе решения проблемы. Организационно-управленческой 

формой коррекционного сопровождения является медико-психолого-педагогический консилиум. Его 

главнаязадача:защитаправинтересовребенка;диагностика попроблемамразвития;выявлениегрупп детей, 
требующих внимания специалистов; консультирование всех участников образовательной деятельности. 

Цель программы: 

Оказание помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной 
образовательнойпрограммыначальногообщегообразования,коррекциюнедостатковвфизическом, психическом и 

речевом развитии обучающихся,их социальную адаптацию. 

Задачипрограммы: 
1. Своевременноевыявлениедетейструдностямиадаптации,обусловленнымиограниченными 

возможностями здоровья. 

2. Определениеособенностейорганизацииобразовательногопроцессадлярассматриваемой 

категориидетейвсоответствиисиндивидуальнымиособенностямикаждогоребёнка,структурой 
нарушения развития и степенью его выраженности. 

3. Создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями 

здоровьяосновнойобразовательнойпрограммыначальногообщегообразованияиихинтеграциив 
образовательном учреждении. 

4. Осуществлениепедагогической,психологической,логопедическойпомощидетямс 

ограниченными возможностями здоровья. 
5. Раннеевыявлениеисвоевременноепредупреждениеречевыхнарушенийуобучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

6. Разработка иреализацияиндивидуальныхигрупповыхзанятийдлядетейсвыраженным 

нарушениемфизического ипсихического развития. 
7. Обеспечениевозможностиобученияивоспитанияподополнительнымобразовательным 

программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

8. Реализациясистемымероприятийпосоциальнойадаптациидетейсограниченными 

возможностями здоровья; 

9. Оказание консультативной и методической помощи родителям(законным представителям) 
детейсограниченнымивозможностямиздоровьяпопсихологическим,логопедическим,социальным, 

правовым и другим вопросам. 

Содержаниепрограммыкоррекционнойработыопределяютследующиепринципы: 

— соблюдениеинтересовребёнка 
— системность 

— непрерывность 
— вариативность 
—рекомендательныйхарактероказанияпомощи. 



Направленияработы 
— диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными 

возможностямиздоровья,проведениеихкомплексногообследованияиподготовкурекомендацийпо 

оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях образовательной организации; 

— коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 
помощьвосвоениисодержанияобразованияикоррекциюнедостатковвфизическом,психическом и 

речевом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условияхобразовательной 

организации; способствует формированию универсальных учебных действий у обучающихся 
(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

— консультативнаяработаобеспечиваетнепрерывностьспециальногосопровождениядетейс 

ограниченнымивозможностямиздоровьяиихсемейповопросамреализациидифференцированных 

психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 
обучающихся; 

— информационно-просветительскаяработанаправленанаразъяснительнуюдеятельностьпо 

вопросам,связаннымсособенностямиобразовательнойдеятельностидляданнойкатегориидетей,со 
всеми участниками образовательной деятельности — обучающимися (как имеющими, так и не 

имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками. 

Характеристикасодержания 

Диагностическаяработавключает: 
— своевременноевыявлениедетей,нуждающихсявспециализированнойпомощи; 

—диагностикуотклоненийвразвитииианализпричинтрудностейадаптации; 
— комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от 

специалистовразногопрофиля:учителя,педагога-психолога,учителя-логопеда,врача-педиатра,врача- 

психиатра. 

— изучениеразвитияэмоционально-волевойсферыиличностныхособенностейобучающихся, 
испытывающих трудности в обучении и в общении, с ОВЗ. 

— изучениесоциальнойситуацииразвитияиусловийсемейноговоспитанияребёнка 

испытывающих трудности в обучении ив общении,с ОВЗ; 

— изучениеадаптивныхвозможностейиуровнясоциализацииребёнкаиспытывающего 
трудности в обучении и в общении, с ограниченными возможностями здоровья;  

— анализуспешностикоррекционно-развивающейработы. 
Коррекционно-развивающаяработавключает: 
— выбор оптимальныхдля развитияребёнка сограниченнымивозможностями здоровья 

коррекционныхпрограмм/методик,методовиприёмовобучениявсоответствиисегоособыми 

образовательными потребностями; 
— организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно- 

развивающихзанятий,необходимыхдляпреодолениянарушенийразвитияитрудностейобучения; 

— системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике 

образовательнойдеятельности,направленноенаформированиеуниверсальныхучебныхдействийи 

коррекцию отклонений в развитии; 

— коррекциюиразвитиевысшихпсихическихфункций; 

_коррекциюнарушенийустнойиписьменнойречи; 
— развитиеэмоционально-волевойиличностнойсферребёнкаипсихо-коррекциюегоповедения; 
— социальнуюзащитуребёнкавслучаяхнеблагоприятныхусловийжизнипри 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативнаяработавключает: 
— выработку совместных рекомендаций по основным направлениям работы с обучающимся с 

ограниченнымивозможностямиздоровья,единыхдлявсехучастниковобразовательнойдеятельности; 
— консультированиеспециалистамипедагоговповыборуиндивидуально-ориентированных 

методов и приёмов работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья; 

— консультативнуюпомощьсемьеввопросахвыборастратегиивоспитанияиприёмов 

коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. 

Информационно-просветительскаяработапредусматривает: 
— различныеформыпросветительскойдеятельности(лекции,беседы,информационныестенды, 

печатные материалы), 

— проведениетематическихвыступленийдляпедагоговиродителейпоразъяснению 



индивидуально-типологическихособенностейразличныхкатегорийдетейсограниченными 

возможностями здоровья. 

Этапыреализациипрограммы 
Коррекционнаяработареализуетсяпоэтапно.Последовательностьэтаповиихадресностьсоздают 

необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

Iэтап(май–сентябрь).Этап сбораианализаинформации(информационно-аналитическая 

деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта 
особенностейразвитиядетей,определенияспецификииихособыхобразовательныхпотребностей; оценка 

образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-методического обеспечения, 

материально-технической и кадровой МКОУ «Аверьяновская СОШ имени Омарова Гусейна 
Омаровича» . 

II этап (октябрь - май) Этап планирования, организации, координации (организационно- 

исполнительская деятельность). Результатом работы является особым образом организованной 

образовательной деятельности, имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс 
специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при специально 

созданных(вариативных)условияхобучения,воспитания,развития,социализациирассматриваемой 

категории детей. 
III этап (май - июнь) Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно-диагностическаядеятельность).Результатомявляетсяконстатациясоответствиясозданных 

условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым 
образовательным потребностям ребёнка. 

IV этап (август – сентябрь) Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная 

деятельность).Результатомявляетсявнесениенеобходимыхизмененийвобразовательнуюдеятельность и 

процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и 
форм обучения, методов и приёмов работы. 

Механизмреализациипрограммы 

Механизмвзаимодействия–психолого-педагогическийконсилиум,психологическое, 
логопедическое, медицинскоеи педагогическое сопровождение.  

Механизмреализации: 

1. Предшкола 

2. Коррекционныегруппы 
3. Индивидуальныйидифференцированныйподход 

Социальноепартнерство: 

1. Психолого-Медико-педагогическийцентр 
2. Родительская общественность 

Требованиякусловиямреализациипрограммы 

Психолого-педагогическое обеспечение: 
— обеспечениедифференцированныхусловий(оптимальныйрежимучебныхнагрузок, 

вариативныеформыполученияобразованияиспециализированнойпомощи)всоответствиис 

рекомендациями психолого-медикопедагогической комиссии; 
— обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно- 

воспитательногопроцессасучетомрекомендацийПМПК;учётиндивидуальныхособенностейребёнка; 

соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательной 
деятельсти, повышения его эффективности, доступности); 

— обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 
психологическихперегрузокобучающихся,соблюдениесанитарно-гигиеническихправилинорм); 

— обеспечениеучастиявсехдетейсограниченнымивозможностямиздоровья,независимоот 

степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в 

проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 
досуговых мероприятий; 

— развитиесистемыобученияивоспитаниядетей,имеющихсложныенарушенияпсихическогои 

физического развития. 

Программно-методическоеобеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются коррекционно- 

развивающиепрограммы(психолога,педагога,учителя-логопеда),инструментарий,необходимыйдля 

осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, учителя-логопеда. 



Вслучаяхобучениядетейсвыраженныминарушениямипсихическогоифизическогоразвитияпо 

индивидуальному учебному плану целесообразным является использование специальных 

(коррекционных) образовательных программ. 

Материальнотехническоеобеспечение 
Материальнотехническоеобеспечениезаключаетсявсозданиинадлежащейматериально 

технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно развивающую среды 

образовательной организации. 

Информационноеобеспечение 
Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательнойсредыинаэтойосноверазвитиедистанционнойформыобучениядетей,имеющих 

трудности в передвижении, с использованием современных информационно коммуникационных 

технологий. 
НАПРАВЛЕНИЯКОРРЕКЦИОННОЙРАБОТЫ 
- Интегрированноеобразование 

- Профилактикашкольнойнеуспеваемости,школьнойисоциальнойдезадаптации 

- Развитиепроизвольнойрегуляции,двигательнаякоррекция.коррекцияаффективнойсферы. 
- Раннеевыявление,своевременноепредупреждениеикоррекцияречевыхнарушенийу 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

По причине отсутствия соответствующих условий в МКОУ «Аверьяновская СОШ имени 

Омарова Гусейна Омаровича»  (отсутствие оборудования, приспособлений, специалистов (дефектолога, 
логопеда и т.д.) интегрированное образование осуществляется не для всех категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Школа неможет создать специальные условия для обучения 

и воспитания глухих детей, слепых детей, детей с тяжелыми нарушениями речи, с тяжелыми 

нарушениями опорно-двигательного аппарата. Для остальных категорий детей с ограниченными 
возможностями здоровья школа предлагает 2 варианта обучения: включение (инклюзия) ребенка в 

общеобразовательный класс или индивидуальное обучение на дому (дистанционное).  

По профилактике школьной неуспеваемости, школьной и социальной дезадаптации ведется 
работа с детьми группы риска: (соматически ослабленные: часто болеющие, имеющие тяжелые 

хронические заболевания; психологически неготовые к школьному обучению; социально запущенные;с 

низкими адаптационными возможностями и др.). Психологические особенности данной категории: не 

имеют выраженных отклонений в развитии; интеллектуальное развитие соответствует возрастной 
норме; низкая работоспособность, повышенная утомляемость и отвлекаемость; импульсивность; 

гиперактивность; низкий уровень произвольности психических функций и деятельности; 

несформированность учебной мотивации и познавательных интересов; трудности регуляции и 
планирования собственной деятельности; проявления девиаций в поведении. 

Форма обучения таких детей-реализация индивидуального и дифференцированного подхода в 
рамках совместного обучения в общем классе. 

 

Системакомплексногопсихолого-медико-педагогическогосопровождениядетейс 

ограниченными возможностями здоровья, инвалидов 

 

Диагностическоенаправление 

Цель:выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с ограниченными 

возможностямиздоровья,проведениеихкомплексногообследованияиподготовкурекомендаций по 

оказанию им психолого-медико-педагогической помощи. 

 

Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 

Видыиформы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

(периодичность 

в течение года) 

Ответственны 

е 

Психолого-педагогическаядиагностика 

Первичная Созданиебанка Наблюдение, сентябрь Классный 

диагностикадля данныхобучающихся, логопедическоеи  руководитель 

выявлениягруппы нуждающихсяв психологическое  Педагог- 
«риска» специализированной обследование;  психолог 

 помощи. анкетирование   



 Формирование 

характеристики 
образовательной 
ситуациивОО 

родителей,беседы 

с педагогами 

  

Углубленная 

диагностика детей с 
ОВЗ,детей-инвалидов 

Получение 

объективныхсведений 
об обучающемся на 

основании 

диагностической 
информации 

специалистов разного 

профиля, создание 

диагностических 
"портретов"детей 

Диагностирование 

Заполнение 
диагностических 

документов 

специалистами 
(Речевой карты, 

протокола 

обследования) 

сентябрь Педагог- 

психолог 

Диагностическое 

обследованиеречевого 
развития и речевых 

нарушений в устной и 

письменной 

речиуобучающихсяс 
ОВЗ, детей- 

инвалидов. 

Выявление уровня 

развития устной и 
письменной речи, 

видовнарушенияв 

процессе письма и 

чтения. 

Оформление 

логопедического 
заключения и 

речевой карты. 

сентябрь Педагог- 

психолог 

Социально-педагогическаядиагностика 

Определитьуровень Получение Анкетирование, сентябрь- Классный 

организованности объективной наблюдениево октябрь руководитель 

ребенка, особенности информации об времязанятий,  Педагог- 

эмоционально- организованности беседас  психолог 
волевойи личностной ребенка, умении родителями,  Учитель- 

сферы;уровень учиться,особенности посещениесемьи.  предметник 
знанийпопредметам личности,уровню Составлениехарак   

 знанийпопредметам. теристики.   

 Выявлениенарушений    

 вповедении    

 (гиперактивность,    

 замкнутость,    

 обидчивостьит.д.)    

 

Коррекционно-развивающеенаправление 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания 

образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной сфере, 
коррекциинарушенийречи,детейсограниченнымивозможностямиздоровья,детей-инвалидов 

Задачи Планируемые Видыи формы Сроки Ответственн 

(направления) результаты. деятельности, (периодич ые 

деятельности  мероприятия. ностьв  

   течение  

   года)  

Психолого-педагогическаяработа 

Обеспечить Планы,программы Разработать сентябрь  

педагогическое  индивидуальную  Педагог- 

сопровождение  программупопредмету.  психолог 

детейсОВЗв  Разработать  Учитель- 
соответствиис  воспитательнуюпрограмму  предметник, 

рекомендациями  работыс классом  классный 

ПМПК  Осуществление  руководитель 



  педагогического 
мониторингадостижений 
школьника. 

  

Обеспечить 

психологическое 
сопровождение 

детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов 

Позитивная динамика 

развиваемыхпараметров 

1. Формированиегруппдля 

коррекционной работы. 

2. Составлениерасписания 
занятий. 
3. Проведение 

коррекционныхзанятий. 

4. Отслеживаниединамики 

развития ребенка 

Д10.09 
 

 
10.09-15.09 

Педагог- 

психолог 

Обеспечить 

логопедическое 
сопровождение 

детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов 

Разработкаиреализация 

коррекционно- 
развивающих программ 

в соответствии с 

особыми 
образовательными 

потребностями ребёнка. 

1. Формированиегруппдля 

коррекционной работы. 

2. Составление 

циклограммы рабочего 

времениучителя-логопеда. 

3. Проведение 

индивидуальных 

коррекционныхзанятий. 

4. Проведениегрупповых 

коррекционных занятий. 
Отслеживание динамики 
коррекционнойработы. 

До10.09 

 

10.09-15.09 

Педагог- 

психолог 

Профилактическаяработа 

Создание 
условий для 

сохранения и 

укрепления 
здоровья 

обучающихсяс 

ОВЗ, детей- 

инвалидов 

 Разработкарекомендаций 
для педагогов, учителя, и 

родителей по работе с 

детьми с ОВЗ. 
Внедрение 

здоровьесберегающих 

технологий в 

образовательный процесс 
Организацияипроведение 

мероприятий, 

направленных на 
сохранение, профилактику 

здоровья и формирование 

навыков здорового и 

безопасного образа жизни. 
Реализация 

профилактических 
программ 

Втечение 

года 

Педагог- 
психолог 

Зам.директора 

по УВР 

 

Консультативноенаправление 

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения детей с 

ограниченнымивозможностямиздоровьяиихсемейповопросамреализациидифференцированных 

психолого-педагогических условий обучения, воспитания; коррекции нарушений речевой 
деятельности, развития и социализации обучающихся 

 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты. 

Видыиформы 

деятельности, 

мероприятия. 

Сроки 

(периодичность 

в течение года) 

Ответственны 

е 

Консультирование 
педагогов 

1.Рекомендации, 
приёмы,упражнения и 

Индивидуальные, 
групповые, 

Поотдельному 
плану-графику 

Специалисты 
ПМПК 



 др.материалы. 
2. Разработка плана 

консультивнойработы 
с ребенком, 

родителями, классом, 
работникамишколы 

тематические 

консультации 

 Педагог – 

психолог 
Заместитель 

директорапо 

УВР 

Консультирование 

обучающихся по 
выявленных 

проблемам, 

оказание 
превентивной 
помощи 

1. Рекомендации, 

приёмы,упражненияи 

др. материалы. 

2. Разработка плана 

консультивнойработы 

с ребенком 

Индивидуальные, 

групповые, 
тематические 

консультации 

Поотдельному 

плану-графику 

Специалисты 

ПМПК 

Педагог – 

психолог 

Заместитель 
директорапо 
УВР 

Консультирование 

родителей 

1. Рекомендации, 

приёмы,упражненияи 

др. материалы. 

2. Разработка плана 

консультивнойработы 

с родителями 

Индивидуальные, 

групповые, 
тематическиеконсул 

ьтации 

Поотдельному 

плану-графику 

Специалисты 

ПМПК 

Педагог – 

психолог 

Заместитель 
директорапо 
УВР 

 

Информационно–просветительскаяработа 

Цель:организацияинформационно-просветительскойдеятельностиповопросаминклюзивного 

образования со всеми участниками образовательной деятельности. 

 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты. 
Видыиформы 

деятельности, 

мероприятия. 

Сроки 

(периодичность 

в течение года) 

Ответственные 

Информирование 

родителей(законных 

представителей) по 
медицинским, 

социальным, 

правовым и другим 

вопросам 

Организация 

работы 

семинаров, 
тренингов. 

Информационные 

мероприятия 

Поотдельному 

плану-графику 

Специалисты 

ПМПК 

Педагог – 
психолог 

Заместитель 

директорапоУВР 
другие 
организации 

Психолого- 

педагогическое 

просвещение 

педагогических 
работников по 

вопросам развития, 

обученияивоспитания 
данной категории 

детей 

Организация 

методических 

мероприятий 

Информационные 

мероприятия 

Поотдельному 

плану-графику 

Специалисты 

ПМПК 

Педагог – 
психолог 

Заместитель 

директорапоУВР 

другие 
организации 

 

 

Реализацияпрограммыкоррекционнойработыосуществляетсячерез: 

 Психологическоесопровождениеучебногопроцессав 
 МКОУ «Аверьяновская СОШ имени Омарова Гусейна Омаровича» . 
 Медицинскоесопровождение учебногопроцессав 

 МКОУ «Аверьяновская СОШ имени Омарова Гусейна Омаровича» . 

 Коррекционнуюработу учителя вМКОУ «Аверьяновская СОШ имени Омарова Гусейна Омаровича» . 



 Преодолениезатруднений обучающихся в учебной деятельности и овладениенавыками 

адаптации к социуму средствами«Школа России» 

Психологическоесопровождениеучебногопроцесса в 

МКОУ «Аверьяновская СОШ имени Омарова 

Гусейна Омаровича» . 
Приоритетноенаправлениеработыпсихологическойслужбышколы: психопрофилактика 

школьной и социальной дезадаптации обучающихся. 

Цель работы психологической службы: содействие педагогическому коллективу в создании 
оптимальныхпсихологическихусловийдляучастниковпедагогическогопроцессавсовершенствовании 

качества УВП, развитии мотивационной среды и сохранении здоровья школьников. 

Направленияработыпсихологическойслужбы: 

Психологическоепросвещениевсехучастниковобразовательнойдеятельности. 
Проведениедиагностическихсрезовсцельювыявленияобучающихся,нуждающихсяв 

психологической поддержке. 

Психопрофилактикашкольнойисоциальнойдезадаптации. 

Помощьврешениииндивидуальныхпроблемучастниковобразовательнойдеятельности 

посредством индивидуальных консультаций. 

Индивидуальныеигрупповыепсихокоррекционныемероприятияпопреодолениюпроблемв 

обучении, поведении и социально-психологической адаптации. 

Научно-методическая деятельность. 
Работапедагога-психологаосуществляетсяпосредствоминдивидуальныхигрупповыхконсультаций, 

бесед, лекций, занятий и семинаров для обучающихся, родителей и педагогов по запросам участников 

образовательной деятельности. 

 

Видработы Предполагаемыйрезультат 

Работасобучающимися 
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1-еклассы: 
1) Психологическая готовность к обучению (тест 
Равена (наглядно-образное мышление) 

«Прогрессивные матрицы»), тест Бендера на 

зрительно-моторную координацию, Амтхауэра на 
словеснологическое мышление). 

2) Диагностиканаличиясемейнойподдержки(тест 

«Кинетическийрисуноксемьи») 
3) Мониторинг психологической комфортности 

детей в школе (методика «Лесная школа», Е.Н. 

Кориневской) 

4) Психодиагностика тревожности(по 
Прихожану). 

5) Диагностика внутригрупповых 
взаимоотношений в классных коллективах. 

6) Индивидуальная углубленная диагностика 

развития детей испытывающих трудности в 

обучении и поведении (методика Векслера, 
рисуночные методики) 

Уровень готовности к школе по 

классам. 

Данные о детско-родительских 

отношениях. 

Данные по адаптации к школе 
Уровень тревожности,Данные 

о сплочённости Причины 

неуспеваемости и проблем в 
поведении. 

2-еклассы: 

1) Мониторингтревожности. 
2) Мониторинг внутригрупповых 
взаимоотношений. 

3) Мониторингдетско-родительскихотношений. 

4) Диагностика внутригрупповых 
взаимоотношенийвклассныхколлективах. 
5) Индивидуальная углубленная диагностика 

развития детей испытывающих трудности в 

обучении и повелении. 

Данные о тревожности. 

Динамика развития коллектива. 

Динамика развития детско- 
родительских отношений. 

Данные о социометрических 

статусах детей. 

Причины неуспеваемости и 

проблем в поведении. 

3-еклассы: 

1) Мониторинг учебной мотивации Н.Г. 

Лускановой « Лесенка побуждений» 

Данныепоучебноймотивации 
Данные о 

тревожностиДинамика развития 
коллективов 



 2) Мониторингтревожности 
3) Мониторинг внутригрупповых 
взаимоотношений 

4) Мониторингдетско-родительскихотношений. 

5) Диагностика внутри групповых 

взаимоотношений 
6) Индивидуальнаяуглубленнаядиагностика 

умственного развития детей испытывающих 
трудности в обучении и поведении. 

Данные о динамике 

развитиядетско-родительских 
отношений. 

Данные о социометрических 

статусах детей и сплочённости. 
Причины неуспеваемости и 

трудностей в поведении. 

4-еклассы: 

1) Мониторингтревожности. 
2) Диагностика интеллектуальной готовности к 

обучению в среднем звене (методика ГИТ) 
3) Мониторинг учебной мотивации 

4)Диагностика внутригрупповых 

взаимоотношений в классных коллективах. 

5) Индивидуальная углубленная диагностика детей 
испытывающих трудности в обучении и 
поведении. 

Данные об уровне тревожности. 

Данные о готовности к 

обучению в среднем звене. 
Динамика учебной мотивации. 

Данные о социометрических 

статусах детей и сплочённости. 

Причины неуспеваемости и 
трудностей в поведении 
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 Индивидуальные психокоррекционные 

мероприятия по преодолению проблем в 

обучении, поведении и социально 
психологической адаптации. 

 Коррекционные мероприятия по 

преодолению трудностей в детско-родительских 

взаимоотношениях и в системе «Учитель - 

ученик». 

 Коррекционные мероприятия по 

снижению школьной тревожности и повышению 

психологической комфортности обучающихся. 

 Коррекционные мероприятия по 

повышению готовности к обучению в среднем 

звене у обучающихся 4-ого класса. 

 Участие в работе школьной ПМПК 

(подготовка материалов, углубленные 

диагностические исследования проблем в 
обученииивоспитании,направлениенаПМПК) 

Преодоление школьной 

дезадаптации обучающихся 

Повышение уровня семейной и 
педагогической поддержки 

обучающимся 

Снижение уровня тревожности, 
повышение комфортности 

Снижение уровня тревожности, 

повышение готовности к 

обучению в среднем звене. 
Рекомендации участникам 

педагогического процесса по 

повышению уровня школьной 
адаптации 

Работаспедагогами 

К
о
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л
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а
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Индивидуальные и групповые консультации по результатам психодиагностики и по 

запросам, 
просветительская работа по проблеме сплочения детских и подростковых 

коллективов 

Работасродителями 

И
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р
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с 1. Психологическое просвещение в соответствии с планом 

родительского лектория 
2. Выступления на родительских собраниях по результатам 
групповых психодиагностик 
3. Индивидуальная и групповая диагностика нарушений 

семейного воспитания (по запросам родителей) 

4. Индивидуальные консультации по запросам и 

выявленным проблемам. 

 

Программакоррекционно-развивающейработыпедагога-психологасобучающимися1-4 

классов 

Программа коррекционной работы направлена на: 

преодолениезатрудненийучащихсявучебнойдеятельности; 

овладение навыками адаптации учащихся к социуму; 



психолого-медико-педагогическоесопровождениешкольников,имеющихпроблемывобучении; коррекция 

и развитие. 

Направленияработы 

1
. 
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обеспечение своевременного 

выявлениядетейсограниченными 
ОВЗ, ЗПР, детей-инвалидов, 

проведение их комплексного 

обследования и подготовку 

рекомендаций по оказанию им 
психолого-медико-педагогической 

помощи в условиях 
образовательногоучреждения 

— своевременное выявление детей, 

нуждающихсявспециализированнойпомощи; 

2
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обеспечение своевременной 

специализированной помощи в 
освоениисодержанияобразованияи 

коррекцию недостатков в 

физическом и (или) психическом 

развитии детей в условиях 
общеобразовательного учреждения; 

способствует формированию 

универсальных учебных действий у 
обучающихся (личностных, 

регулятивных,познавательных, 
коммуникативных) 

—ранняядиагностикаотклоненийвразвитии и 
анализ причин трудностей адаптации; 

3
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обеспечиваетспециальное 

сопровождениедетейиихсемейпо 
вопросам реализации 

дифференцированных психолого- 

педагогических условий обучения, 

воспитания,коррекции,развитияи 
социализации обучающихся 

—комплексныйсборсведенийоребёнкена 

основаниидиагностическойинформацииот 

специалистов разного профиля; 

4
. 
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направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, 
связанным с особенностями 

образовательного процесса для 

даннойкатегориидетей,совсеми 

участниками образовательных 
отношений, их родителями 

(законными представителями), 
педагогическимиработниками 

—определениеуровняактуальногоизоны 

ближайшего развитияобучающегося с 
ограниченными возможностями здоровья, 

выявление его резервных возможностей; 

 

 

Программамедико-психолого-педагогическогоизученияребёнка 

Изучение 

ребенка 

Содержаниеработы Гдеикемвыполняется 

работа 

М
ед

и
ц

и
н

ск
о

е Выявлениесостоянияфизическогоипсихического 
здоровья. Изучение медицинской документации: 

историяразвитияребенка,здоровьеродителей,как 

протекала беременность, роды. 
Физическое состояние учащегося. Изменения в 

физическомразвитии(рост,весит.д.).Нарушения 

движений (скованность, расторможенность, 

параличи, парезы, стереотипные и навязчивые 
движения).Утомляемость.Состояниеанализаторов. 

Школьныймедицинский 
работник, педагог. 

 
Наблюдениявовремязанятий,в 

перемены, во время игр и т. д. 

(педагог).Обследованиеребенка 
врачом. Беседа врача с 

родителями. 
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Обследованиеактуальногоуровняпсихическогои 

речевогоразвития,определениезоныближайшего 
развития. 

Внимание:устойчивость,переключаемостьсодного 

вида деятельности на другой, объем, 

работоспособность. 

Мышление: визуальное (линейное, структурное); 

понятийное(интуитивное,логическое);абстрактное, 

речевое, образное. 

Память: зрительная, слуховая, моторная, смешанная. 

Быстротаипрочностьзапоминания.Индивидуальные 
особенности.Моторика.Речь. 

Наблюдение за ребенком на 

занятияхивовнеурочноевремя 
(учитель). 

Специальныйэксперимент. 

(психолог). 
Беседысребенком,сродителями. 

Наблюдения за речью ребенка на 

занятиях и в свободное время. 

Изучениеписьменныхработ 
(учитель). Специальный 

эксперимент (логопед). 
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Семьяребенка.Составсемьи.Условиявоспитания. 

Умение учиться. Организованность, выполнение 

требований педагогов, самостоятельная работа, 
самоконтроль. Трудности в овладении новым 

материалом. 

Мотивы учебной деятельности. Прилежание, 
отношениекотметке,похвалеилипорицанию учителя, 

воспитателя. 

Эмоционально-волевая сфера. Преобладание 
настроенияребенка.Наличиеаффективныхвспышек. 

Способность к волевому усилию, внушаемость, 

проявления негативизма. 

Особенности личности.интересы, потребности, 
идеалы, убеждения. Наличие чувства долга и 

ответственности. Соблюдение правил поведения в 

обществе, школе, дома. Взаимоотношения с 
коллективом:рольвколлективе,симпатии,дружбас 

детьми, отношение к младшим и старшим 

товарищам. Нарушения в поведении: 

гиперактивность, замкнутость, аутистические 
проявления, обидчивость, эгоизм. Поведение. 
Уровеньпритязанийи самооценка. 

Посещениесемьиребенка. 

(учитель). 
Наблюдения во время занятий. 

Изучениеработученика(педагог). 

Анкетирование по выявлению 
школьных трудностей (учитель). 

Беседасродителямииучителями- 

предметниками. 

 
Специальныйэксперимент 
(педагог, психолог). 

 

Анкетадляродителейиучителей. 

Наблюдение за ребёнком в 

различныхвидахдеятельности. 

 

Циклограммамероприятий: 

 

№пп Мероприятия Сроки Ответственный Партнер 
ы 

Ресурсы 

1. Диагностическое 

обследование 

младших 

школьников. 

Направление на 

муниципальную 

ПМПК с целью 
выявления 

образовательных 
потребностей. 

Август- 

сентябрь 

Кл.руководитель, 
педагог-психолог, 

учитель-логопед, 

зам. директора по 
УВР 

Родители Согласие 

родителей 

2. Разработка 
индивидуального 

маршрутаразвития 

или плана 
сопровождения 

ребенка с учетом 

рекомендаций 

муниципальной 

Сентябрь,в 
течение 

года 

Специалисты 

ПМСПК, 

зам.директорапо 

УВР,педагоги 

Специалисты 

муницип. 
ПМПК, 
родители, 

педагоги 

Согласие 

родителей 



 ПМПК     

3. Осуществление 

индивидуально- 
ориентированной 

психолого-медико- 

социально- 
педагогической 

помощи 

учащимся 

втечение 

года 

Зам. директора 

по УВР, 
специалисты 

(приглашенные из 

другихучреждений) 

Родители 

, 
учителя, 

специалисты 

Договор о 

сотрудничествес
учреждениями, 

имеющими 

лицензию на 
оказание 

специальной 

психолого- 

медико- 
педагогической 

помощидетямс 
ОВЗ 

4. Промежуточная 

диагностика 
динамикиразвития 
учащихся 

каждую 

четверть 

Специалисты, 

педагоги 

Наличие 

КИМов 

ООПНОО 

5. Профилактические 

мероприятия по 
предупреждению 

физических, 

интеллектуальныхи 
эмоциональных 

перегрузок 
учащихся 

втечение 

года 

Специалисты, 

учитель 

Родители Наличие 

нормативных 
документов 

6. Итоговая 

диагностика 

учащихся 

вконце 
года 

Зам.директорапо 
УВР, 

педагоги, 

специалисты 

 Наличие 
КИМов 

 

 

Медицинскоесопровождениеучебногопроцессав МКОУ «Аверьяновская СОШ имени Омарова Гусейна 

Омаровича»  

Задачи Планируемые 

результаты 

Видыиформы 

деятельности. 
Мероприятия 

 

Диагностическиймодуль 

Определить состояние 

физическогоздоровьядетей. 

Выявление состояния 

физического здоровья детей. 

Оформлениелистказдоровья. 

Изучение истории развития 

ребёнка,беседасродителями, 
наблюдение классного 

руководителем. 

Коррекционно-развивающиймодуль 

Созданиеусловийдля 
сохраненияиукрепления 
здоровья обучающихся 

Лечебно-профилактическая 

работа. 

Проведениеплановых 
медицинских осмотров, 
врачебныхмероприятий. 

 

Консультативныймодуль 

Консультирование 

обучающихсяиродителейпо 

выявленным проблемам, 
оказаниепервойпомощи. 

Разработка плана 

консультативнойработыс 

родителями. 

Индивидуальные, групповые, 

тематические консультации. 



 

Информационно-просветительскиймодуль 

Информирование родителей 

по медицинским, 

социальным, правовым и др. 
вопросам 

Организация работы семинаров, 

тренингов, и др. по вопросам 

инклюзивного образования 

Информационныемероприятия 

 

 

КоррекционнаяработаучителявМКОУ «Аверьяновская СОШ имени Омарова Гусейна 

Омаровича»  

Существенной чертой коррекционно-развивающего учебно-воспитательного педагогического 

процесса является индивидуально-групповая работа, направленная на коррекцию индивидуальных 
недостатков развития обучающихся. Такие занятия могут иметь общеразвивающие цели, к примеру, 

повышение уровня общего, сенсорного, интеллектуального развития, памяти, внимания, коррекции 

зрительно-моторных и оптикопространственных нарушений, общей и мелкой моторики, номогут быть и 
предметной направленности; подготовка к восприятию трудных тем учебной программы, восполнение 

пробелов предшествующего обучения и т. д. 

Виддеятельности Содержание Цели,задачи 

Диагностическая работа 

Обследование устной и 

письменной речи 
обучающихся 1 класса. 

Наблюдение, анкетирование 
родителей 

Определение количества обучающихся, 

имеющих отклонения в речевом 
развитии. Уточнение степенинарушения 

фонетико-фонематической и лексико-

грамматической сторон речи и степень 
сформированности связной 
речи. 

Педагогическая 
диагностика готовности к 
обучению 

Индивидуально 
етестирование 

Формирование списка обучающихся, 
испытывающих затруднения 

Разработкапланакоррекционнойработысразнымигруппамиобучающихся. 

Коррекционно-развивающая 

Коррекционные занятия с 

обучающимися, 

испытывающими 
затруднения 

Фронтальные, групповые и 

индивидуальные занятия. 

Коррекциянарушений. 
Развитиепознавательныхпроцессов. 

Работа с родителями 

Родительскиесобрания. Выступление по актуальным 
темам: 

(«Готовность ребёнка к 

школе», «Причины 

отставания»,«Особенности 
семейного воспитания» и 
т.п.) 

Ознакомление с результатами 

обследования и с итогами 

коррекционной работы. 

Проведение консультаций 

и индивидуальных бесед с 

родителями. 

Консультативная, 
просветительская работа. 

- выявление причин трудностей в 
обучении; 

- приобщение родителей к 

коррекционно-воспитательной работе. 

Преодоление затруднений обучающихся в учебной деятельности и овладение 

навыками адаптации к социуму средствами УМК«Школа России» 

Оказание помощи обучающимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности 

проводится педагогами на уроках, чему способствует использованиев учебном процессе УМК «Школа 
России».Методическийаппарат системыучебниковпредставлензаданиями,которыетребуют: выбора 



наиболееэффективных способов выполнения и проверки; осознания причины успеха /неуспеха 

учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха. 

Преодолению неуспешностиотдельныхучеников помогают задания для групповой иколлективной 
работы, когда общий успех работы поглощает чью-то неудачу и способствуя пониманию результата. В 

учебниках представлена система таких работ, позволяющих каждому ребенкудействовать 

конструктивно в пределах своих возможностей и способностей. 
В учебниках курса «Математика» в концекаждого урока представлены задания для самопроверки. 

Каждая тема во всех учебниках заканчивается разделами; «Что узнали. Чему научились» и «Проверим 

себя и оценим свои достижения», которые согласуются с целями, сформулированными на шмуцтитуле. 
Этот материал позволяет учащимся сделать вывод о достижении целей, поставленных в начале 

изучения темы. В учебниках 1-4 классов в конце каждого года обучения приводятся «Тексты для 

контрольных работ», представленные на двух уровнях: базовом и на уровне повышенной сложности. 

В учебниках 1-4 классов представлен материал, направленный на формирование умений 
планировать учебные действия: обучающиеся составляют план учебных действий при решении 

текстовых задач, при применении алгоритмов вычислений, при составлении плана успешноговедения 

математической игры, при работе над учебными проектами. 
Всё этосоздаёт условия для формирования умений проводить пошаговый, тематический и 

итоговый контроль полученных знаний и освоенных способов действий. 

В курсе «Изобразительное искусство», начиная с первого класса, формируется 

умениеобучающихся обсуждать и оценивать как собственные работы, так и работы своих 

одноклассников. Такой подход способствует осознанию причин успеха или неуспеха учебной 

деятельности. Обсуждение работ обучающихсяс этих позиций обеспечивает их способность 
конструктивно реагировать накритику учителя или товарищей по классу. В каждом учебнике курса 

«Изобразительное искусство» представлены детские работы, которые тематически связаны с 

предлагаемыми практическими заданиями. Рассмотрение работ ребят-одноклассников помогает понять, 
насколько удачно выполнил творческую работу сам ученик. 

В курсе «Технология» составление плана является основой обучения предмету. Исходя из 

возрастных особенностей младших школьников, в учебниках (1-4 кл.) планы изготовления изделий 
представлены в двух видах: тестовом и иллюстративном (в видеслайдов). Каждому пункту текстового 

плана соответствуют один или несколько слайдов, которые позволяют продемонстрировать 

использование специальных приемов, способов и техник изготовления изделий. 
В учебниках курса «Литературное чтение» в методическом аппарате каждой темы выстроена 

система вопросов и заданий для планирования и осуществления контрольно-оценочной деятельности. 

В конце каждого раздела помещен материал «Наши достижения. Проверь себя». Задания этого 

раздела включают вопросы как базового уровня (планируемые результаты ФГОС на базовом уровне 

освоения), так иповышенного уровня, которыепозволяют обучающимся сделать вывод о достижении 
поставленных в начале изучения раздела целей и задач. 

В курсе «Русский язык», в 1 классе, сопоставляя рисунки с изображением детей разных 

национальностей и предложения, написанные на разных языках, первоклассники, прочитав запись на 

русском языке, задумываются над тем, что, не зная чужой язык, невозможно и прочитать и понять 
написанное. Или, решая орфографическиезадачи, при постановкевопроса: «В каких словах выбор буквы 

вызывает у тебя затруднение...» — ученик задумывается над причиной этого явления; либо он не знает 

правило, либо не понял значение слова, либо не может найти проверочное слово и т.п. 

На уроках педагоги имеют возможность формировать начальные навыки адаптации в динамично 
изменяющемся и развивающемся мире. Учебники содержат задания, тексты, проекты, практические 

работы, направленныена осмыслениенорм и правил поведения в жизни (на этоработает, практически, 

весь курс «Окружающий мир»). 

Курс «Математика» формирует у ребенка первые пространственные и временные ориентиры, 
знакомит с миром величин, скоростей, с разными способами отображения и чтения информации и пр. 

Курсы «Литературное чтение», «Русский язык», «Иностранныеязыки»формируют нормы и правила 

произношения, использования слов в речи, вводит ребенка в мир русского и иностранных языков, 
литературы. 

Курсы «Изобразительноеискусство,«Музыка»знакомятшкольникас миромпрекрасного. 
Курс «Основы религиозных культур и светской этики» формирует у младших школьников 

пониманиезначения нравственныхнорм иценностейдлядостойнойжизниличности,семьи,общества. 
Важным объединяющим компонентом предметных линий системы учебников является творческий 

характерзаданий,материалдля организацииучебнойдеятельности,втом числепроектной,наурокахи 



во внеурочной работе. Формирование умения решать поставленные задачи в «условиях неизвестности», 

то есть, когда нет и неможет быть единственного правильного ответа, когда задан алгоритм действия, но 

нет образца, способствует развитию навыков адаптации к изменяющемуся миру, умению действовать 
самостоятельно. 

Кроме медико-психолого-педагогической помощи, оказываемой в школе, педагогический коллектив 
прибегает к помощи социальных партнёров. 

Слабоеразвитиепроизвольнойрегуляции,втомчиследвигательнойактивности,коммуникативных 

навыков,требуеткоррекцииаффективнаясфера(гармонизациябазовыхаффективныхсоставляющих). 

2. Планмероприятий 

Работа по восполнению пробелов в знаниях по обязательным предметным областям. 

Работапопредложенномуучителемобразцу, алгоритмувыполнениязаданийпопредметам. 

Индивидуальный подход в развитии вычислительных навыков, орфографической грамотности. 

Определениеиндивидуальнойтраекториидомашнихзаданийпопредметам.Использованиеучебных 

пособий и дидактических материалов в соответствии с программой. 
 Организацияучебноговзаимодействиясодноклассниками: 
работавпарах,дозированнаяпомощьучителяпривыполненииупражнений,направленныхна 

ликвидацию затруднений; 

 Индивидуальныеконсультациидляродителейпедагогом-психологомсобъяснениямисути 

проблем, причин и путей преодоления. 

 Индивидуальныеконсультациидляродителейучителем-логопедомпонарушениямустнойи 

письменной речи обучающегося, причин и путей преодоления. 

 Осуществлятьучителюотборзаданийнаразвитиеэмоционально-волевойсферы. 

 

 Педагогу-психологууделятьвниманиеразвитиюэмоционально-волевойсферы 

обучающихся в рамках внеурочной деятельности «Тропинка к собственному Я». 

 

 

 

ПрограммаМКОУ «Аверьяновская СОШ имени Омарова Гусейна Омаровича» 

поработесодареннымидетьми 

Структурапрограммы: 

1. Пояснительнаязаписка(актуальностьпроблемы,нормативно-правоваябаза). 

2. Цельизадачи. 

3. Психолого-педагогическаяхарактеристикаодаренности. 

4. Принципыиподходыкреализациипрограммы. 

5. Основныенаправленияработы. 

6. Системамероприятийпореализации программы. 

7. Этапы реализации. 

8. Планируемыерезультаты. 

7.Системаоценивания. 

Пояснительнаязаписка 

В связи с развитием науки и производства, когда основной источник экономического 

прогресса смещается в область новых разработок и технологий, когда ощутимо возрастает 

значимость интеллектуального и творческого потенциала, работа с одаренными детьми 

выходит на приоритетные позиции современного образования. Главное богатство и 

благополучноебудущееРоссии-интеллектуальныйпотенциал.Развитиеинтеллектуального 

потенциала государства начинается с воспитания и образования детей, т.е. с системы 

образования. Раннее приобщение школьников к творческой, исследовательской, 

изобретательской и другим видам деятельности - является важным резервом выживания и 

развития общества в целом. 

Содержание этих документов стало основанием проведения аналитического просмотра 

современныхтеоретическихнаработокиимеющегося практическогоопытадляопределения 

общей стратегии и конкретных тактических шагов в работе с одаренными школьниками в 

МКОУ «Аверьяновская СОШ имени Омарова Гусейна Омаровича»  



Главной целью программы является формирование в МКОУ «Аверьяновская СОШ имени 

Омарова Гусейна Омаровича»  системы работы с одаренными детьми посредством выявления, 

сопровождения и поддержки 

интеллектуально,художественноиспортивноодаренныхдетейвсфереобразования,культуры и 

искусства, физической культуры и спорта. 

Как условиядостиженияобозначеннойцелиМКОУ «Аверьяновская СОШ имени Омарова 

Гусейна Омаровича» соответственно определяет и основные задачи: 

1. Создание благоприятных условий для развития интеллекта, исследовательских навыков, 

творческихспособностейиличностного ростаодарённыхдетей.Социальнаяипсихологическая 

поддержка одаренных детей. 

2. Обеспечениекаждомуребенкуравныхстартовыхвозможностейв реализацииинтересов, 

стимулирования мотивации развития способностей, поддержке его талантов семьей, системой 

основного и дополнительного образования; 

3. Расширениевозможностейдляучастияодаренныхи способныхшкольниковМКОУ 

МКОУ «Аверьяновская СОШ имени Омарова Гусейна Омаровича» 

вконкурсах,соревнованиях,олимпиадах, турнирах. 

4. Проведениевшколеразличныхмероприятийсодаренными детьми. 

5. Активноеиспользованиевозможностейвнеурочнойивнешкольнойработы; 
6. Использование перспективных образовательных технологий, форм и средств 

деятельности,способствующихразвитиюсамостоятельностимышления,инициативностии 

научно-исследовательских навыков, творчества в урочной и внеурочной деятельности. 

7. Апробацияновыхметодическихрешенийиприёмовобучениявинновационном 

процессе изменений и развития образовательного пространства. 

8. Проведениедиагностическихобследованийдетейнапредметвыявленияодаренности, 
определение их творческого потенциала, интересов и способностей. 

9. Составлениешкольного банкаданныхободаренныхдетях,прогнозированиеих 

развития. 

Программа рассчитанана четырехлетний периодобучения в начальнойшколе (1 – 4 

классы)иявляетсяначальнымэтапомдляпоследующегопродолжениявсреднемистаршем звене 

школы. Составлена данная программа в соответствии с возрастными и 

физиологическимиособенностями детей6,6 -11 лет. Реализацияпрограммыпредставленав 

разных направлениях: урочная, внеурочная и внешкольная деятельность. 

Психолого-педагогическаяхарактеристикаодаренности 

Терминология,используемаяприхарактеристикепознавательныхвозможностейучащихся, включает 

такие понятия как способности, талант, одаренность, гениальность. 

Впсихологииодаренностьопределяетсячерезпонятиеспособности.Подспособностями же в 

свою очередь понимаются индивидуально-психологические особенности личности, 

являющиеся условием успешного выполнения той или иной деятельности. 

Талантрассматриваетсякакпроявлениевыдающихсяспособностей,высокуюстепень 

одаренности в какой-либо деятельности. Чаще всего талант проявляется в какой-то 

определенной сфере. 

Одаренность — это системное, развивающееся в течение жизни качество психики, 

которое определяет возможность достижения человеком более высоких, незаурядных 

результатовводномилинесколькихвидахдеятельностипосравнениюсдругимилюдьми. 

Одаренность – Качественно своеобразное сочетание способностей, обеспечивающее 

успешность выполнения деятельности. Совместное действие способностей, представляющих 

определеннуюструктуру,позволяеткомпенсироватьнедостаточностьотдельныхспособностей за 

счет преимущественного развития других. 

Общиеспособностиилиобщиемоментыспособностей,обуславливающиешироту 

возможностей человека, уровень и своеобразие его деятельности 

Умственныйпотенциал,илиинтеллект;целостнаяиндивидуальнаяхарактеристика 

познавательных возможностей и способностей к учению. 

Совокупностьзадатков,природныхданных,характеристикастепенивыраженностии 

своеобразия природных предпосылок способностей. 



Талантливость;наличиевнутреннихусловийдлявыдающихсядостиженийвдеятельности. 

Высшейжестепеньюразвитияталантаявляетсягениальность,котораяпроявляется в 

созданиикачественно новых, уникальныхтворений,открытииранеенеизведанныхпутей 

творчества. 

Признаки,отличающиеодаренныхучеников: 

Унихотличнаяпамять,способностьклассифицироватьинформациюикатегоризировать опыт. 

Одаренныедетиумеютпользоватьсянакопленнымизнаниями,имеютбольшойсловарный 

запас, используют в речи сложные синтаксические конструкции, придумывают новые слова, 

предпочитают чтение словарей и интеллектуальные игры. 

Унекоторыхдетейдоминируютматематическиеспособности,подавляющиеинтереск чтению. 

Одаренныедетиобладаютповышеннойконцентрациейвнимания,упорнывдостижении результата в 

сфере, которая им интересна. 

Психологический аспект: у одаренных детей сильно развито чувство справедливости, 

личностныесистемыценностей, новвозрасте2-5летонинемогутчетко развестиреальностьи фантазии. 

Одаренные дети обладают ярким воображением, чувством юмора постоянно пытаются 

решать проблемы, которые им пока «не по зубам»; кроме того, эмоциональность таких детей 

порождаетразличныестрахи,ониоченьэгоцентричнывобщении сосверстниками,т.к.онине 

понимают, что восприятие мира у всех разное. 

Вдальнейшемосновнымструктурнымкомпонентомодаренностиитворческогоразвития 

талантливого ребенка становится проблемность. Она обеспечивает постоянную открытость 

ребенка новому, выражается в поиске несоответствий и противоречий, в собственной 

постановке новых вопросов и проблем, стремлении к исследовательской творческой 

активности. 

Оригинальностьсоставляетнепременныйструктурныйэлементодаренности.Онавыражает степень 

непохожести, нестандартности, неожиданности предлагаемого решения среди других 

«стандартных»решений. 

Общаяодаренностьвыражаетсявболее«быстром»обнаружениирешения: 

- какправило,болееактивно ивсегдачем-либозаняты.Занимаютсебяделами,которые 

иногда не относятся к уроку; 

- настойчиво преследуютпоставленныепереднимицели.Хотятзнатьвсеболееподробно и 

требуют дополнительную информацию; 

- благодарямногочисленнымумениямониспособнылучшедругихзаниматься 

самостоятельной деятельностью; 

- умеютбыстровыделитьнаиболеезначимыесведения,самостоятельнонайтиновые 

источники информации; 

- некоторыеставятпередсобойзадачи,выполнениекоторыхтребуютмноговремени. 

Критериямивыделениявидоводарённостиявляются: 

1. Виддеятельностииобеспечивающиееесферы психики: 

- практический–одарённостьвремёслах,спортивная,организационная; 

- познавательный–интеллектуальная; 
-художественно-эстетический–сценическая,литературно-поэтическая,музыкальная, 

изобразительная; 

- коммуникативный–лидерскаяиаттрактивная; 

- духовно-ценностный– созданиеновыхдуховных ценностей,служениелюдям. 

2. Степеньсформированности. 

3. Форма проявлений. 

4. Широтапроявленийв различныхвидахдеятельности. 

5. Особенностивозрастногоразвития. 



Принципыиподходыкреализациипрограммыв :МКОУ «Аверьяновская СОШ имени 

Омарова Гусейна Омаровича» : 

Концептуальныеидеи,которыелегливосновуразработаннойпрограммы,заключаютсяв следующем: 

Принципподходакличностиребенкаисходитизпризнанияодаренныхдетейкакособой 

категории, эффективное развитие которых не может быть осуществлено в рамках 

традиционного обучения и определяется рядом положений, к которым относятся: 

- созданиеусловийдлясоциализацииребенкакаксубъектаинформационного 

пространства и собственного жизнетворчества; 

- подготовка ребенка к плавному, цивилизованному вхождению в широкий мир 

культурыивоспитаниеунегонавыковосвоениясовокупногодуховногоопытачеловечества; 

- оказаниепомощиребенкувразвитиисвоеготворческогопотенциалавсоответствиис его 

способностями, склонностями и психофизиологическими особенностями; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки, социальной защиты и охраны 

детства, жизнииздоровьяребенка, его праввобществе, воспитаниеуребенкагармоничных 

форм отношения к природе, обществу, самому себе. 

Принцип подхода к конструированию содержания образования для обучения одаренных 

детей заключается в том, что образовательные программы должны быть направлены на 

самореализациюличностиребенкачерезосознанныйвыбориндивидуальнойобразовательной 

траектории. Это может достигаться предоставлением возможностей получения широкого 

универсального образования в условиях вариативного информационно-образовательного 

пространства. 

Образовательные программы для этой категории учащихся должны 

предусматриватьразвитиемыслительныхпроцессовболеевысокого уровня,психологическоеи 

личностное развитие, формирование у одаренных школьников умения ориентироваться в 

изменяющемся потоке информации, развитие их исследовательской активности и творческих 

способностей, побуждение к приобретению новых знаний; совершенствование творческих 

способностей и способов работы с учебной информацией. 

Важным принципом построения программы для одаренных школьников является 

интеграция, т.е.объединениятем, разделов,проблем,изучаемыхв однойилинескольких 

содержательныхобластях, наосновеустановлениясодержательныхсвязейсвыделяемым 

центром, или содержательным «ядром», обучения. Это –интегрированнные курсы 

«Окружающий мир»(естествознание и обществознание), математика и информатика, обучение 

грамоте. 

Принцип подхода к организации педагогической деятельности и содержанию труда 

педагога состоит в ее инновационном характере, обеспечивающим получение объективно и 

субъективноновыхрезультатовипродуктоввсфереобразования,чтотребуеткорректировки 

профессиональной культуры учителя и его ценностных ориентаций, принципиальной смены 

направленности в методологии и методике работы. 

Поэтомувсистемереализациипрограммыперед учителемстоятследующие задачи: 
Повышениепрофессионально-личностнойквалификациивработесодаренными 

детьми, чтовыражается в наличии следующих компонентов: 

-психолого-педагогическиезнания,уменияинавыки,являющиесярезультатом 

активного усвоения психологии и педагогики одаренности; 

-профессионально-личностная позиция педагогов, позволяющая успешно 

активизироватьдетскуюодаренность;совмещатьуправление,контрольпроцессаобученияи 

предоставление учащимся свободы учиться; 

-профессиональнозначимыеличностныекачествапедагогов:высокиеуровниразвития 

познавательной и внутренней профессиональной мотивации; стремление к личному росту. 

-готовностьк сотрудничеству в работе с одаренными детьми (создание на уроке 

доверительныхмежличностныхотношений;взаимнаяличнаяинформированность,признание 

правучащегосянаошибку, обсуждениес учащимисяцелейизадачсовместнойдеятельности, 

использование оценок иотметок в качестве побудительного стимула к учению и др.). 



Обеспечениечерезподготовкупедагоговкработесодареннымидетьмистановления и 

развития как базового, так и специфического компонентов их профессиональной 

квалификации: 

-созданиепсихолого-педагогическихусловийдляразвитияпрофессионального 
мастерства; 

-формированиекомплексногоподхода(психолого-педагогическогоипрофессионально- 

личностного) к образованию педагогов; 

-определениепрофессионально-личностныхкачествпедагогов,работающихс 

одаренными детьми. 

Принцип подхода к оценке эффективности системы работы с одаренными детьми 

заключается в выборе критериев, главными изкоторых являются качественные изменения в 

мотивационной,интеллектуальной,творческойиличностнойсфераходаренныхучащихся,а также 

позитивных результатах в деятельности образовательной системы. 

Приорганизацииработысодарённымидетьми следует: 

Учитыватьодарённостькаксложноеявлениевпсихофизиологическом,интеллектуальном и 

социальном развитии личности учащегося. 

Учитыватьличностныеивозрастныеособенностиодарённыхдетей. 

Учитыватьхарактерсемейныхотношенийи развитиеэмоционально-волевыхкачеств. 
Создавать условия для освоения родителями способов формирования у ребёнка 

положительной«Я-концепции»какважнейшегоусловияполнойреализациипотенциальных 

возможностей одарённого ребёнка. 

Оказыватьпомощьвсозданиисоответствующегосемейногомикроклимата. 

Принципыработысодарённымидетьми: 

• принципмаксимальногоразнообразияпредоставленныхвозможностейдляразвития 

личности; 

• принципвозрастанияроливнеурочнойдеятельности;принципиндивидуализациии 

дифференциации воспитания и обучения; 

• принципсозданияусловийдлясовместнойработыучащихсяприминимальномучастии 

учителя; 

• принципсвободывыбораучащимсядополнительныхобразовательныхуслуг,помощи, 
наставничества. 

 

Основныенаправленияработыисистемамероприятийпореализациипрограммы: 

Перед педагогами МКОУ «Аверьяновская СОШ имени Омарова Гусейна Омаровича»  

стоит задача создания оптимальных 

условийдляразвитияиобучениядетейсразностороннимиспособностями.МКОУ «Аверьяновская 

СОШ имени Омарова Гусейна Омаровича»  должна взять курс на развитие и выявление 

способностей всех детей. 

ВрамкахпрограммыМКОУ «Аверьяновская СОШ имени Омарова Гусейна 

Омаровича» предусматриваетреализацию основныхнаправлений работы - развивающего, 

координационного, информационного, диагностического и кадрового. 

Развивающеенаправление– 

а)включает организацию и участие в таких видах деятельности, как олимпиадная, 

конкурсная,участиевинтеллектуальныхиграх,развивающихпрактиках,конференцияхит.п. 

(муниципального, регионального уровней); 

б) формирует умения: выслушать товарища, подыскивать убедительные доводы в 

подтверждение своей точки зрения, проявлять терпимость к разным точкам зрения, 

аргументировано высказывать свое мнение и т.п. (реализации данного направления 

способствуеттакжепедагогическаятехнологияразвитиякритическогомышления,которую 

педагоги школы активно используют в своей работе); 

в)предполагаетактивноеприобщениеспособныхдетейк учебнойисследовательскойи 

проектно – исследовательской деятельности, цель которой - в приобретении учащимися 

функционального навыка исследования как универсального способа освоения 



действительности,развитиеспособностикисследовательскомутипумышления,активизации 

личностной позиции учащихся в образовательном процессе на основе приобретения 

субъективно новых знаний (т. е. самостоятельно получаемых знаний, являющихся новыми и 

личностно значимымидля конкретного учащегося). 

В рамкахданногонаправленияпредполагается: 

- актуализацияличностногоразвитияучащегося,способствующаяформированию 

адекватного отношения к окружающей действительности, уважения к себе, умения 

взаимодействовать с другими и развитию чуткого отношения к людям; 

- организация индивидуальнойработыс одарённымидетьми; 

- использованиеактивныхформобучения; 

- организацияпрактическойработы; 

- применениеразвивающихпедагогическихиИКТ-технологий; 

-проведениеразличныхвнеурочныхконкурсов,олимпиад,викторин,соревнований, 

позволяющих ребёнку проявить свои способности; 

- планирование,проведениеиучастиевпредметныхнеделях,интеллектуальных 

играх, развивающих практиках и т. п.; 

- посещениемузыкальных,художественных,спортивныхшкол,клубов,секций,занятийпо 

интересам. 

В работе с одаренными детьми важно: во-первых создать ситуацию продуктивного и 

эмоционально благоприятного взаимодействия с одноклассниками, способствующую 

гармонизации развития интеллектуальной, эмоциональной и социальной сфер; во вторых: 

стремиться избежать в работе с одарёнными детьми двух крайностей – возведения ребёнка на 

пьедестал,подчёркиванияеёособыхправ,соднойстороны,а, сдругойстороны – публичного 

принижения достоинства или игнорирования интеллектуальных успехов во время борьбы со 

«звёздностью»; 

Координационноенаправление –обеспечиваетнормативно-правовуюбазу,контрольи 

анализ деятельности. 

Врамкахданногонаправленияпредполагается: 

- планированиевгодовомпланеМОотдельногоразделапо работесодарёнными 

детьми и контроль его выполнения участниками образовательного процесса; 

- знакомствоучителейснаучнымиданнымиопсихологическихособенностяхи 

методических приёмах, эффективных при работе с одарёнными детьми; 

- координациядействийучителей,работающихсодарённымидетьми; 
- разработкагибкихиндивидуальныхпрограммобучения учащихся,чьяодарённостьв 

определённых областях уже выявлена; 
- регулированиеикоррекцияобразовательныхпроцессов,связанныхсреализацией 

данного положения. 

Информационноенаправление –привлекаетвниманиепедагогическойобщественностик 

проблемам одаренных детей, создает банк образовательных программ и методических 

материалов для работы с одаренными детьми. 

Врамкахданногонаправленияпредполагается: 

- внедрениеновыхпедагогическихтехнологийвобразовательныйпроцесс; 

- отборсредиразличныхсистемобучениятехметодов, формиприёмов,которые 

способствуют развитию самостоятельного мышления, инициативности и творчества; 

-участиевсеминарахпопроблемамработысодарённымидетьми; 

- подготовкаметодическихрекомендацийпоработесодарённымидетьми; 

- разработкаматериалов,вопросовизаданийповышенногоуровнясложностипо 

предметам; 

- оформлениематериаловпо работесодарённымидетьми(результаты диагностики, 

образцы заданий, итоги олимпиад и т.д.); 

- подборинакоплениевбиблиотечномфонделитературы,необходимойдля 

самообразования, систематический обзор новых поступлений; 



- консультированиеродителейодарённыхдетейповопросамразвитияспособностей их 

детей по предмету. 

Диагностическоенаправление–включаетвсебяпроведениедиагностикиодаренных детей, 

создание банка данных «Одаренные дети». 

Врамкахданногонаправленияпредполагается: 

- проведениецеленаправленныхнаблюденийзаурочнойивнеурочнойдеятельностью 

учащихся для выявления детей, имеющих склонность и показывающих высокую 

результативность в различных областях деятельности, путём: 

- знакомствас приёмамицеленаправленногопедагогическогонаблюдения; 

- обсуждениякритериев,позволяющихсудитьоналичииодарённости; 

- периодическийсборсведенийсредиучителей,работающихвклассеоналичии 

одарённых учеников в их классах. 

- длительноенаблюдениезакорреляциеймеждурезультативностьюпо итогам 

тестирования и успехам в реальной деятельности; 

- пониманиеособенностейразвитияодарённогоребёнка; 

- подбордиагностическихматериаловдлявыявленияодарённыхдетей; 

. -сборбанкаданныхпоодарённым детям; 

- определениекритериевэффективностиработы; 

- выявлениемненияродителейосклонностях,областинаибольшейуспешностии 

круге интересов, об особенностях личностного развития ребёнка; 

Кадровоенаправление–предусматриваетповышениеквалификациипедагоговиоказание им 

информационной и методической помощи, создание условий для отработки и применения 

новых педагогических технологий. 

Врамкахданногонаправленияпредполагается: 

- обучениенакурсахповышенияквалификации; 
- научно-методическаяработаподанномунаправлению(споследующим 

обсуждением и обменом опытом); 

- проведениепедагогическихсоветовсприглашениемспециалистов; 

- проведение«Мастер-классов»,творческихотчётовучителей; 

- проведениепроблемныхсеминаровподанномунаправлению. 

Участиеодаренныхиспособныхдетейвразличныхвидахурочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности. 

 

 Направления 
работы. 

Видыиформыдеятельности. 

 Урочное - решениечастично-поисковыхзадачразногоуровня; 

- выполнениетворческихработ; 

- проблемно-развивающееобучение; 

- работавмалыхгруппах; 

- проектно-исследовательскаядеятельность; 

- игровыетехнологии(деловыеигрыипутешествия); 

- информационно-коммуникативные технологии для удовлетворения 

познавательной мотивации развития способностей (разноуровневые 

тесты, презентации, тренажёры); 

- заданиятворческогоинестандартногохарактера; 

задания развивающего характера; 

проблемныевопросы; 

организацияпроектно-практическойработы; 

-  интеллектуальныеразминкисцельюбыстроговключенияучащихся в 

работу и развития психических механизмов; 

- заданиясотсроченнымвопросом; 
- интегративныезадания,позволяющиевкороткийсроквыявить 



  интересыучащихся; 

-  задания,направленныенаразвитиепсихическихмеханизмов 
(памяти, внимания, воображения, наблюдательности); 

- заданиядляразвитияпознавательнойактивности; 

- заданияповышеннойтрудностипоразвитиюлогическогомышления 

(анализ, синтез, классификация, подведение под понятие); 

- заданиянавыявлениепричинно-следственныхсвязей; 

- заданиянасмекалку,активизирующиепознавательнуюдеятельность; 
- подготовкасообщений,рефератовидругихматериаловкурокам 

литературного чтения, окружающего мира; 

- помощьсильныхучащихсяслабоуспевающимвгрупповойипарной 

работе 

 Внеурочное - сборматериалаиоформлениепортфеляличностныхдостижений 

(портфолио); 

- подготовкаиучастиевкалендарныхитематическихпраздниках; 

- участиевклассныхишкольныхпредметныхолимпиадах; 

- участиевконкурсахчтецов; 

- проведениевыставокдетскихработ,ярмарокталантов; 

-  подготовкапрезентацийсиспользованиемИКТ-технологийдля 

уроков, классных часов; 

- подготовкаивыпускстенгазет,конкурсыдизайнерскихпроектов; 
-  литературноетворчество(рассказы,сочинения,репортажи, 

интервью, зарисовки); 

- подготовкаипроведениеволонтерскихмероприятийпоразличной 
тематике среди учеников начальной школы; 

- участиевшкольнойхудожественнойсамодеятельности 

 Внешкольное - расширениеколичествадетей,посещающихучреждения 

дополнительного образования: 

- музыкальнуюшколу; 

- спортивнуюшколу(волейбол,футбол,легкаяатлетика,теннис); 
Участиев олимпиадной деятельности: 

- региональномизаключительномэтапахвсероссийскойолимпиады 

школьников (1-4 классы); 

- участиевовсероссийскойолимпиадешкольниковдляучащихся2- 4 

классов; 

- международномматематическомконкурсе«Кенгуру»(2-11кл.); 

- всероссийскомдистанционномконкурсепоинформатике«КИТ»; 

- городскойэкологическойконференции; 

- первенстверайонапошахматам,лёгкойатлетике; 

- конкурсе«Словоомаме» 

и др. 

ДаннаяПрограммавключаетнесколькоэтаповреализации 

Организационныйэтап –включаетвсебяразработкусистемыпоиска, целенаправленного 

выявления и поддержки одаренных детей, создание постоянно-действующей системы 

переподготовки психолого-педагогическихкадров для работы содаренными детьми, создание 

системы взаимосвязей педагогического сообщества и учреждений науки и культуры. 

Цельдиагностическихпроцедурповыявлениюспособныхдетей –составитьпортфель 

данных об учащемся. Для этого используются тесты по определению личностных 

особенностей учащихся, уровня мотивации учения, развития познавательной сферы, 

творческих способностей; анкеты для родителей и другие формы. 



Этапреализации-связанснепосредственнойработойсодареннымиучащимися.На этом 

этапе планируется,участие в районных,конкурсах, конференциях, организация и проведение 

предметных олимпиад, конференций и конкурсов, организация научно- исследовательской 

деятельности учащихся,развивающих практик в летнемлагере. 

Предусматриваетсяпсихологическая,педагогическаяисоциальнаяподдержкаодаренных детей. 

Переходныйэтап–подведениеитоговпередпереходомв среднеезвеношколы. 

Предполагаетсяпроводитьежегодныйконтрольианализреализациипрограммы,определять 

проблемы, возникшие в ходе реализации программы и составлять план для дальнейшей 

работы в этом направлении. 

Планируемыерезультатыреализациипрограммы 

Реализациямероприятий,предусмотренныхпрограммой,позволит: 

- сформироватьсистемуработысодарённымидетьми; 

- создатьусловиядляразвитияодарённостииталантаудетейвсовременных 

условиях; 

- совершенствоватьформыработысодарённымииспособнымидетьми; 

- сформироватьбанкданных«Одарённыедети». 

Планируемыерезультатыработысодареннымидетьми: 

- совершенствованиеиповышениекачествазнанийиуменийвоспитанников,умений 

применять их в нестандартных ситуациях; 

- призовыеместаилидипломыволимпиадах; 

- развитиеобщейэрудициидетей,расширениеихкругозора; 

- развитиетворческогоилогическогомышленияучащихся. 

Модельодаренногоребенка: 

- личность,здороваяфизически,духовно-нравственноисоциально; 

- личность, способная самостоятельно находить выход из проблемной ситуации, 

осуществитьпоисковуюдеятельность,проводитьисследования,рефлексиюдеятельности, 

владеющими средствами и способами исследовательского труда; 

- личность,способнаяосуществитьсамостоятельнопродуктовуюдеятельность; 

- личность,обладающаяразносторонниминтеллектом,компенсаторнымиспособностями, 

высоким уровнем культуры; 

- личность, руководствующаяся в своей жизнедеятельности общечеловеческими 

ценностямиинормами,воспринимающаяидругогочеловекакакличность,имеющуюправо на 

свободу выбора, самовыражения; 

- личность, готовая к осознанному выбору и освоению профессиональных 

образовательныхпрограммотдельныхобластейзнанийсучетомсклонностей,сложившихся 

интересов и индивидуальных возможностей. 

Системаоценивания 

Одним из наиболее сложных и трудных элементов в системе работы содаренными 

детьми является организацияи проведение диагностических процедурс целью 

систематического контроля и учета знаний и умений воспитанников, учета степени 

сформированностиуниверсальныхучебныхдействий,личностныххарактеристик.Формыи 

методы проверки различны. 

Одним из таких методов является тестирование. Преимущества тестовых заданий 

заключается в том, что с их помощью можно охватить всех воспитанников. В тестах 

учитывается возрастающая трудность (каждоепоследующее задание сложнее предыдущего). 

Тесты несут не только контролирующие функции, но и обучающие, поскольку содержание 

заданийстимулируетвоспитанниковнетолькокзапоминаниюзнаний,ноикихосмыслению и 

систематизации. 



Наряду с тестированием будут учитываться результатыучастия вгородских, 

областныхконкурсахиолимпиадах.Фиксируются:дипломы,грамоты,сертификаты,уровень 

мероприятия, степень заслуг. 

Составление рейтинга учащихся в различных номинациях, таких как: активность 

учащихсявовнекласснойивнешкольнойдеятельности;результативностьучастияучащихся в 

различных видахдеятельности(музыкальной, художественной, спортивной и т.д ) 

Мониторингрезультативностиработысучащимися: 

-педагогическаядиагностикаразвитияаналитическогомышлениятворческого 

потенциала (по методике Орловой Т. В.); 

- изучениеструктурыинтеллекта; 

- отслеживаниеуровняумственногоразвитияучащихсяобъединения (ШТУР); 

- отслеживаниеуровняразвитиятворческогомышления(методикаП.Торранса); 

- отслеживаниеуспешностииндивидуальногоростаиразвитияучащихсявучебной 

деятельности. 

Реализация программы «Одаренные дети» в МКОУ «Аверьяновская СОШ имени 

Омарова Гусейна Омаровича»  позволит 

увеличитьпроцентобучающихся,принявшихучастиеволимпиадномдвижении,расширитьи 

увеличить количество мероприятий для раскрытия творческих способностей обучающихся, 

собрать банк данных детской одаренности, включающего сведения о детях с различными 

типами одаренности, повысить качество подготовки и количество педагогов работающих с 

одаренными детьми. 

Требованиякусловиям реализациипрограммы: 

ВМКОУ «Аверьяновская СОШ имени Омарова Гусейна Омаровича»  созданы следующие 

условия для реализации программы коррекционной работы: 

Психолого-педагогическоеобеспечение: 

— обеспечениедифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в 
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

- обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно- 

воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; использование современных 
педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации 

образовательной деятельности, повышения его эффективности, доступности); 

— использованиеспециальных методов, приёмов, средств обучения, ориентированных на особые 
образовательные потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с 

учётом специфики нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, 

осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

— обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 
режим, укреплениефизического и психического здоровья, профилактика физических, 
умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно- 
гигиенических правил и норм); 

— обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, 

независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально 
развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, 

спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий. 

Программно-методическоеобеспечение 

— В процессе реализации программы коррекционной работы используются 
коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно 
развивающий инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной 
деятельности учителя, педагога-психолога. 

Кадровоеобеспечение 

Важныммоментом реализациипрограммыкоррекционнойработыявляется кадровоеобеспечение. 
ВМКОУ «Аверьяновская СОШ имени Омарова Гусейна Омаровича» это: 

- педагог-психолог; 

- квалифицированныепедагогиначальнойшколы. 

Материально-техническоеобеспечение 



В МКОУ «Аверьяновская СОШ имени Омарова Гусейна Омаровича» созданы условия для 

организации спортивных и массовых мероприятий, питания, оздоровительных мероприятий, 

хозяйственно-бытового и санитарно- гигиенического обслуживания. 

Информационноеобеспечение: 

- созданиеинформационнойобразовательнойсреды (компьютерныйкласс). 

Планируемыерезультатыкоррекционнойработы: 

1. Повышениеуровняобщегоразвитияобучающихся. 

2. Восполнениепробеловпредшествующегоразвитияиобучения. 
3. Формированиенедостаточноосвоенныхучебныхуменийинавыков. 
4. Коррекцияотклоненийвразвитиипознавательнойсферыиречи. 

5. Направленнаяподготовкаквосприятию новогоучебногоматериала. 

 

Концепцияработы 

МКОУ «Аверьяновская СОШ имени Омарова Гусейна Омаровича» поподдержкеодарённыхдетей. 

 Приоритетный национальный проект «Образование»предусматриваетмероприятия по 

поддержке способной и талантливой молодёжи, что актуализирует проблему методического 

сопровождениядеятельностипедагогов,работающихсоспособнымииодарённымидетьмивусловиях 
общеобразовательной школы. 

 Выявление,поддержка,развитиеисоциализацияодаренныхдетей -одна изприоритетныхзадач 
современного образования, поскольку от ее решение зависит интеллектуальный и экономический 
потенциал государства. 

Кгруппеодаренныхдетеймогутбытьотнесеныучащиеся, которые: 

 Имеютболеевысокиепосравнениюсбольшинствомостальныхучащихся -сверстников 
интеллектуальные способности, восприимчивость к умению, творческие возможности и проявления 

 Имеютдоминирующую,активную,ненасыщаемуюпознавательнуюпотребность; 

 Испытываютрадостьотумственноготруда; 

 Дляодаренныхдетейхарактернавысокаяскоростьразвитияинтеллектуальнойи 
творческой сфер, глубина и нетрадиционность мышления, однако по целому ряду причин на 
определенном этапе могут быть проявлены далеко не все признаки одаренных. 

 

Категорииодаренныхдетей. 

1. Детиснеобыкновенновысокимобщимуровнем умственногоразвитияприпрочихравных 

условиях (такие дети чаще встречаются в дошкольном и младшем школьном возрасте) 

2. Детиспризнакамиспециальнойумственнойодаренности -одаренностивопределеннойобластинауки 
(такие учащиеся чаще обнаруживаются в подростковом возрасте). 

3. Учащиеся, не достигающие по каким-либо причинам успехов в учении, но обладающие яркой 

познавательнойактивностью,оригинальностьпсихическогосклада,незауряднымиумственными 

резервами (возможности таких учащихся нередко раскрываются в старшем школьном возрасте.) 
Одним из главных направлений работы школы является создание условий для оптимального 

развитияодаренныхдетей, включаяитех, чьяодаренностьнанастоящиймоментможетбытьещене 

проявившейся, а также просто способных детей, в отношении которых есть серьезная надежда на 
дальнейший качественный скачок в развитии их способностей. 

Вработесэтойкатегориейдетейшколадолжнаруководствоватьсяследующимипринципами: 
* Принципиндивидуализацииобучения(разработкаиндивидуальнойсистемыоптимальных 

условий развития одаренных учащихся); 

* Принципсвободывыбораучащимисядополнительныхобразовательныхуслуг,помощи, 

наставничества; 

* Принципмаксимальногоразнообразияпредоставляемыхвозможностей: 
* Принципвозрастанияроливнеурочнойдеятельностиприснижениив 

определенном смысле и в определенной мере учебных требований; 

* Принципособоговниманиякпроблемемежпредметныхсвязейвиндивидуальнойработес 
учащимися; 

* Принципсозданияусловийдлясовместнойработыучащихсяприминимальномучастииучителя. 

 

Целиизадачиработысодареннымидетьми. 

Цели: 



1. Выявлениеодаренных детей 

2. Созданиеусловий,способствующихихоптимальномуразвитию 

 

Задачидляреализациипервойцели 

1. Знакомствоучителейснаучнымиданнымиопсихологическихособенностяхи 
методических приемах, эффективных при работе с одаренными детьми через: 

a) проведениепедсоветовсприглашениемспециалистов; 

b) обучениенакурсахповышенияквалификации; 

c) подборинакоплениевбиблиотечномфонделитературы,необходимойдлясамообразования, 
систематический обзор новых поступлений; 

d) научно-методическуюработуподанномунаправлению(споследующимобсуждениемиобменом 
опытом) 

2. Проведениецеленаправленныхнаблюденийзаучебнойивнеурочнойдеятельностьюучащихся 

длявыявлениядетей,имеющихсклонностьипоказывающихвысокуюрезультативностьвразличных 
областях деятельности путем: 

a) обсуждениекритериев,позволяющихсудитьоналичииодаренности; 
b) знакомствосприемамицеленаправленногопедагогическогонаблюдения; 

c) выявлениемненияродителейосклонностяхличностногоразвитияихребенка; 
d) периодическогосборасведенийсредиучителей-предметниковиклассныхруководителейо 

наличии одаренных учеников в их классах. 

3. Подборматериаловипроведениеспециальныхтестов,позволяющихопределить 

наличие одаренности, в единстве с такими видами деятельности, как: 

a) знакомствосимеющимсяпрактическимопытомработыподанномунаправлению; 
b) проведениеразличныхвнеурочныхконкурсов,олимпиад,позволяющихребенкупроявитьсвои 

способности. 

Задачидляреализациивторойцели: 

1. Отборсредиразличныхсистемобучениятехметодов,формиприемов,которыеспособствуют 

развитиюсамостоятельности мышления,инициативности и творчества,иприменениеэтих методов, 

форм и приемов с опорой на такие правила, как: 
a) соотнестиколичествопредоставляемойинформациииотборкууменияее 

обрабатывать(анализировать,сравнивать,сопоставлять,классифицировать,делатьвыводы). 

b) минимальноеколичествовременисообщатьинформациюилипоказыватьконкретныеспособы 
выполнения учебных заданий, а больше предоставлять ребятам возможности обсуждать вопросы 

самим (меньше объяснять и больше спрашивать, используя так называемые «открытые вопросы», 

чтобы понять, как учащиеся пришли к выводу, решению, оценке); 

c) нестремитьсяпрореагироватьнакаждыйответвклассе,авнимательноис 
интересом слушать, не оценивая ответы, лишь показывая, что принимаете их. (Такое поведение 

способствуеттому, чтоученикиначинаютбольшевзаимодействовать другсдругомичащесами 

комментируют идеи и мнения одноклассников). 

2. Разработкатакихиндивидуальныхпрограммобученияучащихся,чьяодаренность в 

определенных областях уже выявлена с учетом того, что: 

a) целью индивидуальной программы обучения является создание условий для 

оптимальногоразвитияодаренностииодновременнодляликвидациидисбалансав 

личностном развитии; 
b) предложение о создании таких программ может быть внесено учителем-предметником, 

класснымруководителем,родителями,наставником,педсоветом,всеми,ктозаинтересованвсудьбе 

одаренного учащегося; 

c) программаутверждаетсянапедсовете. 
3. Проявлениеуважениякиндивидуальностиученика,что 

предполагает: 

a) пониманиеособенностейразвитияодаренногоучащегося; 

b) составление программ личностного развития учащихся, способствуют лей формированию 

адекватногоотношениякокружающейдеятельности,уважениексебе,умениявзаимодействоватьс 

другими и развитию чуткого отношенияк людям. 

c) стремлениеизбежатьдвухкрайностей: 



 Возведениеребенка напьедестал,подчеркиваниеегоособыхправ,соднойстороны,а сдругой- 

публичногопринижениядостоинстваилиигнорированияинтеллектуальныхуспехов. 

Стратегияработысодареннымидетьми. 

Отличительнымкритериемодаренностиребенкаприналичииунегоповышенноймотивациив учении и 
творческих способностей, является ярко выраженная, доминирующая познавательная потребность, 

которая отличается активностью, потребностью в самом процессе умственной деятельности и 

удовольствия от умственного труда. 

Приблагоприятномвариантеразвитияпознавательнаяпотребностьпроходиттриуровня: 
1- йуровень-потребностьвновыхвпечатлениях(адаптационныйпериод1класса) 

2- йуровень-развитиелюбознательности,выраженнойвинтересекопределеннымзанятиям, 
изучению конкретного предмета (младший школьный возраст, младшие 

подростки) 

3- й уровень (высший) - целенаправленная познавательная деятельность, направленная на 
проведениенаучногоисследования,профессиональноеопределение(наблюдаетсяу 

старшеклассников) 

Целиизадачивоспитательно-образовательнойработысодареннымидетьмивначальных классах 
Цели: 
1. Развитиеобщихспособностейребенка какосновывсехспециальныхспособностей,т.к.можно 

развить природные задатки способностей, т.к. можно развить природные задатки способностей в 
определенный благоприятный возрастной период; 

2. Развитиеинтеллектаребенка(мышления,памяти,речиидр.интеллектуальныхфункций) 
 

Задачи: 
Выявлениеодаренныхдетейизчислапоказавшихвысокиерезультатынаприемныхсобеседованиях и в 

ходе учебной деятельности психологическими методами диагностики, а также путем анализа 

результативности умственного труда и методов экспертных оценок учителей и родителей. 
1. Формирование умения учиться как базисной способности саморазвития и самоизменения 

(умениявыделятьучебнуюзадачу,организовыватьсвоюдеятельностьвовремени,распределятьсвое 

внимание и т.д.) 

2. Воспитаниенавыковобщения, т.к.дляодаренногоребенка в6-7летумениеучиться -это, 
прежде всего способность включаться и инцинировать учебное сотрудничество.  

3. Обеспечениеисохранениедушевногоздоровьяиэмоциональногоблагополучиядетейкак 

необходимого условия успешности любой деятельности, особенно школьника. 

 

Условияуспешнойработысодареннымидетьми. 
1. Осознаниеважностиэтойработыкаждымчленомпедколлектива иусилениевсвязисэтим 

внимания к проблеме формирования положительной мотивации к учению. 

2. Созданиеипостоянноесовершенствованиешкольной методическойсистемыи 
предметныхпедсистем работы с одаренными детьми. 

3. Включение в работу с одаренными детьми в первую очередь учителей, обладающих 

определеннымикачествами(ответственность,компетентность,привлекательность,состоятельность, 
интеллектуальность) 

4. Постояннаяработапосовершенствованиюучебно-воспитательногопроцесса вшколесцелью 
неуклонного снижения учебной и психологической перегрузки учащихся. 

5. Основнаяформаработысодареннымидетьми –индивидуальныепланы.(см.образецв 

приложениях) 

 

План 

индивидуальныйработысобучащимися 

Цель работы: формирование системы опорных званий по математике, расширение 

представленийпоосновнымпонятиямпредмета,содержательнойчастипредмета,развитие 

творческихспособностейматематическойнаправленности. 

 

№ Мероприятия Cpoки Прогнозируемый 

результат 



1 Формированиебанкаданныхобуч-ся Сентябрь- 
Октябрь 

Наосновеизучениякачеств 
личностиопределениеформы 
работы с учащейся. 

2 Работасколлективомучителей, 

работающих в классе 

постоянно Осуществление личностно- 

ориентированногообученияи 
воспитания 

3 Работасродителями постоянно Создание условий для 

математического развития 
ребенкачерезсамообразования 
всемье 

4 Система работы с учащейся исходя из 

требованийпрограммы(поматематике)в 

классе: 

постоянно Формирование логической 

цепочкибазовыхпонятийпо 

предмету, развитие 

ученическоготворчества 

а) Развитиенавыкианализа,контроляв 
грунтовойработевкачествеассистента 

Втечениегода  

б) Выполнениетворческихзаданийпотемам 
урока 

Втечениегода  

в) Участиевконкурсахразличныхуровней Втечениегода  

г) Подготовкапрезентаций, Втечениегода  

д) Участиевтворческихпроектах   

д) Формироватьпотребностьрешениязадач 
повышеннойтрудности,заданий 
исследовательскогохарактера. 

Втечениегода  

е) 
Развиватьлогическоемышление,умение 

анализировать, выделять главное, 

находитьрациональныйспособрешения 
задач 

В течение года 

учителя – 

предметникив 
зависимостиот 

специфики 
предмета. 

 

5 Участие в семинарах, вебинарах по 
обменуопытомработысодаренными 
детьми 

Постоянно Обновлениесодержания 
деятельностипоработе с 
одареннымидетьми 

6 Работасвнешкольными учреждениями Постоянно Совместная деятельность с 

внешкольнымиучреждениями 

по расширению знаний по 
математике 

7 Аналитическаяработа   



приложение№1 

 

РАБОЧАЯПРОГРАММА 

ВОСПИТАНИЯ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 
 

 
Федеральная рабочая программа воспитания для образовательных 

организаций (далее – программа воспитания) служит основой для разработки рабочей 

программывоспитанияООПООО.Программавоспитанияосновываетсянаединствеи 

преемственности образовательного процесса всех уровней общего образования, 

соотносится с рабочими программами воспитания для образовательных организаций 

дошкольного и среднего профессионального образования. 

Программавоспитания: 

предназначенадляпланированияиорганизациисистемнойвоспитательной 

деятельности в образовательной организации; 

разрабатываетсяиутверждаетсясучастиемколлегиальныхоргановуправления 

образовательной организацией, в том числе советов обучающихся, советов родителей 

(законных представителей); 

реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой 

совместноссемьѐйидругимиучастникамиобразовательныхотношений,социальными 

институтами воспитания; 

предусматривает приобщение обучающихся к российскимтрадиционным 

духовнымценностям,включаяценностисвоейэтническойгруппы,правиламинормам 

поведения, принятым в российском обществе на основе российских базовых 

конституционных норм и ценностей; 

предусматриваетисторическоепросвещение,формированиероссийской 

культурной и гражданской идентичности обучающихся. 

Программавоспитаниявключаеттрираздела:целевой,содержательный, 

организационный. 

При разработке или обновлении рабочей программы воспитания еѐ 

содержание, за исключением целевого раздела, может изменяться в соответствии с 

особенностями образовательной организации: организационно-правовой формой, 

контингентомобучающихсяиихродителей(законныхпредставителей),направленностью 

образовательной программы, в том числе предусматривающей углублѐнное изучение 

отдельных учебных предметов, учитывающей этнокультурные интересы, особые 

образовательные потребности обучающихся. 

ЦЕЛЕВОЙРАЗДЕЛ. 
 

Содержание воспитания обучающихся в образовательной организации 

определяется содержанием российских базовых (гражданских, национальных) норм и 

ценностей, которые закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и 

нормы определяют инвариантное содержание воспитания обучающихся. Вариативный 

компонент содержания воспитания обучающихся включает духовно-нравственные 

ценности культуры, традиционных религий народов России. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации 

планируется и осуществляется в соответствии с приоритетами государственной политики 

в сфере воспитания. Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания 

детей является развитие высоконравственной личности, разделяющей российские 

традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, 

способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к 

мирному созиданию и защите Родины. 

Цельизадачивоспитанияобучающихся. 



Цельвоспитанияобучающихсявобразовательнойорганизации: 
развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации на 

основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства; 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения 

к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде. 

Задачи воспитания обучающихся в образовательной организации: усвоение 

обучающимися знаний норм,духовно-нравственных ценностей, 

традиций, которые выработало российское общество (социально значимых знаний); 

формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, 

традициям(ихосвоение,принятие); 
приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям 

социокультурного опыта поведения, общения, межличностных социальных отношений, 

применения полученных знаний; 

достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в 

соответствии с ФГОС ООО. 

Личностные результаты освоения обучающимися образовательных 

программ включают: 

осознание российской гражданской идентичности; 
сформированностьценностейсамостоятельностииинициативы; 

готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению; 

наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; 

сформированность внутреннейпозиции личностикак особого ценностного 

отношенияксебе,окружающимлюдямижизни вцелом. 
Воспитательная деятельность в образовательной организации 

планируется и осуществляется на основе аксиологического, антропологического, 

культурно-исторического, системно-деятельностного, личностно-ориентированного 

подходов и с учѐтом принципов воспитания: гуманистической направленности 

воспитания, совместной деятельности детей и взрослых, следования нравственному 

примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности. 

Направлениявоспитания. 

Программавоспитанияреализуется в единствеучебнойивоспитательной 

деятельности образовательной организации по основным направлениям воспитания в 

соответствии с ФГОС ООО и отражает готовность обучающихся руководствоваться 

ценностямии приобретатьпервоначальныйопыт деятельности наихоснове,в томчислев 

части: 

гражданского воспитания, способствующего формированию российской 

гражданской идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, 

к народуРоссии как источникувласти в Российском государстве и субъекту тысячелетней 

российской государственности, уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина 

России, правовой и политической культуры. 

патриотическоговоспитания, основанного навоспитании любви кродномукраю, 

Родине, своему народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, 

формирование российского национального исторического сознания, российской 

культурной идентичности. 

духовно-нравственного воспитания на основе духовно-нравственной культуры 

народов России, традиционных религий народов России, формирование традиционных 

российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, 

справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков. 

эстетического воспитания, способствующего формированию эстетической 

культурынаосновероссийскихтрадиционныхдуховныхценностей,приобщениек 



лучшимобразцамотечественногоимирового искусства. 
физического воспитания, ориентированного на формирование культурыздорового 

образа жизни и эмоционального благополучия – развитие физических способностей с 

учѐтом возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной 

и социальной среде, чрезвычайных ситуациях. 

трудового воспитания, основанного на воспитании уважения к труду,трудящимся, 

результатам труда (своего и других людей), ориентации на трудовую деятельность, 

получение профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно 

достойном труде в российском обществе, достижение выдающихся результатов 

впрофессиональной деятельности. 

экологического воспитания, способствующего формированию экологической 

культуры, ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе 

российских традиционныхдуховныхценностей, навыков охраны, защиты, восстановления 

природы, окружающей среды. 

ценности научного познания, ориентированного на воспитание стремления к 

познанию себя и других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного 

образования с учѐтом личностных интересов и общественных потребностей. 

Целевыеориентирырезультатоввоспитания. 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися ООП 

ООО установлены ФГОС ООО. 

На основании этих требований в данном разделе представлены целевые ориентиры 

результатов в воспитании, развитии личности обучающихся, на достижение которых 

должна быть направлена деятельность педагогического коллектива для выполнения 

требований ФГОС ООО. 

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным 

содержанием воспитания обучающихся на основе российских базовых (гражданских, 

конституциональных) ценностей, обеспечивают единство воспитания, воспитательного 

пространства. 

Целевыеориентирырезультатоввоспитаниянауровнеосновногообщего 

образования. 

Гражданскоевоспитание: 

знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном 

российском обществе, в мировом сообществе; 

понимающий сопричастность кпрошлому, настоящемуи будущемународа России, 

тысячелетней истории российской государственности на основе исторического 

просвещения, российского национального исторического сознания; 

проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам; 

проявляющий готовность к выполнению обязанностейгражданина России, 

реализации своих гражданских прав и свобод при уважении прав и свобод, законных 

интересов других людей; 

выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма, 

терроризма, коррупции в обществе; 

принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в том 

числе самоуправлении, ориентированный на участие в социально значимой деятельности. 

Патриотическоевоспитание: 

сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой 

народ, его традиции, культуру; 

проявляющий уважение к историческомуи культурномунаследию своего и других 

народов России, символам, праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих в 

родной стране; 

проявляющий интерес кпознанию родного языка, истории и культуры своего края, 

своего народа, других народов России; 

знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, искусстве, 

спорте, технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, героев и защитников 

Отечества в прошлом и современности; 



принимающийучастиевмероприятияхпатриотическойнаправленности. 

Духовно-нравственноевоспитание: 

знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, 

ориентированный на духовные ценности и нравственные нормы народов России, 

российского общества в ситуациях нравственного выбора (с учѐтом национальной, 

религиозной принадлежности); 

выражающий готовность оценивать своѐ поведение и поступки, поведение и 

поступки других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных 

ценностей и норм с учѐтом осознания последствий поступков; 

выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, 

противоречащих традиционным в России духовно-нравственным нормам и ценностям; 

сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях 

индивидуального иобщественного пространства, значение и ценностьмежнационального, 

межрелигиозного согласия людей, народов в России, умеющий общаться слюдьмиразных 

народов, вероисповеданий; 

проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным 

ценностям, институту брака как союзу мужчины и женщины для создания семьи,рождения 

и воспитания детей; 

проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку илитературе как 

части духовной культуры своего народа, российского общества. 

Эстетическоевоспитание: 

выражающий понимание ценности отечественного и мировогоискусства, народных 

традиций и народного творчества в искусстве; 

проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам 

искусства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание их влияния на 

поведение людей; 

сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, 

традиций в искусстве; 

ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в художественном 

творчестве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в 

сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, безопасного 

поведения, в том числе в информационной среде; 

выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярную 

физическую активность); 

проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, 

наркотиков, игровой и иных форм зависимостей), понимание их последствий, вреда для 

физического и психического здоровья; 

умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своѐ и других 

людей), стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием; 
способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и 

природным условиям, стрессовым ситуациям. 

Трудовоевоспитание: 

уважающийтруд,результатысвоеготруда,трудадругихлюдей; 

проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда различного 

рода, в том числе на основе применения предметных знаний; 

сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой 

деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации в 

российском обществе; 

участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, 

общеобразовательной организации, своей местности) технологической и социальной 

направленности,способныйинициировать,планироватьисамостоятельновыполнять 



такого родадеятельность; 
выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной 

траекторииобразования ижизненныхпланов сучѐтом личныхиобщественныхинтересов, 

потребностей. 

Экологическоевоспитание: 

понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей их 

решения, значение экологической культуры человека, общества; 

сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; 

выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе; 

ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для 

решения задач в области охраны природы, планирования своих поступков и оценки их 

возможных последствий для окружающей среды; 

участвующий в практической деятельности экологической, природоохранной 

направленности. 

Ценностинаучногопознания: 

выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учѐтом 

индивидуальных интересов, способностей, достижений; 

ориентированный в деятельности на научные знания о природе и обществе, 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой; 

развивающий навыки использования различных средств познания, накопления 

знаний о мире (языковая, читательская культура, деятельность в информационной, 

цифровой среде); 

демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской деятельности. 

 

 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙРАЗДЕЛ. 
 

 
МКОУ «Аверьяновская СОШ имени Омарова Гусейна Омаровича» 

расположенавселеШкольное,КизлярскогорайонаРеспублики Дагестан, где проживают представители 

разной национальности. 

ПроцессвоспитаниявМКОУ «Аверьяновская СОШ имени Омарова Гусейна Омаровича» 

основываетсянаследующихпринципах взаимодействия педагогов и школьников: 

· неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальностиинформацииоребенкеисемье,приоритетабезопасностиребенкапри 

нахождении в образовательной организации; 

· ориентир насоздание вобразовательнойорганизации психологически комфортной среды для 

каждогоребенкаивзрослого,безкоторойневозможноконструктивноевзаимодействиешкольников и 

педагогов; 

· реализацияпроцессавоспитанияглавнымобразомчерезсозданиевшколедетско-взрослых 

общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и 

· содержательнымисобытиями,общимипозитивнымиэмоциямиидоверительными 

отношениями друг к другу; 

· организацияосновныхсовместныхделшкольниковипедагогов какпредметасовместной 

заботы и взрослых, и детей; 

· системность,целесообразностьинешаблонностьвоспитаниякакусловияегоэффективности. 

ОсновнымитрадициямивоспитаниявМКОУ «Аверьяновская СОШ 

имени Омарова Гусейна Омаровича»  являются 

следующие: 

-стержнемгодовогоциклавоспитательнойработышколыявляютсяключевыеобщешкольныедела, через 



которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов;-важной чертой каждого 

ключевого дела и большинства используемых для воспитания других совместных дел 



педагоговишкольниковявляетсяколлективнаяразработка,коллективноепланирование, 

коллективное проведение ,коллективный анализ их результатов; 

-вшколесоздаютсятакиеусловия,прикоторыхпомеревзросленияребенкаувеличиваетсяиего роль в 

совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

-в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, поощряется 

конструктивноемежклассноеимежвозрастноевзаимодействиешкольников,атакжеихсоциальная 

активность; 

-педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных классов, 

кружков, студий, секцийииныхдетскихобъединений, наустановлениевнихдоброжелательныхи 

товарищеских взаимоотношений; 

-ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по 

отношениюкдетямзащитную,личностноразвивающую,организационную,посредническую(в 

разрешении конфликтов) функции. 

Большую роль в воспитательном пространстве уделяется именно развитию системы детского 

самоуправления. Четко налажена работа ДОО, волонтерства и органов ученического 

самоуправления.Крометого,составленарейтинговаякартадостиженийклассныхученических 

коллективов, которая заполняется активом ученического самоуправления. 

Вопросынравственно-патриотического, гражданско-правового, художественно-эстетического, 

спортивно-оздоровительного направления стояли в повестке дня заседаний, РДШ, Совета 

старшеклассников, Староста и других структур гимназического ученического самоуправления. 

Детиздесьучатсянетолько высказыватьипредлагать,ноиотстаивать,защищатьипретворять. 

Вопросыразвитияличностиребенканаходятсявцентревниманиясоциально-психологической службы 

гимназии, которые возглавляют опытные специалисты. 

Отличительнойособенностьюдеятельности социально-психологической службы является 

выявлениеодаренныхдетей,особенно детейсОВЗвразныхвидахдеятельности(игровой, 

познавательной, художественно-эстетической, научной). 

Воспитательнаядеятельностьшколыимеетпродолжениеивсистемедополнительного 

образования. 

Достаточно широко используются современные технологии личностно-ориентированного 

образования:проектныеметоды,дискуссии,ролевыеиделовыеигры,психологическиетренинги, 

проблемное консультирование и другие формы творческой организации обучения. 

Отличительнойособенностьюобучениявшколеявляетсяширокоеиспользованиевузовскихформ 

организации учебного процесса, особенно в 10-11 классах, что позволяет эффективно 

организовывать профориентационную работу среди выпускников школы. Это лекции, семинары, 

лабораторные занятия, практикумы, зачеты. 

Вшколеразработанаидействуетинновационнаяпрограммаподдержкиодарённыхдетей 

«Эврика»в начальныхклассахи «Эрудит»в старшем звене,вкоторойотраженыорганизационные 

аспекты учебно-исследовательской деятельности учащихся. 

Особенностьюшкольногоукладажизни являетсяорганизацияипроведениесовместнойнаучно- 

исследовательской деятельностипедагогов и учащихся. Активно внедряется опыт работы над 

образовательными проектами, ежегодно проводитсянаучно-практическая конференция «Шаг в 

будущее». 

 

Виды,формыисодержаниевоспитательнойдеятельности. 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности в этом разделе 

планируются, представляются по модулям. 

В модуле описываются виды, формы и содержание воспитательной работы в 

учебном году в рамках определѐнного направления деятельности в образовательной 

организации. Каждый из модулей обладает воспитательным потенциалом с особыми 

условиями,средствами,возможностямивоспитания(урочнаядеятельность,внеурочная 



деятельность,взаимодействиесродителямиидругое). 
В Программе воспитанияпредставленыописания воспитательной работы 

в рамках основных (инвариантных) модулей, согласно правовым условиям реализации 

образовательных программ (урочная деятельность, внеурочная деятельность и другое). 

Раздел можно дополнить описанием дополнительных (вариативных) модулей, если такая 

деятельность реализуется в общеобразовательной организации (дополнительное 

образование, детские общественные объединения, школьные медиа, школьный музей, 

добровольческая деятельность, школьные спортивные клубы, школьные театры, 

наставничество), а также описанием иных модулей, разработанных образовательной 

организацией. 

Последовательностьописаниямодулейявляетсяориентировочной,в 

рабочейпрограммевоспитанияобразовательнойорганизацииихможнорасположитьв 

последовательности, соответствующей значимости в воспитательной деятельности 

образовательнойорганизациипосамооценкепедагогического коллектива. 

Модуль «Урочнаядеятельность». 

Реализация воспитательного потенциала уроков (урочной деятельности, 

аудиторных занятий в рамках максимально допустимой учебной нагрузки) может 

предусматривать (указываются конкретные позиции, имеющиеся в образовательной 

организации или запланированные): 

максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных 

предметов для формирования у обучающихся российских традиционных духовно- 

нравственных и социокультурных ценностей, российского исторического сознания на 

основе исторического просвещения; подбор соответствующего 

содержания уроков, заданий, вспомогательных материалов, проблемных ситуаций 

для обсуждений; 

включение учителями в рабочие программы по учебным предметам, курсам, 

модулям целевых ориентиров результатов воспитания, их учѐт в определении 

воспитательных задач уроков, занятий; 

включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей 

тематики в соответствии с календарным планом воспитательной работы; 

выборметодов, методик, технологий, оказывающихвоспитательное воздействие на 

личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, 

целевыми ориентирами результатов воспитания; реализацию приоритета воспитания в 

учебной деятельности; 

привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

предметов, явлений исобытий, инициированиеобсуждений, высказыванийсвоегомнения, 

выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям,лицам; 

применение интерактивных форм учебной работы – интеллектуальных, 

стимулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы, 

которая учит строить отношения и действовать в команде, способствует развитию 

критического мышления; 

побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со 

сверстниками и педагогическими работниками, соответствующие укладу 

общеобразовательной организации, установление и поддержку доброжелательной 

атмосферы; 

организацию наставничества мотивированных и эрудированных обучающихся над 

неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся, 

планирование и выполнение индивидуальных и групповых проектов воспитательной 

направленности. 

Модуль«Внеурочнаядеятельность». 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях 

обеспеченияиндивидуальныхпотребностейобучающихсяосуществляетсяврамках 



выбранных ими курсов, занятий (указываются конкретные курсы, занятия, другие формы 

работы в рамках внеурочной деятельности, реализуемые в образовательной организации 

или запланированные): 

курсы, занятия патриотической, гражданско-патриотической, военно- 

патриотической, краеведческой, историко-культурной направленности; 

курсы, занятия духовно-нравственной направленности по религиозным культурам 

народов России, основам духовно-нравственной культуры народов России, духовно- 

историческомукраеведению; 

курсы, занятия познавательной, научной, исследовательской, просветительской 

направленности; 

курсы,занятияэкологической,природоохраннойнаправленности; 

курсы, занятия в области искусств, художественного творчества разных видов и 

жанров; 

курсы, занятия туристско-краеведческой направленности; 

курсы,занятияоздоровительнойиспортивнойнаправленности. 

Модуль«Классноеруководство». 

Реализация воспитательного потенциала классного руководства как особого вида 

педагогической деятельности, направленной, в первую очередь, на решение задач 

воспитания и социализации обучающихся, может предусматривать (указываются 

конкретные позиции, имеющиеся в образовательной организации или запланированные): 

планирование и проведение классных часов целевой воспитательной тематической 

направленности; 

инициирование и поддержку классными руководителями участия классов в 

общешкольных делах, мероприятиях, оказание необходимой помощи обучающимся в их 

подготовке, проведении и анализе; 

организациюинтересныхиполезныхдляличностногоразвитияобучающихсясовместных дел, 

позволяющих вовлекать в них обучающихся с разными 

потребностями, способностями, давать возможности для самореализации, 

устанавливать и укреплять доверительные отношения, стать для них значимым взрослым, 

задающим образцы поведения; 

сплочение коллектива класса через игры и тренинги на командообразование, 

внеучебные и внешкольные мероприятия, походы, экскурсии, празднования днейрождения 

обучающихся, классные вечера; 

выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, участие в 

выработке таких правил поведения в образовательной организации; 

изучение особенностей личностного развития обучающихся путѐм наблюдения за 

их поведением, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, беседах по 

нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед с 

родителями (законными представителями), учителями, а также (при необходимости) с 

педагогом-психологом; 

доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, успеваемость и 

другое), совместный поиск решений проблем, коррекцию поведения обучающихся через 

частные беседы индивидуально ивместе сихродителями(законными представителями), с 

другими обучающимися класса; 

индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных портфолио, в 

которых они фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения; 

регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на 

формирование единства требований по вопросам воспитания иобучения, предупреждение 

и (или) разрешение конфликтов между учителями и обучающимися; 

проведение педагогических советов для решения конкретных проблем класса, 

интеграции воспитательных влияний педагогов на обучающихся, привлечение учителей- 

предметников к участию в классных делах, дающих им возможность лучше узнавать и 

понимать обучающихся, общаясь и наблюдая их во внеучебной обстановке, участвовать в 

родительских собраниях класса; 

организациюипроведениерегулярныхродительскихсобраний,информирование 



родителей об успехах и проблемах обучающихся, их положении в классе, жизни класса в 

целом, помощь родителям (законными представителями) и иным членам семьи в 

отношениях с учителями, администрацией; 

создание и организацию работы родительского комитета класса, участвующего в 

решении вопросов воспитания и обучения в классе, общеобразовательной организации; 

привлечение родителей (законных представителей), членов семей обучающихся к 

организации и проведению воспитательных дел, мероприятий в классе и 

общеобразовательной организации; 

проведениевклассепраздников,конкурсов,соревнованийидругихмероприятий. 

Модуль«Основныешкольныедела». 
Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел может 

предусматривать (указываются конкретные позиции, имеющиеся в образовательной 

организации или запланированные): 

общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и другие) мероприятия, связанные с общероссийскими, 

региональными праздниками, памятными датами, в которых участвуют все классы; 

участиевовсероссийскихакциях,посвящѐнныхзначимымсобытиямвРоссии, 

мире; 

торжественныемероприятия,связанныесзавершением образования,переходомна 

следующий уровень образования, символизирующие приобретение новых социальных 

статусов в образовательной организации, обществе; 

церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся и 

педагогов за участие в жизни образовательной организации, достижения в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, вклад в развитие образовательной организации, своей 

местности; 

социальные проекты в образовательной организации, совместно разрабатываемые и 

реализуемые обучающимися и педагогическими работниками, в том числе с участием 

социальныхпартнѐров,комплексы дел благотворительной,экологической, патриотической, 

трудовой и другой направленности; 

проводимые дляжителей населенного пункта и организуемые совместно с семьями 

обучающихся праздники, фестивали, представления в связи с памятными датами, 

значимыми событиями для жителей населенного пункта; 

разновозрастные сборы, многодневные выездные события, включающие в себя 

комплекс коллективных творческих дел гражданской, патриотической, историко- 

краеведческой, экологической, трудовой, спортивно-оздоровительной и другой 

направленности; 

вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в разных 

ролях (сценаристов, постановщиков, исполнителей, корреспондентов, ведущих, 

декораторов, музыкальных редакторов, ответственных за костюмы и оборудование, за 

приглашение и встречу гостей и других), помощь обучающимся в освоении навыков 

подготовки, проведения, анализа общешкольных дел; 

наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, проведения, 

анализа основных школьных дел, мероприятий, их отношениями с обучающимися разных 

возрастов, с педагогическими работниками и другими взрослыми. 

Модуль«Внешкольныемероприятия». 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий может 

предусматривать (указываются конкретные позиции, имеющиеся в образовательной 

организации или запланированные): 

общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с 

социальными партнѐрами образовательной организации; 

внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, 

организуемые педагогами по изучаемым в образовательной организации учебным 

предметам, курсам, модулям; 

экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, технопарк, на 

предприятие и другое), организуемые в классах классными руководителями, в том числе 

совместно с родителями (законными представителями)обучающихся с привлечением их к 



планированию,организации,проведению,оценкемероприятия; 
литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, 

экспедиции, слѐты и другие, организуемые педагогическими работниками, в том числе 

совместно с родителями (законными представителями) обучающихся для изучения 

историко-культурных мест, событий, биографий проживавших в этой местности 

российских поэтов и писателей, деятелей науки, природных и историко-культурных 

ландшафтов, флоры и фауны и другие; 

выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в 

процессе которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся 

доверительными взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой 

эмоционально-психологического комфорта. 

Модуль«Организацияпредметно-пространственнойсреды». 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной средыможет 

предусматривать совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников 

образовательных отношений по еѐ созданию, поддержанию, использованию в 

воспитательном процессе (указываются конкретные позиции, имеющиеся в 

образовательной организации или запланированные): 

оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в образовательную 

организацию государственной символикой Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации, муниципального образования (флаг, герб), изображениями символики 

Российского государства в разные периоды тысячелетней истории, историческойсимволики 

региона; 

организация и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного флага 

Российской Федерации; 

размещение карт России, регионов, муниципальных образований (современных и 

исторических, точных и стилизованных, географических, природных,культурологических, 

художественно оформленных, в том числе материалами, подготовленными 

обучающимися) с изображениями значимых культурных объектов местности, региона, 

России, памятных исторических, народных, религиозных мест почитания, портретов 

выдающихся государственных деятелей России, деятелей культуры, науки, производства, 

искусства, военных, героев и защитников Отечества; 

изготовление, размещение, обновление художественных изображений 

(символических, живописных, фотографических, интерактивных аудио и видео) природы 

России, региона, местности, предметов традиционной культуры и быта, духовной 

культуры народов России; 

организация и поддержание в образовательной организации звуковогопространства 

позитивной духовно-нравственной, гражданско-патриотической воспитательной 

направленности (звонки-мелодии, музыка, информационные сообщения), исполнение 

гимна Российской Федерации; 

оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях (холл первого 

этажа, рекреации), содержащих в доступной, привлекательной форме новостную 

информацию позитивного гражданско-патриотического, духовно-нравственного 

содержания, фотоотчѐты об интересных событиях, поздравления педагогов иобучающихся 

и другое; 

разработка и популяризация символики образовательной организации (эмблема, 

флаг, логотип, элементы костюмаобучающихся и другое), используемой как повседневно, 

так и в торжественные моменты; 

подготовка и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ 

обучающихся в разных предметных областях, демонстрирующих их способности, 

знакомящих с работами друг друга; 

поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в 

образовательной организации, доступных и безопасных рекреационных зон, озеленение 

территории при образовательной организации; 

разработка, оформление, поддержание и использование игровых пространств, 

спортивных и игровых площадок, зон активного и тихого отдыха; 



создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей свободного 

книгообмена, на которые обучающиеся, родители, педагоги могут выставлять для общего 

использования свои книги, брать для чтения другие; 

деятельность классныхруководителей и другихпедагогов вместе собучающимися, 

их родителями по благоустройству, оформлению школьных аудиторий, пришкольной 

территории; 

разработку и оформление пространств проведения значимых событий, праздников, 

церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров (событийный дизайн); 

разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и других), 

акцентирующих внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, 

традициях, укладе образовательной организации, актуальных вопросах профилактики и 

безопасности. 

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для 

обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

 

Модуль«Взаимодействиесродителями(законными 

представителями)».Реализация воспитательного потенциалавзаимодействия с 

родителями (законными представителями)обучающихся может 

предусматривать (указываютсяконкретные 

позиции, имеющиеся в образовательной организации или запланированные): 

создание и деятельность в образовательной организации, в классах 

представительных органов родительского сообщества (родительского комитета 

образовательной организации, классов), участвующих в обсуждении и решении вопросов 

воспитания и обучения, деятельность представителей родительского сообщества в 

управляющем совете образовательной организации; 

тематические родительские собрания в классах, общешкольные родительские 

собрания по вопросам воспитания, взаимоотношений обучающихся и педагогов, условий 

обучения и воспитания; 

родительские дни, в которые родители (законные представители) могут посещать 

уроки и внеурочные занятия; 

работу семейных клубов, родительских гостиных, предоставляющих родителям 

(законным представителям), педагогам и обучающимся площадку для совместного досуга 

и общения, с обсуждением актуальных вопросов воспитания; 

проведение тематических собраний (в том числе по инициативе родителей (законным 

представителям), на которых родители (законным представителям) могут получать советы 

по вопросам воспитания, консультации психологов, врачей, 

социальных работников, служителей традиционных российских религий, 

обмениваться опытом; 

родительские форумы на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-коммуникационной сети «Интернет», интернет-сообщества, группы с 

участием педагогов, на которых обсуждаются интересующие родителей (законным 

представителям) вопросы, согласуется совместная деятельность; 

участие родителей (законным представителям) в психолого-педагогических 

консилиумах в случаях, предусмотренных нормативными документами о психолого- 

педагогическом консилиуме в образовательной организации в соответствии с порядком 

привлечения родителей (законных представителей); 

привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и проведению 

классных и общешкольных мероприятий; 

при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без попечения 

родителей, приѐмных детей целевое взаимодействие с их законными представителями. 

Модуль«Самоуправление». 
Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления в 

образовательной организации может предусматривать (указываются конкретные позиции, 

имеющиеся в образовательной организации или запланированные): 

организацию и деятельность органов ученического самоуправления (совет 

обучающихся или других), избранных обучающимися; 



представление органами ученического самоуправления интересов обучающихся в 

процессе управления образовательной организацией; 

защиту органами ученического самоуправления законных интересов и прав 

обучающихся; 

участие представителей органов ученического самоуправления в разработке, 

обсуждении и реализации рабочей программы воспитания, календарного плана 

воспитательной работы, в анализе воспитательной деятельности в образовательной 

организации. 

Модуль«Профилактикаибезопасность». 
Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 

формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в образовательной 

организации может предусматривать (указываются конкретные позиции, имеющиеся в 

образовательной организации или запланированные): 

организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в 

общеобразовательной организации эффективной профилактической среды с целью 

обеспечениябезопасностижизнедеятельностикакусловияуспешнойвоспитательной 

деятельности; 

проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов 

повышения безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп 

риска обучающихся по разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости и 

другое); 

проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска 

силами педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов 

(психологов, конфликтологов, коррекционных педагогов, работников социальных служб, 

правоохранительных органов, опеки и других); 

разработку и реализацию профилактических программ, направленных наработу как 

с девиантными обучающимися, так и с их окружением; организацию межведомственного 

взаимодействия; 

вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы 

профилактической направленности социальных и природных рисков в образовательной 

организации и в социокультурном окружении с педагогами, родителями, социальными 

партнѐрами (антинаркотические, антиалкогольные, против курения, вовлечения в 

деструктивные детские и молодѐжные объединения, культы, субкультуры, группы в 

социальных сетях; по безопасности в цифровой среде, на транспорте, на воде,безопасности

 дорожного движения, противопожарной безопасности, 

антитеррористической и антиэкстремистской безопасности, гражданской обороне и 

другие); 

организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями социально 

одобряемого поведения, по развитию навыков саморефлексии, самоконтроля, 

устойчивости к негативным воздействиям, групповому давлению; 

профилактику правонарушений, девиаций посредством организации деятельности, 

альтернативной девиантному поведению, – познания (путешествия), испытания себя 

(походы, спорт), значимого общения, творчества, деятельности (в том числе 

профессиональной, религиозно-духовной, благотворительной, художественной и другой); 

предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях 

появления, расширения, влияния в образовательной организации маргинальных групп 

обучающихся (оставивших обучение, криминальной направленности, с агрессивным 

поведением и других); 

профилактикурасширениягрупп,семейобучающихся,требующихспециальной 

психолого-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, социально 

запущенные, социально неадаптированные дети-мигранты,обучающиесясограниченными 

возможностями здоровья (далее – ОВЗ) и другие). 

Модуль«Социальноепартнѐрство». 

Реализация воспитательного потенциала социального партнѐрства может 

предусматривать (указываются конкретные позиции, имеющиеся в образовательной 

организации или запланированные): 



участие представителей организаций-партнѐров, в том числе в соответствии с 

договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей 

программы воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни открытых 

дверей, государственные, региональные, школьные праздники, торжественные 

мероприятия и другие); 

участие представителей организаций-партнѐров в проведении отдельных уроков, 

внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической 

направленности; 

проведение на базе организаций-партнѐров отдельных уроков, занятий, 

внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности; 

проведение открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских) с 

представителями организаций-партнѐров для обсуждений 

актуальных проблем, касающихся жизни образовательной организации, 

муниципального образования, региона, страны; 

реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых обучающимися, 

педагогами с организациями-партнѐрами благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой и другой направленности, ориентированных на воспитание 

обучающихся, преобразование окружающего социума, позитивное воздействие на 

социальное окружение. 

Модуль«Профориентация». 

Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы 

образовательной организации может предусматривать (указываются конкретные позиции, 

имеющиеся в общеобразовательной организации или запланированные): 

проведение циклов профориентационных часов, направленных на подготовку 

обучающегося к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего; 

профориентационные игры (игры-симуляции, деловые игры, квесты, кейсы), 

расширяющие знания о профессиях, способах выбора профессий, особенностях, условиях 

разной профессиональной деятельности; 

экскурсии на предприятия, в организации, дающие начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы; 

посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, лагерей, дней открытых дверей в организациях 

профессионального, высшего образования; 

организацию на базе детского лагеря при образовательной организации 

профориентационных смен с участием экспертов в области профориентации, где 

обучающиеся могут познакомиться с профессиями, получить представление об их 

специфике, попробовать свои силы в той или иной профессии, развить соответствующие 

навыки; 

совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов,посвящѐнных 

выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн- тестирования, онлайн-

курсов по интересующим профессиям и направлениям профессионального образования; 

участиевработевсероссийскихпрофориентационныхпроектов; 

индивидуальное консультирование психологом обучающихся и их родителей 

(законных представителей) по вопросам склонностей, способностей, иных 

индивидуальных особенностей обучающихся, которые могут иметьзначение в выбореими 

будущей профессии; 

освоение обучающимися основ профессии в рамках различныхкурсов,включѐнных 

в обязательную часть образовательной программы, в рамках компонента участников 

образовательных отношений, внеурочной деятельности, дополнительного образования. 



РАЗДЕЛ4.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

Кадровое обеспечение. 

Во всей системе требований к условиям и ресурсному обеспечению реализации основных 

образовательных программ общего образованиястержневыми являются требования к 

кадровым условиям. 

Требованияккадровымусловиямвключают: 

 укомплектованностьобразовательнойорганизации педагогическими, 

руководящими и иными работниками; 

 уровень квалификациипедагогическихи иныхработниковобразовательной 

организации; 

 непрерывностьпрофессионального развитияпедагогическихработников 

образовательной организации. 

МКОУ «Аверьяновская СОШ имени Омарова Гусейна Омаровича»  в на 100% укомплектована 

кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, определенных 
ФГОС НОО, ФГОС ОВЗ. 

Вкадровоеобеспечение воспитательного процесса школы входят: 

Заместитель директора воспитательной работе 

Советникдиректорапо воспитательной работе Классные 

руководители 

Педагоги- 

психологи 

Социальный 

педагог 

Вшколеработает13 учителей начальныхклассов. Сформировано 8классныхколлектива НОО. 

С целью повышения профессиональной компетенции педагогов реализуется в полном объеме 

план – график повышения квалификации педагогических и руководящих работников. 

НОРМАТИВНО–ПРАВОВАЯБАЗА. 

Управление качеством воспитательной деятельности в МКОУ «Аверьяновская СОШ имени 
Омарова Гусейна Омаровича»  связывается, прежде всего, с качеством ее нормативно-

правового обеспечения: 

1.Положениеоклассномруководстве2.Положениео 

дежурстве в МКОУ «Аверьяновская СОШ имени 

Омарова Гусейна Омаровича»  

3. Положениео методическом объединении классныхруководителей4.Положение о 
внутришкольном контроле 

5. Положение о комиссии по урегулированииспоров между участниками 

образовательных отношений МКОУ «Аверьяновская СОШ имени Омарова 

Гусейна Омаровича»  

 

6. Положение о Совете профилактике правонарушений 

7. ПоложениеородительскомкомитетеМКОУ «Аверьяновская 

СОШ имени Омарова Гусейна Омаровича»  

8. Положение о школьной одежде и внешнем виде обучающихся 10.Положение 

о психолого- педагогическом консилиуме МКОУ «Аверьяновская СОШ имени 

Омарова Гусейна Омаровича»  

9. 11.Положениеосоциально-психологическойслужбеМКОУ «Аверьяновская 

СОШ имени Омарова Гусейна Омаровича»  

12. ПоложениеовнеурочнойдеятельностиобучающихсяМКОУ «Аверьяновская СОШ имени 

Омарова Гусейна Омаровича»  

13. Положениеошкольном ученическомсамоуправлении. 

14Правилавнутреннегораспорядка дляобучающихсяМКОУ «Аверьяновская СОШ имени 

Омарова Гусейна Омаровича»  

 



ТРЕБОВАНИЯКУСЛОВИЯМ,ОБЕСПЕЧИВАЮЩИМ 

ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХЛИЧНОСТНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ В РАБОТЕ С ОСОБЫМИ 

КАТЕГОРИЯМИ ДЕТЕЙ. 
Науровневоспитывающейсреды:вовсехлокальныхсоставляющихстроитсякак 



максимальнодоступнаядлядетейс ОВЗ; 

Событийная воспитывающая среда обеспечивает возможность включения каждого ребенкав 

различные формы жизни детского сообщества; 

Рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации 

уникальности достижений каждого обучающегося с ОВЗ. 

На уровнеобщности: формируются условияосвоениясоциальныхролей,ответственностии 

самостоятельности,сопричастностикреализациицелейисмыслов 

сообщества, приобретается опыт развития отношений между обучающимися, родителями 

(законными представителями), педагогами. Детская и детско-взрослая общности в 

инклюзивном образовании развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и 

сотрудничества в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в классе, в 

разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских группах 

обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, 

развивает активность и ответственность каждого обучающегося в социальной ситуации 

егоразвития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов учебной работы, отдыха, праздников и 

общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого 

ребенка с ОВЗ обеспечивает возможность его участия в жизни класса, школы, событиях 

группы, формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность в своихсилах. 

В МКОУ «Аверьяновская СОШ имени Омарова Гусейна Омаровича»  всего 320обучающихся. Из 

них 13 обучающихся это обучающиеся с ОВЗ. Это обучающиеся 1-9 классов. К ним 

относятся дети с умственной отсталостью, с задержкой психического развития, дети, 

имеющие инвалидность. 

Особымизадачамивоспитанияобучающихся сособыми образовательнымипотребностями 

являются: 

 налаживаниеэмоционально-положительного взаимодействия сокружающимидляих 

успешнойсоциальной адаптациииинтеграциивобщеобразовательнойорганизации; 

 формированиедоброжелательногоотношенияк обучающимсяиихсемьямсостороны всех 

участников образовательных отношений; 

построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных особенностей и 

возможностей каждого обучающегося; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие 

повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной 

компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями 

необходимо ориентироваться на: 

– формирование личности ребёнка с особыми образовательными потребностями с 

использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию 

методов воспитания; 

– созданиеоптимальныхусловийсовместноговоспитанияиобученияобучающихсяс 
особыми образовательными потребностями и их сверстников, с использованием 

адекватных вспомогательных средств и педагогических приёмов. 

СИСТЕМАПООЩРЕНИЯСОЦИАЛЬНОЙУСПЕШНОСТИИ 

ПРОЯВЛЕНИЙ АКТИВНОЙ ЖИЗНЕННОЙ ПОЗИЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ. 
Системапоощренияпроявленийактивнойжизненнойпозицииисоциальнойуспешности 

обучающихсяпризванаспособствоватьформированиюуобучающихсяориентациина 

активную жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать ихв совместную 

деятельностьввоспитательныхцелях.Системапроявленийактивнойжизненнойпозиции и 

поощрения социальной успешности обучающихся строится на принципах: 

публичности,открытостипоощрений(информированиевсехобучающихся онаграждении, 

проведение награждений в присутствии значительного числаобучающихся);

соответствия артефактов ипроцедур награждения укладу 



общеобразовательной организации, качеству воспитывающей среды, 

символике 

общеобразовательнойорганизации; 

прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукоснительное 

следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливости 

при выдвижении кандидатур); 

регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях, 

чрезмерно больших групп поощряемых и т. п.); 

сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование индивидуальных 

и коллективных наград даёт возможность стимулировать индивидуальную и 

коллективную активность обучающихся, преодолевать межличностные противоречия 

между обучающимися, получившими и не получившими награды); 

привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных 

представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих 

обучающихся, их представителей (с учётом наличия ученического самоуправления), 

сторонних организаций, их статусных представителей; 

дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить 

стимулирующее действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и социальной 

успешности (формы могут быть изменены, их состав расширен): индивидуальные и 

групповые портфолио, рейтинги, благотворительная поддержка. 

Ведение портфолио — деятельность обучающихся при её организации и регулярномпоощрении 

классными руководителями, поддержке родителями (законными представителями) по 

собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и 

символизирующихдостиженияобучающегося. 

Портфолио может включать артефакты признания личностныхдостижений, достиженийв группе, 

участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, фотографии призов, фото 

изделий, работ и др., участвовавших в конкурсах и т. д.). 

Рейтинги — размещение имен (фамилий) обучающихся или названий (номеров) групп 

обучающихся, классов в последовательности, определяемой их успешностью, 

достижениями в чём-либо. 

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов и др.) может 

заключаться в материальной поддержке проведения вобщеобразовательнойорганизации 

воспитательных дел, мероприятий, проведения внешкольных мероприятий, различных 

форм совместной деятельности воспитательной направленности, в индивидуальной 

поддержке нуждающихся в помощиобучающихся, семей, педагогическихработников. 

Благотворительность предусматривает публичную презентацию благотворителей и их 

деятельности. 

АНАЛИЗВОСПИТАТЕЛЬНОГОПРОЦЕССА 
Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми ориентирами 

результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на уровненачального 

общего образования, установленными ФГОС НОО. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в общеобразовательной организации 

является ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных 

проблем и последующего их решения. 

Планированиеанализавоспитательногопроцесса включаетсяв календарный план воспитательной 

работы. 

Основныепринципысамоанализавоспитательнойработы: 
взаимноеуважениевсехучастниковобразовательныхотношений; приоритет анализа сущностных 

сторон воспитания ориентирует на изучение 

преждевсегонеколичественных,акачественныхпоказателей,такихкаксохранениеуклада 

общеобразовательной организации, качество воспитывающей среды, содержание и 

разнообразиедеятельности, стильобщения,отношениймеждупедагогами,обучающимися и 

родителями; 



развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности 

педагогических работников (знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, 

умелого планирования воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и 

содержания совместной деятельности с обучающимися, коллегами, социальными 

партнёрами); 

распределённая ответственность за результаты личностного развития 

обучающихся ориентирует на понимание того, что личностное развитие — это результат 

как организованного социального воспитания, в котором общеобразовательная 

организация участвует наряду с другими социальными институтами, так и стихийной 

социализации, и саморазвития. 

Основные направления анализа воспитательного процесса (предложенные 

направления являются примерными, их можно уточнять, корректировать, исходя из 

особенностей уклада, традиций, ресурсов общеобразовательнойорганизации, контингента 

обучающихся и др.): 

1. Результатывоспитания,социализацииисаморазвитияобучающихся. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся в каждом классе. 

Анализпроводитсякласснымируководителямивместесзаместителемдиректорапо 

воспитательнойработе (советникомдиректорапо воспитанию, старшимвожатым, 

педагогом-психологом,социальнымпедагогом)споследующимобсуждениемрезультатов на 

методическом объединении классных руководителей или педагогическом совете. 

Основным способом получения информации о результатах воспитания, 

социализации и саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогов сосредоточивается на вопросах: какие проблемы, затруднения в 

личностном развитии обучающихся удалось решить за прошедший учебный год; какие 

проблемы, затруднения решить не удалось и почему; какие новые проблемы, трудности 

появились, над чем предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояниесовместнойдеятельностиобучающихсяивзрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности 

обучающихся и взрослых. 

Анализ проводитсязаместителем директора по воспитательной работе(советником 

директора по воспитанию, старшим вожатым, педагогом-психологом, социальным 

педагогом), классными руководителями с привлечением актива родителей (законных 

представителей)обучающихся, советаобучающихся. Способамиполученияинформациио 

состоянии организуемой совместной деятельности обучающихся и педагогических 

работников могут быть анкетирования и беседы с обучающимися и их родителями 

(законными представителями), педагогическими работниками, представителями совета 

обучающихся.Результатыобсуждаютсяназаседанииметодическихобъединенийклассных 

руководителей или педагогическом совете. Внимание сосредоточивается на вопросах, 

связанных с качеством (выбираются вопросы, которые помогут проанализировать 

проделанную работу): 

реализациивоспитательногопотенциалаурочнойдеятельности;организуемой 

внеурочной деятельности обучающихся; деятельности классных 

руководителей и их классов; проводимых общешкольных основных дел, 

мероприятий; внешкольных мероприятий; 

создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

взаимодействиясродительскимсообществом;деятельности 

ученического самоуправления; 

деятельностипопрофилактикеибезопасности;реализации потенциала 

социального партнёрства;деятельности по профориентации 

обучающихся; 

организуемогодополнительногообразованияобучающихся. 

Итогомсамоанализаявляетсяпереченьвыявленныхпроблем,надрешением 



которыхпредстоит работатьпедагогическомуколлективу. 



приложение 

№2 

УЧЕБНЫЙПЛАН 

НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ(1-4) 
МКОУ «Аверьяновская СОШ имени Омарова Гусейна Омаровича»  

НА2024-2025УЧЕБНЫЙГОД 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 
Учебный план начального общего образования МКОУ «Аверьяновская СОШ имени 

Омарова Гусейна Омаровича» (далее 

- учебный план) для 1-4 классов, реализующих основную образовательную программу 

начального общего образования, соответствующую ФГОС НОО (приказ Министерства 

просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»), фиксирует 

общий объём нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 

структуру предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по 

классам и учебным предметам. 

Учебный планявляется частью образовательной программы МКОУ «Аверьяновская 

СОШ имени Омарова Гусейна Омаровича», разработанной в соответствии с ФГОС 

начального общего образования, с учетом Федеральной образовательной программы 

начального общего образования, и обеспечивает выполнение санитарно-эпидемиологических 

требований СП 2.4.3648-20 и гигиенических нормативов и требований СанПиН 1.2.3685-21. 

Учебный год в Муниципальном казенном общеобразовательном учреждении 

МКОУ «Аверьяновская СОШ имени Омарова Гусейна Омаровича» 

начинается02.09.2024изаканчивается 

26.05.2025. 

Продолжительностьучебногогодав1классе-33учебныенеделиво2-4классах–34 

учебныхнедели. 

Максимальныйобъемаудиторнойнагрузкиобучающихсявнеделюсоставляетв1 

классе-21час,во2–4классах– 26часов. 

Образовательнаянедельнаянагрузкараспределяетсяравномерновтечениеучебной недели, 

при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

 дляобучающихся 1-хклассов-непревышает 4уроковиодинразвнеделю-5уроков. 

 дляобучающихся 2-4классов-неболее5уроков. 

Распределение учебной нагрузки в течение недели строится таким образом, чтобы 

наибольший ее объем приходился на вторник и (или) среду. На эти дни в расписание уроков 

включаются предметы, соответствующие наивысшему баллу по шкале трудности либо со 

средним баллом и наименьшим баллом по шкале трудности, но в большем количестве, чем в 

остальные дни недели. 

Изложение нового материала, контрольные работы проводятся на 2 - 4-х уроках в 

середине учебной недели. Продолжительность урока (академический час) составляет 40 

минут, за исключением 1 класса. 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 



 учебныезанятияпроводятсяпо5-дневнойучебнойнеделеитольковпервуюсмену; 

 использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, 

октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут 

каждый; январь - май - по 4 урока по 40 минут каждый). 

 Продолжительность выполнения домашних заданий составляет во 2-3 классах - 1,5 ч., в4 

классах - 2 ч. 

С целью профилактики переутомления в календарном учебном графике 

предусматривается чередование периодов учебного времени, сессий и каникул. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом — не менее 8 недель. Для первоклассников предусмотрены дополнительные 

недельные каникулы в середине третьей четверти. 

Учебныезанятиядляучащихся2-4классовпроводятсяпо6-идневнойучебнойнеделе. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана определяет 

состав учебных предметов обязательных предметных областей. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, 

отводимоеначасть учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений 

внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, использовано на 

увеличение учебных часов, отводимых на изучение литературного чтения во 2, 3, 4 классах, 

математики во 2, 3 классах. 

В МКОУ «Аверьяновская СОШ имени Омарова Гусейна Омаровича» языком обучения 

является русский язык. 

По заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся осуществляется изучение родного (аварского, даргинского и русского) языка и 

родной (аварской, даргинский и русской) литературы. 

При изучении предметной области «Основы религиозных культур и светской этики» 

выбор одного из учебных модулей осуществляются по заявлению родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

При изучении предметов родной язык и родная литература осуществляется деление 

учащихся на подгруппы. 

Промежуточнаяаттестация –процедура,проводимаясцельюоценкикачестваосвоения 

обучающимися части содержания (четвертное оценивание) или всего объема учебной 

дисциплины за учебный год (годовое оценивание). 

Промежуточная/годовая аттестация обучающихся за четверть осуществляется в 

соответствии с календарным учебным графиком. 

Всепредметыобязательнойчастиучебногопланаоцениваютсяпочетвертям. 

Промежуточнаяаттестацияпроходитнапоследнейучебнойнеделечетверти.Формыи 

порядок проведения промежуточной аттестации определяются «Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся МКОУ «Аверьяновская СОШ имени Омарова Гусейна Омаровича» . 

Оценивание младших школьников в течение первого года обучения осуществляются в 

форме словесных качественных оценок на критериальной основе, в форме письменных 

заключений учителя, по итогам проверки самостоятельных работ. 

Освоение основных образовательных программ начального общего образования 

завершается итоговой аттестацией в формеитоговыхконтрольныхработ. Нормативный срок 

освоения ООП НОО составляет 4 года. 



 



УЧЕБНЫЙПЛАН 

 

Предметнаяобласть Учебныйпредмет Количество часов в неделю 

1а 1б 1в 1г 2а 2б 2в 2г 3а 3б 3в 3г 4а 4б 4в 4г 

      Обязательная часть   

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Литературное чтение 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

 

Родной языки (или) 

государственный язык 

республики Российской 

Федерации  и 

Литературное чтение на 

родном языке (русский) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Родной языки (или)  

государственный язык 

республики Российской 

Федерации  и 

Литературное чтение на 

родном языке (аварский) 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,5 0,5 0,5 0,5 

Родной языки (или)  

государственный язык 

республики Российской 

Федерации  и 

Литературное чтение на 

родном языке (даргинский) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 0,5 0,5 0,5 0,5 

Иностранный язык Иностранный язык 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

("окружающий мир") 

Окружающий мир 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы мировых 

религиозных культур  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 

Искусство Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Музыка 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Итого к оплате 21,0 21,0 21,0 21,0 23,0 23,0 23,0 23,0 23,5 23,5 23,5 23,5 23,5 23,5 23,5 23,5 

Количество учебных недель 33 33 33 33 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 

Всего часов в год  = 12292,0 

 693 693 693 693 782 782 782 782 799 799 799 799 799 799 799 799 



приложение№3 

ПЛАНВНЕУРОЧНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализацииосновной 

образовательной программы основного общего образования МКОУ «Аверьяновская СОШ 

имени Омарова Гусейна Омаровича» . План внеурочной деятельности обеспечивает учет 

индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся и предоставляет возможность 

выбора занятий внеурочной деятельности . 

Школа самостоятельно разрабатывает и утверждает рабочие программы внеурочной 

деятельностииопределяетформыорганизацииобразовательного процессав рамкахреализации 

основной образовательной программы основного общего образования. 

При проведении занятий внеурочной деятельности допускается деление класса на группыи 

формирование групп из обучающихся одного уровня образования. 

Под внеурочной деятельностью понимают образовательную деятельность, направленную на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

(личностных, метапредметных и предметных), осуществляемую в формах, отличных от 

урочной. Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью основной 

общеобразовательной программы. 

Содержаниепланавнеурочнойдеятельности. 
1320 – максимальное количество часов внеурочной деятельности за уровень обучения. 

Максимально допустимый недельный объем нагрузки внеурочной деятельности (в 
академических часах) не более 10 часов в неделю. 

При реализации плана внеурочной деятельности в школе предусмотрена вариативность 

содержания внеурочной деятельности с учетом образовательных потребностей и интересов 

обучающихся. 

Внеурочная деятельность проводится с перерывом не менее 30 минут после последнего 

урока. Продолжительность занятий - 40 минут. Домашние задания не предусмотрены. 

Для обучающихся, посещающих занятия в организациях дополнительного образования 

(спортивных школах, музыкальных школах и др. организациях), количество часов внеурочной 

деятельности сокращается. 

Внеурочная деятельность осуществляется непосредственно в школе. Основное преимущество 

организациивнеурочнойдеятельностинепосредственновобразовательной организациизаключается 

всозданииусловийдляполноценного пребыванияребёнкав образовательнойорганизации втечение дня, 

содержательном единстве учебной, воспитательной и развивающей деятельности в рамках основной 

образовательной программы школы. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет классный 

руководитель, который взаимодействует с педагогическими работниками и обеспечивает 

внеурочную деятельность обучающихся в соответствии с их выбором. 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯАТТЕСТАЦИЯОБУЧАЮЩИХСЯ. 
Реализация курсов внеурочной деятельности проводится без балльного оценивания 

результатов. 

Промежуточная аттестация обучающихся, осваивающих программы внеурочной 

деятельности, может осуществляться как: 

- индивидуальнаяоценкарезультатоввнеурочнойдеятельностикаждогообучающегося; 
- представление коллективного результата группы обучающихся в рамках одного 

направления (результаты работы кружка, секции, клуба, студии, детского объединения,системы 

мероприятий). 

Формамипромежуточнойаттестациибудут являться: 

- Соревнования,тестирование 

- Выставкатворческихработ,подделок 

- Защитапроектов,мини-проектов 

- Выступление 

- Интеллектуальнаяигра 

- Выполнениегрупповогоиликоллективноготворческогодела. 



 



Планвнеурочнойдеятельности(недельный) 

 
МКОУ «Аверьяновская СОШ имени Омарова Гусейна Омаровича»  

План внеурочной деятельности (недельный)  муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  

«Аверьяновская средняя общеобразовательная школа имени Омарова Гусейна Омаровича» 

 

Учебные курсы 

                                                                                            Классы  

1а 1б 1в 1г 2а 2б 2в 2г 3а 3б 3в 3г 4а 4б 4в 4г 

Разговор о важном 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Функциональная грамотность 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Люби и знай свой родной край 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Эрудит 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 

Хочу все знать 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 

Занимательная математика 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Секреты   русского языка 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 

Математическая радуга 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

Превращение слов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

Мир шахмат 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 

Мы танцуем и поем 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Итого недельная нагрузка 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

 

 

 



приложение№4 

КАЛЕНДАРНЫЙУЧЕБНЫЙГРАФИК 
Календарный учебныйграфикМКОУ «Аверьяновская СОШ имени Омарова Гусейна Омаровича» 

составленвсоответствиисо следующими нормативными документами: 

 Федеральный законот29.12.2012№273-ФЗ«Обобразованиив РоссийскойФедерации»в 

действующей редакции; 

 ПриказМинистерстваобразованияинаукиРоссийскойФедерацииот30августа 2013года 

№1015«Обутверждениипорядкаорганизациииосуществленияобразовательнойдеятельностипо 

основнымобщеобразовательнымпрограммам –образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» в действующей редакции»; 

 ПриказМинистерстваобразования инауки РоссийскойФедерацииот6октября 2009года 

№373«Обутвержденииивведениивдействиефедеральногогосударственногообразовательного 

стандарта начального общегообразования, утвержденныйприказом Министерстваобразования» 

 ПриказМинистерстваобразованияинауки РоссийскойФедерацииот31декабря2015года 

№1576 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начальногообщегообразования,утвержденныйприказомМинистерстваобразованияинауки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 года №373» 

 ПриказМинистерстваобразованияинаукиРоссийскойФедерацииот17.12.2010№1897 "Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования" 

 ПриказМинистерстваобразованияинауки РоссийскойФедерацииот31декабря2015года 

№1577«Овнесенииизмененийвфедеральныйгосударственныйобразовательныйстандартосновного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 года№1897» 

 СанПиН2.4.2.2821-10«Санитарно-эпидемиологическиетребованиякусловиями 

организации обучения в общеобразовательныхучреждениях»от 29декабря 2010 г. N 189г., 

зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 г.; 

 ПостановленияГлавногогосударственногосанитарноговрачаРФот24декабря2015года 
№81 «О внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требованиякусловиямиорганизацииобучения,содержаниявобщеобразовательныхорганизациях». 

 УставМКОУ «Аверьяновская СОШ имени Омарова Гусейна Омаровича» ; 

 Учебный планшколына2024-2025учебныйгод. 

Организация образовательной деятельности осуществляется по учебным 

четвертям. Каждая образовательная организация самостоятельно определяет режим работы 

(5-дневнаяили6-дневнаяучебнаянеделя)с учетомзаконодательстваРоссийской Федерации. 

Продолжительность учебногогодаприполученииосновногообщегообразования составляет 

34 недели. 

Учебныйгодвобразовательнойорганизацииначинается1сентября.Если этот день 

приходится на выходной день, то в этом случае учебный год начинается в первый, 

следующий за ним, рабочий день. 

Учебный год в МКОУ «Аверьяновская СОШ имени Омарова Гусейна Омаровича» начинается 1 

сентября 2024 года. Учебные занятия проводятсяпопятидневнойучебнойнеделев1-11классах. 

Приложение №1 
Календарный учебный график МКОУ "Аверьяновская СОШ имени Омарова Гусейна Омаровича" на 2024-2025 уч. год 

Месяц/дни СЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬ НОЯБРЬ 

Календарный 

учебный график 
  1 2 3 4   5 6 7 8 

Осенние 

каникулы 
9 10 11 12 

Понедельник    2 9 

16 

(пере 

с 15 

сен) 23 30   7 14 21 28   4 11 18 25 

Вторник   3 10 17 24   1 8 15 22 29   5 12 19 26 

Среда   4 11 18 25   2 9 16 23 30   6 13 20 27 

Четверг   5 12 19 26   3 10 17 24 31   7 14 21 28 



Пятница   6 13 20 27   4 11 18 25 1   8 15 22 29 

Суббота   7 14 21 28   5 12 19 26 2   9 16 23 30 

Воскресенье 1 8 

15 

(пере 

на 16 

сен) 22 29   6 13 20 27 3   10 17 24   

Количество 

учебных днй 

1-20 дней;                                                  

2-11 КЛАССЫ -20 

дней 

20 20 

1,-19 дней;                                                                    

2-11 КЛАССЫ -19 

дней 

19 19 
КАНИКУ

ЛЫ - 9 

дней 

1-18 дней;                                

2-11 

КЛАССЫ -18 

дней 

18 18 

За четверть  I ЧЕТВЕРТЬ:  1 -39 дн.;   2-11 классы -39 дн. 39 39 
      38 38 

  

Месяц/дни ДЕКАБРЬ ЯНВАРЬ ФЕВРАЛЬ 

Календарный 

учебный график 
  13 14 15 16 

Зимние 

каникулы 
16 17 18 19   20 21 22 23 

Понедельник    2 9 16 23 

30 

(отр

аб  

28 

дека

б) 6   13 20 27   3 10 17 24 

Вторник   3 10 17 24 

31 

(пер 

с 

7янв 

24г) 7   14 21 28   4 11 18 25 

Среда   4 11 18 25 1 8   15 22 29   5 12 19 26 

Четверг   5 12 19 26 2   9 16 23 30   6 13 20 27 

Пятница   6 13 20 27 3   10 17 24 31   7 14 21 28 

Суббота   7 14 21 

28 за 

30ч 

урок

и 

поне

д 

4 

(пер 

на 2 

мая)   11 18 25   1 8 15 22   

Воскресенье 1 8 15 22 

29 за 

28чи

сло 

внеу

р 

5 

(пер 

на 

31де

каб)   12 19 26   2 9 16 

23 

(пер 

на 8 

мая) 
  

Количество 

учебных днй 1-20 дней;                                                    

2-11 КЛАССЫ -20 

дней 

20 20 

9 

календарны

х дней 

1-17 дней;                                     

2-11 КЛАССЫ 

-20 дней 

17 17 

1 КЛ-15 

дней,                                    

2-11 КЛ -20 

дней 

15 20   

За четверть  
II ЧЕТВЕРТЬ  1 -38 дней;                                                 

2-11 классы -38 дня 
III ЧЕТВЕРТЬ:  1 классы -47 дней; 2-11классы -52 дней   

  

Месяц/дни МАРТ   АПРЕЛЬ МАЙ 

Календарный 

учебный график  
24 25 26 

Весе

нни

е 

кан

ику

лы 

 

27 28 29 30 31   32 33 34   

Понедельник    3 10 17 24 31   7 14 21 28   5 12 19 26 

Вторник   4 11 18 25 1   8 15 22 29   6 13 20 

27 (1, 
2-8,10 
оконч) 

Среда   5 12 19 26 

 
2 9 16 23 30   7 14 

21 

(9,11 

окон

ч) 28 

Четверг   6 13 20 27 

 
3 10 17 24   1 

8 (пер с 

23 фев) 

15 22 29 



Пятница   7 14 21 28 

 
4 11 18 25   

2 

(

п

е

р 

с 

4 

я

н

в

) 9 16 23 30 

Суббота 1 

8 

(пе

р 

на  

13 

ию

ня) 15 22 29 

 
5 12 19 26   3 10 17 24 31 

Воскресенье 2 9 16 23 30 

 
6 13 20 27   4 11 18 25   

Количество 

учебных днй 

1-15 дней      

2-11 КЛ -

15  ДНЕЙ 

15 15 
9 
календарных 
дней 

1 КЛ-21 ДН;                                              

2-11 

КЛАССЫ -21 

ДНЕЙ 

21 21 

1-12дней;  

2-8,10 КЛ-

12 ДНЕЙ;                        

9,11 КЛ -9 

ДНЕЙ;             

12 12 9   

За четверть  47 52         
 IV ЧЕТВЕРТЬ  1кл-33 дня;2-8,10 кл -33 

дней;  9,11 кл-30 дней 
33 33 30   

За год 
1 классы-157  дней (31 учебных недель и 2 дня);  2-8, 10 классы  - 162 дней (32 учебной 

недели и 2 дня);    9, 11 классы -159 дня (31 учебные недели и 4 дн.). 
157 

16

2 
159   

             
1кл 

2-

8,1

0 

кл 

9,11 

кл 

 

     
С 10.02.2025 по 16.02.2025 включительно, 7 дней- 

дополнительные каникулы для 

первых классов 

Праздники: 6 
дне

й              

 
1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января – Новогодние каникулы; 

         
7 января – Рождество Христово; 

           
23 февраля – День защитника Отечества; 

          
8 марта – Международный женский день; 

          
1 мая – Праздник Весны и Труда; 

           
9 мая – День Победы; 

             
12 июня-День России 

              
15 сентября-День единства Дагестана 

           
26 июля-День Конституции Дагестана 

           4 ноября- День народного единства, согласно указу Президента от 16 ноября 2012 года, входит число памятных дат, отмечается, но 
выходным днем не является. 

30 марта-Ураза- Байрам 
             

6 июня - Курбан-Байрам 
             

                 
Переносы: 

                В проекте постановления Правительства РФ предусматривается перенос в 2025 году следующих выходных дней:  

с субботы 4 января на пятницу 2 мая; 

           с воскресенья 5 января на среду 31 декабря; 

         с воскресенья 23 февраля на четверг 8 мая; 

         с субботы 8 марта на пятницу 13 июня; 

          с субботы 1 ноября на понедельник 3 ноября. 

         

                 

                 
Итого каникулярные дни 27 дней: 

           



осенние  9 
дн
ей с 28 октября по 05 ноября 

         
зимние 9 

дн
ей с 31 декабря по 8 января 

          

весенние 9 
дн
ей с 24 марта по 01 апреля 

           

1 классы (пятидневная рабочая неделя) 

Продолжительность учебных периодов 

Четверти Дата Продолжительность 

учебных недель 

Начало 

четверти 

Окончание 

четверти 

1 четверть 01.09.2024 27.10.2024 8 нед. 

2 четверть 06.11.2024 30.12.2024 8 нед. 

3 четверть 09.01.2025 23.03.2025 9 нед. 

10.02.2025 16.02.2025   

4 четверть 02.04.2025 26.05.2025 8 нед. 

    Итого 33 нед. 

    

    

    2-8, 10 классы (пятидневная рабочая неделя) 
Продолжительность учебныхериодов 

  Дата Продолжительность учебных недель 

Четверти Начало четверти Окончание четверти 

1 четверть 01.09.2024 27.10.2024 8 нед. 

2 четверть 06.11.2024 30.12.2024 8 нед. 

3 четверть 09.01.2025 23.03.2025 10 нед. 

4 четверть 02.04.2025 26.05.2025 8 нед. 

    итого 34 нед. 

    

    9, 11 классы (пятидневная рабочая неделя) 

Продолжительность учебных 

периодов 

  Дата Продолжительность 

учебных недель 



Четверти Начало 

четверти 

Окончание 

четверти 

1 четверть 01.09.2024 27.10.2024 8 нед. 

2 четверть 06.11.2024 30.12.2024 8 нед. 

3 четверть 09.01.2025 23.03.2025 10 нед. 

4 четверть 02.04.2025 20.05.2025 8 нед. 

    Итого 34 нед.  

    

    Продолжительность каникул (с учетом праздничных дней, включенных в каникулярное время) в 
течение учебного года: 

 в 1 классах –  43 дня 
  во 2-8,10 классах  33 дня 
  в 9, 11 классах –  33 дня 
 Для первых классов устанавливаются дополнительные каникулы с 10 февраля по 

16 февраля 2025 года продолжительностью 7 календарных дней. 

    Окончание учебного года: 
   в1-8,10классах –с 27 мая 2025 года; 

  в 9, 11 классах –с  21 мая 2025 года. 
 

    

    Продолжительность учебного года составляет: 

33  недели в 1 классах; 

  34  недели во 2-8,10 классах; 
  34 недели (без учета государственной итоговой аттестации) в 9, 11 классах. 

    

    Каникулы: 

   Учреждение по согласованию с управлением образования устанавливает следующие сроки 

проведения школьных каникул: 

Осенние- с 28.10.2024-05.11.2024 (9 дней) 
 Зимние с 31.01.2025 по 08.01.2025 (9 дней) 

Весенние с 27.03.2024 по 04.04.2024 (9 дней) Всего 30 дней за учебный год 

Летние с 27.05.2025 по 31.08.2025 (95 дней) 

Дополнительные для первоклассников с 10.02.2025 по 16.02.2025 (7 дней) 

Сроки проведения выпускных вечеров 23 июня 2025 года. 

 

 

IV. Проведениепромежуточнойаттестации 

Промежуточнаяаттестацияпроводитсяпо итогамосвоенияобразовательнойпрограммы: 

 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится во 2-4-х классах по итогу года. 

Обучающимся 1-х классов отметки в баллах не выставляются, вместо балльных отметок 

допустимоиспользоватьтолькоположительнуюинеразличаемуюпоуровнямфиксацию(«Об 

организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы».В конце 1 класса 

(май) проводится внутренний мониторинг качества обученности в условияхбезотметочного 

обучения (комплексная диагностическая работа). 

Входнаяаттестациявначальнойшколепроводитсяв сентябремесяцепо предметамучебногопланав 

следующих формах: 



сс Предмет Формавходнойаттестации 

л. Русскийязык Контрольноесписываниесграмматическим 
заданием 

 Математика Контрольнаяработа 
 Окружающий мир Тестовая работа 
 Литературноечтение Тестоваяработаиработастекстом 

л Русскийязык Диктантсграмматическимзаданием 
 Литературноечтение Тестоваяработаиработастекстом 
 Иностранныйязык Тестовая работа 
 Математика Контрольнаяработа 
 Окружающий мир Тестовая работа 

л Русскийязык Диктантсграмматическимзаданием 
 Литературноечтение Тестоваяработаиработастекстом 
 Иностранныйязык Тестовая работа 
 Математика Контрольнаяработа 
 Окружающий мир Тестовая работа 

 

Класс Предмет Формапромежуточной аттестации 

2кл Русскийязык Диктантсграмматическимзаданием 
 Литературноечтение Тестоваяработа,техникачтения 

 

 Иностранныйязык Тестовая работа 
 Математика Контрольная работа 
 Окружающий мир Тестовая работа 
 Музыка Практическаяработа 
 Изобразительноеискусство Практическаяработа 
 Технология Проектнаяработа 
 Физическая культура Зачет 

3кл Русскийязык Диктантсграмматическимзаданием 
 Литературноечтение Тестоваяработаиработастекстом 
 Иностранныйязык Тестовая работа 
 Математика Контрольнаяработа 
 Окружающий мир Тестовая работа 
 Музыка Практическаяработа 
 Изобразительноеискусство Практическаяработа 
 Технология Проектнаяработа 
 Физическаякультура Зачет 

4кл Русскийязык Диктантсграмматическимзаданием 
 Литературноечтение Тестоваяработаиработастекстом 
 Иностранныйязык Тестовая работа 
 Математика Контрольнаяработа 
 Окружающий мир Тестовая работа 
 Музыка Практическаяработа 
 Изобразительноеискусство Практическаяработа 
 Технология Проектнаяработа 
 Физическая культура Зачет 

VI. Проведениегодовойпромежуточнойаттестации 

Годовая промежуточная аттестация проводится по итогам освоения образовательной 

программы за учебный год по всем предметам учебного плана в различных формах (см.таблица 

выше):тестирования,экзамена,диктанта,зачета, контрольнойработы,творческойработы,защиты 

проекта. 

 

VII. Проведениегосударственнойитоговойаттестациив9и11 классах 



Срокпроведениягосударственной(итоговой)аттестацииобучающихся устанавливается: 

в9,11классах–МинистерствомобразованияинаукиРоссийскойФедерациииМинистерством 

образования Калининградской области. 

 

V. Регламентированиеобразовательногопроцесса 

Учебный годнауровняхначальногообщегоиосновногообщегообразованияделитсяна4 четверти, на 

уровне среднего общего образования – на два полугодия. 

Продолжительность каникул для обучающихся в течение учебного года составляет 27 

календарныхдней.Дляобучающихся1класса устанавливаютсядополнительныеканикулывфеврале 

месяце (7 календарных дней). 

Регламентированиеобразовательногопроцессананеделю: 

Продолжительность учебной недели: 

По 5-дневнойучебнойнеделезанимаются –1,5-11классы. По 6-

дневной учебной неделе занимаются – 2-4 классы. 

Регламентированиеобразовательногопроцессанадень: 

Режимработы-8.00-17.30часов. 



Продолжительностьодного занятияпо 

урочнойивнеурочнойдеятельностисоставляет40минут. В первомполугодии 

продолжительностьодного занятияуобучающихся 1 – хклассов составляет 35 минут. В 

субботу для 2-4 классов занятия проводятся в первую смену. 

Началозанятийв8.00,пропускобучающихсявшколус 7.00. 

Продолжительностьуроков: 

В1классахиспользуется«ступенчатый»режимобучения: 
впервомполугодии (в сентябре,октябре –3урока,ачетвертый урокиодинразв неделюпятый 

урок (всего 48 уроков) проводится в нетрадиционной форме: целевые прогулки, экскурсии, 

уроки- театрализации, уроки-игры. 

вноябре-декабре–по4урокапо40минуткаждый; 

январь-май–по4урокапо40минуткаждый по САНПИНу. 

Всерединеучебногоднядляпервоклассниковорганизуетсядинамическаяпауза 

продолжительностью 40 минут. 

Во2-11классахурокдлится45минут. 

Впоследнийденьчетверти,предпраздничныедни ипри работев условияхЧС 

продолжительность урока может быть сокращена до 30 минут. 

 

Продолжительностьуроковиперемен: 

Расписаниезвонов 

 

1.Установить следующий режим работы школы:  

 пятидневный – в 1-11 классах. 

2.Занятия проводить в две смены по скользящему графику: 
В первую смену обучаются 1-е; 3-е; 5-е; 7 «в»; 8 «а»;  9-е; 10; 11 классы; 

Во вторую смену обучаются  2-е;   4 -е;  6 -е; 7 «а»;7 «б»; 8 «б»;8 «в»; классы. 

Начало занятий в  обычные дни в  08 часов 00 минут – первая смена, в 13 часов 10 минут –вторая  смена. 
Продолжительность перемен – 5 мин, большая перемена 10 минут. 

3.Расписание звонков:  

Начало учебного процесса 8:00 (1 четверть, вторая половина 3 четверти, 4 четверть) 
№ урока 

1 смена 

№ урока 

2 смена 

№ урока 

3 смена 
Время проведения Перемена 

1   8-00    - 8-40 5 

2   8-45   - 9-25 5 

3   9-30   -  10-10 5 

4   10-15   -  10-55 5 

5   11-00   -  11-40 5 

6   11-45   -  12-25 10 

7   12-35  - 13-15 5 

8 1 1 13-20  -14:00 5 

9 2 2 14:05  -14-45 5 

10 3 3 14:50  - 15-30 5 

11 4 4 15-35  -16-15 5 

12 5 5 16:20  -17:00 5 

13 6 6 17.05 - 17.45 5 

14 7  17.50 - 18.30 - 
 ПЕРВАЯ СМЕНА НАЧИНАЕТСЯ В 08.00 

ВТОРАЯ СМЕНА НАЧИНАЕТСЯ В 12.35 

ТРЕТЬЯ СМЕНА НАЧИНАЕТСЯ В 13.20 

Расписание звонков для учащихся 1 классов в 1четверти: 
Урок Начало Окончание Перемена 
1 08.00 08.35 10 минут 
2 08.45 09.20 10 минут 
3 09.30 10.05 10 минут 

4 10.15 10.50  

 

Расписание звонков по сокращенному режиму, при форс-мажорных обстоятельствах (продолжительность 

урока 30 мин.): 



 
1 – ая   смена 

 
2 – ая   смена 

1 08.00 – 08.30 1 11.30 – 12.00 
2 08.35 – 09.05 2 12.05 – 12.35 
3 09.10 – 09.40 3 12.40 – 13.10 
4 09.45 – 10.15 4 13.15 – 13.45 
5 10.20 – 10.50 5 13.50 – 14.20 
6 10.55 – 11.25 6 14.25 – 14.55 

 
Начало учебного процесса 8:00 (2 четверть, первая половина 3 четверти) 

 

№ урока Время  проведения Перемена 

1 8:00    - 8:40 5 

2 8:45 - 9:25 5 

3 9:30-  10:10 5 

4 10:15-  10:55 5 

5 11:00   - 11:40 5 

6 11:45   - 12:20 5 

7                     12:25 -13:00 10 

8                    II смена          1 13:10  -13:45 5  6-8кл. 

9                                             2 13:50  -14:25 5 

10                                           3 14:30  - 15:05 5 

11 4 15:10  -15:45 5 

12 5 15:50  -16:25 5 

13 6 16:30 - 17:05 5 

14 7 17:10 - 17:45 -- 
 ПЕРВАЯ СМЕНА НАЧИНАЕТСЯ В 08.00 

ВТОРАЯ СМЕНА НАЧИНАЕТСЯ В 13.10 

ТРЕТЬЯ СМЕНА НАЧИНАЕТСЯ В 13.20 

4.Продолжительность урока: 

- в 1 классе  в первой-второй  четверти 35 минут, во втором полугодии в третьей четверти и в четвертой 40 минут; 
- во 2-11 классах в1 четверти, второй половине 3 четверти, 4 четверть– по 40 минут,  во2 четверти, в  первой половине 3 четверти 

- в первой смене по 40 мин, во 2 смене по 35 мин 

5.Педагогам школы: 

-Запретить удаление учащихся из класса во время уроков, моральное или физическое воздействие на учащихся.  

-Ответственность за жизнь и здоровье детей, соблюдение ТБ во время занятий возложить на учителей, проводящих занятия.  

-На переменах ответственность за жизнь и здоровье детей вне кабинетов возложить на дежурного учителя, классного 

руководителя. 

-По окончании занятий обязательно проверить: закрыты ли окна, выключен ли свет. По окончании занятий в кабинете закрыть 

дверь на ключ и повесить в соответствующую ячейку стенда для ключей в учительской. 

-Приходить на работу не позднее, чем за 15 минут до начала своего урока, а дежурным учителям за 20 минут до начала учебного 

дня. 

Максимальноеколичествоуроковвдень: 

 дляобучающихся1-хклассов недолжнопревышать 4урокови 1деньвнеделю -неболее 

5 уроков за счет урока физической культуры;

 дляобучающихся2 - 4-хклассов-неболее6уроков, иодин раз внеделю6уроков засчет 

урока физической культуры при 5-дневной учебной неделе;

 дляобучающихся5-6-хклассов-неболее7уроков;

 дляобучающихся 7-11-хклассов-не более7уроков.

 

VI. Общийрежимработышколы: 

Школаоткрытадлядоступавтечение6днейвнеделюспонедельникапосубботу, выходным 

днем является воскресенье. 

Впраздничныедни(установленныезаконодательствомРФ)образовательноеучреждениене 

работает. 

Вканикулярныедниобщийрежимработышколырегламентируетсяприказомдиректорапо 

ОУ, в котором устанавливается особый график работы. 



VII. Режимпроведениявнекласснойработыисистемыдополнительногообразования: 

Внеклассныемероприятияизанятиясистемыдополнительногообразованияначинаютсянеране
е чем через 45 минут после окончания последнего урока и заканчиваются не позднее 17.00 в 

учебный период. 

VIII. Графикдежурстваадминистрации 

Графикдежурстваадминистрациишколывпраздничныедниутверждаетсяприказомдиректора. 

IX. Режимработышколывканикулярныйпериод 

Режимработышколывканикулярныйпериодрегламентируетсяприказомдиректора,вкотором 

устанавливается особый график работы. 

 

XIV.Графикработыпедагоговвканикулярный период 

График работы педагогов в каникулярный период утверждается приказом директора в рамках 

учебнойнагрузкисучетомпроизводственнойнеобходимостипопредварительномусогласованиюс 

работником. 

 

Годовойкалендарныйучебный графикна2024-2025учебныйгодрегламентируется 

следующими документами: 

Приказыдиректорашколы: 

 Орежимеработышколынаучебныйгод

 Оборганизации питания.

 Оборганизованномокончаниичетверти,полугодия,учебногогода

 Оработеввыходныеипраздничныедни

 Оработевканикулярныйпе

риод Расписание:

 Учебныхзанятий

 Внеурочнойдеятельности

 ЗанятийдополнительногообразованиявОУ(кружки,секции)

 Расписаниеконсультацийпопре

дмету Графики дежурств:

 педагоговнаэтажах, рекреацияхи встоловойшколы

 дежурныхадминистраторов

 администрациивпраздничн
ыедни Графики работы 

специалистов

 педагога-психолога

 социальногопедагога

 

 

 

приложение№5 

КАЛЕНДАРНЫЙПЛАНВОСПИТАТЕЛЬНОЙРАБОТЫШКО

ЛЫ НА 2023-2024 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Начальная школа(1-4классы) 

Модуль«Основныешкольныедела» 

Дела Классы Дата Ответственные 

Общешкольнаялинейка,посвященная 

«Первомузвонку–2024года» 

1-4 1сентября Зам.директорапоВР 



Классныйчас«Великийсынстраны 
гор…(к100-юРасула Гамзатова) 

1-4 1сентября Классные 

руководители 

ПодъемФлагаРФиисполнениеГимнаРФ 1-4 Каждый 

понед-ик 

Замдиректорапо 

ВР, Старшая 
вожатая 
организатор 

«Разговорыо важном» 1-4 Каждый 

понедельник 

Классные 

руководители 

Общешкольный«День здоровья» 1-4 8сентября Учителяфизкультуры 

ШкольныйэтапсдачинормГТО 2-4 Сентябр 

ь- 

декабрь 

Учителя 
физкультуры 

Конкурсрисунков«МызаЗОЖ» 1-4 с15сентября Классные 

руководители 

Конкурсчтецов 1-4 20сентября Классные 

руководители 

Праздникдля1-хклассов«Посвящениев 

первоклассники» 

1 28сентября Классные 

руководители 

«Деньпожилогочеловека» 1-4 2октября Классные 

руководители 

«ДеньДублера» 2-4 5октября Зам.директорапоВР 

«ПраздникОсени» 1-4 20-26октября Классные 

руководители 

Классныечасы,посвященные«Д

ню правовой помощи детям» 

1-4 13-20ноября Классные 

руководители 
 

Мастерская Деда Мороза: 

Изготовлениеновогоднегооформл

ения 

1-4 Декабрь Классные 

руководители,Актив 
РДДМ 

НовогодниеЁлки 1-4 23-29декабря Зам.директорапо 

ВР Кл.рук. 9-11 

кл. 

«Неделяшкольныхнаук»,посвященная 
М.В.Ломоносову 

1-4 С16января Классные 
руководители 

Деньгероя-антифашиста 2-4 8февраля Классные руководители 

Мероприятияк23февраля 1-4 19-21февраля Классные 

руководители 

Мероприятияк8марта 1-4 4-6марта Классные руководители 

Фольклорныйпраздник«масленница» 1-4 22марта Классные руководители 

КВЕСТ-Игра«ПДД» 2-3 Апрель Классные 

руководители 

Акция«Письмосолдату» 3-4 Апрель Классные 
руководители 

УчастиеввыставкеДетского 

творчества 
1-4 апрель Классные руководители 

Учителятехнологии 



Мероприятие «По страницам 

Великойотечественнойвойны» 

3-4 6мая педагог-организатор 

Классные руководители 

Участиевакции«Окна Победы», 

«Георгиевскаяленточка»,«Журавлики» 

1-4 1-9мая Активкласса 

Прощаниесначальнойшколой 4 Май Классные 

руководители 

Конкурсрисунковнаасфальте:«Соблюда

я ПДД, не окажешься в беде» 

2-4 Май Педагог-организатор 

Линейка«Последнийзвонок-2024» 1-4 23-25мая ЗамдиректорапоВР 

Итоговыеклассныечасы 1-4 30мая Классные 

руководители 

Модуль«Классноеруководство» 

(согласноиндивидуальнымпланамклассныхруководителей) 

ЗаседаниеМОклассныхрук-ей 1-4 30августа ЗамдиректорапоВР 

Планированиевоспитательнойработыклассов 
на 2023-2024 учебный год 

1-4 До15сентября Классныеруководители 

Проведениеклассныхчасов 1-4 разв неделю Классныеруководители 

Планирование Индивидуальной работы с 

учащимися:Активом,«Группойриска»,«ВШУ

», 
«ОВЗ» 

1-4 До20сентября Классныеруководители 

Организациязанятостиучащихсяво 
внеурочноевремявкружках,секциях,клубах 
и ДОП (Навигатор) 

1-4 До15сентября Замдиректора по ВР 

Классныеруководители 

Проведениесоциометриивклассе 1-4 До15сентября Классныеруководители 

Оформлениеклассныхуголков 1-4 До15сентября Классныеруководители 

ПроверкаПлановвоспитательнойработыс 
классаминаучебныйгод 

1-4 с15сентября РуководительШМО 

ЗаседаниеМОклассныхрук-ей 1-4 Ноябрь ЗамдиректорапоВР 
 

  март  

Педсоветповоспитательнойработе 1-4 март ЗамдиректорапоВР 

Прогнозлетнейзанятостиучащихся 1-4 Март Классныеруководители 

Сборинформацииокандидатахнастенд 
«Гордостьшколы» 

2-4 До17мая Зам.директорапо ВР 

АнализВРсклассомзауч.год 1-4 До10июня Классныеруководители 

Организациялетнейзанятостиучащихся 1-4 Май-июнь Классныеруководители 

Модуль«Внеурочнаядеятельность» 
(согласноутвержденномурасписаниювнеурочнойдеятельности) 

Название курса 

внеурочнойдеятельности 

Классы Количество 

часоввнеделю 

Ответственные 

«Разговорыоважном» 1-4 1 Классные 

руководители 

«Взаимодействиесродителями(законнымипредставителями)» 

Дела,события,мероприятия Классы Дата Ответственные 

ЗаседанияРодительскихкомитетов классов 1-4 В течение 

учебногогода 

Председатели 

родительских 
комитетов 

Взаимодействиессоциально- 
психологическойслужбойшколы 

1-4 Сентябрь-май социальныйпедагог 

Родительскиесобрания-Датыитемы 

планируете для своего класса на год! 

1-4 1 разв триместр Классные 
руководители 



Раздел «Информация для родителей» на 

сайтешколы,информациядляродителейпо 
социальным вопросам, безопасности, 

психологического благополучия, 

профилактики вредных привычек и 
правонарушенийит.д. 

1-4 Втечениегода заместите

л ь 
директора 

по ВР 

Индивидуальная работа с семьями: в 

трудной жизненной ситуации, 

малообеспеченнымиимногодетными, 
«Группыриска» 

1-4 Втечениегода Классные 

руководител

и 

социальный 
педагог 

Работасродителямипоорганизации 
горячегопитания 

1-4 Сентябрь-май Классные 
руководители 

Деньоткрытыхдверейдляродителей 
будущих первоклассников 

1-4 март Зам.директорапо 
УВР 

Модуль«Детскиеобщественныеобъединения» 

Дела,события,мероприятия Классы Дата Ответственные 

ДниединыхдействийРДДМ 1-4 Втечениигода Советник по 

воспитанию 

Классныеруководи

т 
ели 

Всероссийскаяакция«Кросснаций» 3-4 16 сентября Учителя 
физкультуры 

УчастиеЮнармейцеввпатриотических 
мероприятиях 

2-4 Втечениегода Старшая вожатая 

УчастиевоВсероссийскихпроектахпо 
активностям РДДМ - https://xn--

90acagbhgpca7c8c7f.xn--p1ai/projects 

1-4 Втечениегода Классные 

руководители 

Участиевблаготворительныхакциях 1-4 Втечениегода Классные 
руководители 

Участиевдвижении«ОрлятаРоссии»- 
https://orlyatarussia.ru/ 

1-4 Втечениегода Классные 
руководители 

Модуль «Профориентация» 

Дела,события,мероприятия Классы Дата Ответственные 

Классныечасы«Азбукапрофессий»,(темы 1-4 1 разв четверть Классные 
 

планируетедлясвоегоклассанагод!)   руководители 

Тематическиеэкскурсиинапредприятия 
района,города. 

1-4 Сентябрь-май Классные 
руководители 

Модуль«Профилактикаибезопасность» 

Дела,события,мероприятия Классы Дата Ответственные 

Неделябезопасности.БеседыоправилахПДД, 
ППБ, правилах поведения учащихся в школе, 

общественныхместах.Вводныеинструктажи. 

1-4 4-9 сентября Классные 

руководители 

Учебнаяэвакуация«Угроза теракта» 1-4 Начало 

сентября 

Директоршколы 

классные 
руководители 

«15минутобезопасности»,(Датыитемы 
планируетедлясвоегоклассанагод!) 

1-4 1 разв месяц классные 
руководители 

Составлениес учащимисяСхемы 
безопасногопути«Дом-школа-дом» 

1-4 4-8 сентября Классные 
руководители 

НеделяпрофилактикиДТП 
ВстречисотрудниковГИБДДс учащимися, 
беседы по ПДД 

1-4 сентябрь Старшая вожатая 

классные 
руководители 

Профилактическаяакция«Здоровье-твое 
богатство!» 

1-4 Октябрь Замдиректора 
по ВР 
Соцпедагог 



Советпрофилактикиправонарушений 1-4 1 разв четверть Зам.директора 
по ВР 
Соц.педагог 

Беседыпобезопасностиучащихсяв 
периодосеннихканикул 

1-4 октябрь Классные 
руководители 

Неделяправовых знаний 1-4 13-20ноября Классные 

руководители 
социальный 
педагог 

Беседы по пожарной безопасности, 
правилахбезопасностивзимнийпериод 

«Осторожно,гололед»,поведениена 

школьных Елках. 

1-4 декабрь Классные 

руководители 

Тренировкапоэкстренномувыводудетейи 
персонала из школы. 

1-4 Декабрь Заместитель 
директора, 

классные 
руководители 

Беседысучащимисяпоправилам 

безопасности в период весенних 
каникули 

1-4 март Классные 

руководители 

Месячникпопрофилактики ДТП 1-4 май Старшая вожатая 

Профилактика безопасного поведения на 
каникулах. Инструктажи по ПДД, ППБ, 

поведениевшкольномтранспорте,наводоемахв 

летний период и т.п. 

1-4 май Классные 

руководители 

Модуль«Организацияпредметно-пространственнойсреды» 

Дела,события,мероприятия Класс 

ы 

Дата Ответственные 

Обновлениестенда«Гордостьшколы» 2-11 До1октября ЗамдиректорапоУВР и 
ВР 

Оформлениеклассныхуголков 1-11 До18сентября Классные 
руководители 

Выставкарисунков«Золотаяосень» 1-4 с15сентября Классные 
руководители 

Оформлениетематическихвыставок 
рисунков 

1-4 Втечениегода УчительИЗО 

Конкурс«Красотародногокрая»(поделкииз 1-4 с 23октября Классные 
 

природногоматериала)   руководители 

Тематическиевыставкившкольной 
библиотеке 

1-4 Сентябрь-май библиотекарь 

ВыставкаНовогоднихплакатов формат 
А3 

1-4 С1декабря Классные 
руководители 

Новогоднееоформлениекабинетов 1-4 С10декабря Классные 
руководители 

Тематическаявыставка«М.В.Ломоносов 
–создательРоссийскойнауки!» 

1-4 с15января Классные 
руководители 

ФотоВернисаж:«Папа,мама,Яикнига– 
лучшиедрузья!» 

1-4 с 26февраля Классные 
руководители 

Выставкарисунков«Мы–ОрлятаРоссии» 1-4 с 10мая Классные 
руководители 

Модуль"Внешкольныемероприятия" 

Внешкольные тематические мероприятия 

воспитательнойнаправленности,организуемые 

педагогами по изучаемым в образовательной 
организации учебным предметам, курсам, 
модулям 

1-4 Втечениегода Классные 

руководители 

Учителя- 
предметники 



Экскурсии, походы выходного дня (на 

предприятиеидругое),организуемыевклассах 
классными руководителями, в том числе 

совместно с родителями (законными 

представителями) 

1-4 Втечениегода Классные 
руководители 

Модуль"Социальноепартнерство" 

Участиепредставителейорганизаций-партнеров, в 
том числе в соответствии с договорами о 

сотрудничестве, в проведении отдельных 

мероприятий в рамках рабочей программы 

воспитания и календарного плана 
воспитательнойработы 

1-4 Втечениегода ЗамдиректорапоВР 
Соцпедагог 

Участиепредставителейорганизаций-партнеров в 
проведении отдельных уроков, внеурочных 

занятий, внешкольных мероприятий 
соответствующейтематическойнаправленности; 

1-4 Втечениегода ЗамдиректорапоВР 

Соцпедагог 



 

СПРАВКА 

приложение№6 

материально-техническиеобеспеченияучебногопроцесса 

 

Материально-техническиеусловияреализацииобразовательныхпрограммформируютсяс 

учетом и обеспечивает соблюдение: 

– требованийФГОСНОО; 
– Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 

г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи" (далее – СП 2.4.3648-20); 

– ПостановлениеглавногогосударственногосанитарноговрачаРФот28января2021г. 

№ 2 Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человекафакторов средыобитания"(далее – СанПиН 1.2.3685-21); 

– Концепцииразвитиядополнительногообразованиядетейдо 2030 

годаРаспоряжениеПравительстваРФот31марта2022г.№678-р.; 
– санитарно-гигиенических норм образовательной деятельности (требования к 

водоснабжению, канализации,освещению,воздушно-тепловомурежиму, размещению и 

архитектурным особенностям здания организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, его территории, отдельным помещениям, средствам обучения, учебному 

оборудованию); 

– требований к санитарно-бытовым условиям (оборудование гардеробов, санузлов, мест 

личной гигиены); 

– требований к социально-бытовым условиям (оборудование в учебных кабинетах и 

лабораториях рабочих мест учителя и каждого обучающегося; учительской с рабочей 

зоной и местами для отдыха; комнат психологической разгрузки; административных 

кабинетов (помещений); помещений для питания обучающихся, хранения и 

приготовления пищи); 

– строительныхнормиправил; 

– требованийпожарнойбезопасностииэлектробезопасности; 

–  требованийохраны здоровьяобучающихсяиохранытрудаработников 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность; 

– требованийктранспортномуобслуживаниюобучающихся; 

– требований к организации безопасной эксплуатации улично-дорожной сети и 

технических средств, организации дорожного движения в местах расположения 

общеобразовательных организаций; 

– требований к организации безопасной эксплуатации спортивных сооружений, 
спортивного инвентаря и оборудования, используемого в общеобразовательных 

организациях; 

– установленных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта; 

архитектурнуюдоступность(возможностьдлябеспрепятственногодоступа 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов к объектам 

инфраструктуры организации, осуществляющей образовательную деятельность). 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙПРОГРАММЫ: 
– обеспечивают формирование единой мотивирующей интерактивной среды как 

совокупностиимитационныхиисследовательскихпрактик,реализующихчерез 

техносферу образовательной организации вариативность, развитие мотивации 

обучающихся к познанию и творчеству (в том числе научно-техническому), включение 

познания в значимые виды деятельности, а также развитие различных компетентностей; 

– учитывают: 



- специальные потребности различных категорий обучающихся (с повышенными 
образовательными потребностями, с ограниченными возможностями здоровья и пр.); 

- актуальные потребности развития образования (открытость, вариативность, 

мобильность, доступность, непрерывность, интегрируемость с дополнительным и 

неформальным образованием); 

обеспечивают: 

– подготовкуобучающихсяксаморазвитиюинепрерывномуобразованию; 

– формирование и развитие мотивации к познанию, творчествуи инновационной 
деятельности; 

– формированиеосновынаучныхметодовпознанияокружающегомира; 

– условиядляактивнойучебно-познавательнойдеятельности; 
– воспитаниепатриотизмаиустановоктолерантности,уменияжитьснепохожими 

людьми; 
– развитиекреативности,критическогомышления; 
– поддержкусоциальнойактивностииосознанного выборапрофессии; 

– возможность достижения обучающимися предметных, метапредметных и 
личностных результатов освоения основной образовательной программы; 

– возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов к объектам инфраструктуры 

образовательной организации; 

– эргономичность, мультифункциональность и трансформируемость помещений 
образовательной организации. 

Здание школы, набор и размещение помещений для осуществления образовательной 

деятельности, активной деятельности, отдыха, питания и медицинского обслуживания 

обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно-тепловой режим, расположение и 

размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий соответствуют 

государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, обеспечивают 

возможность безопасной и комфортной организации всех видов урочной и внеурочной 

деятельности для всех ее участников. 

В школы выделяются и оборудуются помещения для реализации образовательной 

деятельностиобучающихся, административнойи хозяйственной деятельности. Выделение 

(назначение) помещений осуществляется с учетом основной образовательной программы 

образовательной организации, ее специализации (выбранных профилей) и программы 

развития, а также иных особенностей реализуемой основнойобразовательной программы. 

Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы обеспечиваются современной информационно-образовательной средой 

(ИОС),включающей: 
– комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые 

образовательные ресурсы; 

– совокупностьтехнологическихсредствИКТ:компьютеры,иноеинформационное 

оборудование, коммуникационные каналы; 

– системусовременныхпедагогическихтехнологий,обеспечивающихобучениев 

современной информационно-образовательной среде. 

Функционирование информационной образовательной среды образовательной 

организации обеспечивается средствами информационно-коммуникационных технологий 

и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

ОсновнымиструктурнымиэлементамиИОСявляются: 

– информационно-образовательныересурсыввидепечатнойпродукции; 

– информационно-образовательныересурсысетиИнтернет; 

– вычислительнаяиинформационно-телекоммуникационнаяинфраструктура; 

– прикладныепрограммы,втомчислеподдерживающиеадминистративнуюи финансово-

хозяйственную деятельность образовательной организации. 

Важной частью ИОС является официальный сайт образовательной организации в 

сетиИнтернет, на котором размещается информация о реализуемых образовательных 



программах,ФГОС,материально-техническомобеспеченииобразовательнойдеятельности и др. 

Информационно-образовательная среда организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, должна обеспечивать: 

– информационно-методическуюподдержкуобразовательнойдеятельности; 

– планированиеобразовательнойдеятельностииеересурсногообеспечения; 

– проектированиеиорганизациюиндивидуальной игрупповойдеятельности; 

– мониторингификсациюходаирезультатовобразовательнойдеятельности; 

– мониторингздоровьяобучающихся; 
– современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и 

представления информации; 

– дистанционное взаимодействие организации, осуществляющей образовательную 

деятельность с другими образовательными организациями, учреждениями 

культуры, здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости населения, 

обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

 

ИНФОРМАТИЗАЦИЯОБРАЗОВАТЕЛЬНОГОПРОЦЕССА 
 

Наименованиепоказателя Фактическое 
значение 

Наличиевобразовательномучрежденииподключенияксети 
Internet,Кбит/сек 

4 Мбит/сек 

КоличествоInternet-серверов 1 

НаличиелокальныхсетейвОУ 1 

Количествоединицвычислительнойтехники(компьютеров) 

-всего 

-изнихиспользуютсявобразовательном процессе 

 

 

49 

Количествоклассов,оборудованныхмультимедиапроекторами, 
интерактивными досками 

5 

Электронныежурналы 35 

Материально-техническоеобеспечениеМКОУ «Аверьяновская СОШ имени Омарова 

Гусейна Омаровича»  

Материально-техническаябазаучреждения: 

 всего классных помещений -21, площадь- 858,1 м2, из них –для обучающихся начальных классов -8, 

площадь- 223,8 м2, для среднего и старшего звеньев-16, площадь-634,3 м2; 

 мастерская, площадь – 70,2 м2; 

 спортивный зал, площадь – 192,9 м2; 

 актовый зал, площадь (столовая на 100 посадочных мест) – 85,2 м2; 

 библиотека, площадь – 32,3 м2; 

 медицинский кабинет, площадь – 9 м2; 

 учительская, площадь – 18 м2; 

 методический кабинет, площадь – 9 м2. 

 

 

 



приложение№7 

 
Информация об обеспеченности обучающихся 

МКОУ «Аверьяновская СОШ имени Омарова 

Гусейна Омаровича» учебнойлитературой 

 

 

 

Класс 

 

Учебный 

предмет 

 

Видпрограммы,автор 

программы 

 

 

Учебник,автор,годиздания 

1 Русскийязык Программа«Школа 

России» 

Горецкий В.Г.,КирюшкинВ.А., Виноградская 

Л.А.идр.Издательство«Просвещение»2016г. 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Издательство 
«Просвещение»2016г. 

Литературное 

чтение 

Программа«Школа 

России» 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова 

М.В.идрИздательство«Просвещение»2016г. 

Математика Программа«Школа 

России» 

Моро М.И., Степанова С.В., Волкова 

С.И.Издательство«Просвещение»2016 

Окружающий 
мир 

Программа«Школа 
России» 

ПлешаковА.А.Издательство«Просвещение» 
2016г. 

Музыка Программа«Школа 
России» 

Е.Д.Кридская,Г.П.СергееваИздательство 
«Просвещение»2018г. 

Изобразительное 
искусство 

Программа«Школа 
России» 

НеменскаяЛ.А.,КоротееваЕ.И.,ГоряеваН.А. (под 
ред. Неменского Б.М.). Издательство 
«Просвещение»2016г. 

Технология Программа«Школа 
России» 

Н.И.Роговцева идругиеИздательство 
«Просвещение»2014г. 

Физическая 
культура 

Программа«Школа 
России» 

В.И.Лях«Физическаякультура» 
Просвещение, 2014 г. 

2 Русскийязык Программа«Школа 
России» 

КанакинаВ.П.,ГорецкийВ.Г.Издательство 
«Просвещение»2017г. 

Литературное 

чтение 

Программа«Школа 

России» 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова 

М.В.идрИздательство«Просвещение»2017. 

Английскийязык Программа«Школа 

России» 

КузовлевВ.Т.,И.М.Лапа,Э.Ш.Передугова 
«Просвещение»2016г 

Математика Программа«Школа 

России» 

Моро М.И., Степанова С.В., Волкова 

С.И.Издательство«Просвещение»2016 

Окружающий 

мир 

Программа«Школа 

России» 

ПлешаковА.А.Издательство«Просвещение» 
2017г. 

Музыка Программа «Школа 
России» 

Е.Д.Кридская,Г.П.СергееваИздательство 
«Просвещение»2018г. 

Изобразительное 
искусство 

Программа«Школа 
России» 

НеменскаяЛ.А.,КоротееваЕ.И.,ГоряеваН.А. (под 
ред. Неменского Б.М.). Издательство 
«Просвещение»2016г. 

Технология Программа«Школа 
России» 

Н.И.Роговцева идругиеИздательство 
«Просвещение»2014г 

Физическая 
культура 

Программа«Школа 
России» 

В.И.Лях«Физическаякультура» 
Просвещение, 2014 г. 

3 Русскийязык Программа «Школа 
России» 

КанакинаВ.П.,ГорецкийВ.Г.Издательство 
«Просвещение»2017 

Литературное 
чтение 

Программа«Школа 
России» 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова 
М.В.идр.Издательство«Просвещение»2017. 

Английскийязык Программа«Школа 

России» 

КузовлевВ.Т.,И.М.Лапа,Э.Ш.Передугова 
«Просвещение»2016г 

Математика Программа «Школа МороМ.И.,СтепановаС.В.,Волкова 



 

  России» С.И.Издательство«Просвещение»2016 

Окружающий 
мир 

Программа«Школа 
России» 

ПлешаковА.А.Издательство«Просвещение» 
2017г. 

Музыка Программа«Школа 

России» 
Е.Д.Кридская,Г.П.СергееваИздательство 
«Просвещение»2018г. 

Изобразительное 
искусство 

Программа«Школа 
России» 

НеменскаяЛ.А.,КоротееваЕ.И.,ГоряеваН.А. (под 
ред. Неменского Б.М.). Издательство 
«Просвещение»2016г. 

Технология Программа«Школа 
России» 

Н.И.Роговцева идругиеИздательство 
«Просвещение»2014г 

Физическая 
культура 

Программа«Школа 
России» 

В.И.Лях«Физическаякультура» 
Просвещение, 2014 г. 

4 Русскийязык Программа«Школа 
России» 

Русский язык. Авторы: Климанова Л.Ф., 
МакееваС.Г.,БабушкинаТ.В.Издательство 
«Просвещение»,2014г 

Литературное 
чтение 

Программа«Школа 
России» 

Литературное чтение. Авторы: Климанова 
Л.Ф., Горецкий В.Г., Виноградская Л.А., 

БойкинаМ.В.Издательство«Просвещение» 
2014г 

Английскийязык Программа«Школа 

России» 
КузовлевВ.Т.,И.М.Лапа,Э.Ш.Передугова 
«Просвещение»2016г 

Математика Программа«Школа 
России» 

Моро М.И., Степанова С.В., Волкова 
С.И.Издательство«Просвещение»2016 

Окружающий 

мир 

Программа«Школа 

России» 

Окружающий мир. Авторы: Плешаков А.А., 

НовицкаяМ.Ю.Издательство«Просвещение» 
2014 г 

Основы 
православной 
культуры 

Программа«Школа 
России» 

Основырелигиозныхкультурисветскойэтике 
А.В.Кураев. Издательство«Просвещение» 

Музыка Программа«Школа 

России» 
Е.Д.Кридская,Г.П.СергееваИздательство 
«Просвещение»2018г. 

Изобразительное 
искусство 

Программа«Школа 
России» 

НеменскаяЛ.А.,КоротееваЕ.И.,ГоряеваН.А. (под 
ред. Неменского Б.М.). Издательство 
«Просвещение»2016г. 

Технология Программа«Школа 

России» 
Н.И.Роговцева идругиеИздательство 
«Просвещение»2014г 

Физическая 
культура 

Программа«Школа 
России» 

В.И.Лях«Физическаякультура» 
Просвещение, 2014 г. 



приложение№8 

 

КадровоеобеспечениереализацииосновнойобразовательнойпрограммыНООвМКОУ 

МКОУ «Аверьяновская СОШ имени Омарова Гусейна Омаровича»  
 Сведения о педагогических работниках (включая административных и других работников, ведущих 

педагогическую деятельность). 

1. 

Показатель Кол.чел. % 

Всего педагогических работников (количество человек) 50 

Укомплектованность штата педагогических работников (%) 100 

Из них внешних совместителей 4         8 

Наличие вакансий (указать должности): 

 технология 10 класс 

 технология 11 класс 

  

Образовательный 

уровень 
педагогических 

работников 

с высшим образованием  37 74 

со средним профессиональным 
образованием 

13 26 

с общим средним образованием   

Прошли  курсы повышения  квалификации  за последние 5 

лет  

35 70 

 

Имеют квалификационную категорию  

 

   

Высшую 6 12 

Первую 5 10 

   

 
Возрастной ценз педагогических 

работников 

до 30 лет 6 
27 

13 

4 

12 
546 

26 

8 

от 30 до 45 лет 

от 45 до 60 лет 

выше 60 лет 

 
Состав 

педагогического 

коллектива по 

должностям 

Учитель            50 100 

Социальный педагог                            1 2 

Учитель-логопед -  

Педагог-психолог                               2 4 

Педагог-организатор 1 2 

Старший вожатый                                -  

Методист  -  

Педагог дополнительного 

образования 

-  

Другие должности (указать 
наименование)  

Координатор по работе с одаренными 

детьми 

 
 

- 

 
 

- 

Текучесть педагогических кадров (за последние 3 года)   

Педагогический стаж  менее 5 лет 5 10 

от 5-10 лет             12 24 

от 10 лет и более 24 48 

Имеют учёную степень 2 4 

Имеют почётные звания  7 14 

Имеют государственные и ведомственные награды 4 8 

 


	основная образовательная программа
	начального общего образования
	муниципального  казенного общеобразовательного учреждения
	МКОУ «Аверьяновская СОШ
	имени Омарова Гусейна Омаровича»
	Оглавление
	Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего образования.

	1. ЦЕЛЕВОЙРАЗДЕЛ
	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА

	1. ЦЕЛЕВОЙРАЗДЕЛ (1)
	2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙРАЗДЕЛ
	3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙРАЗДЕЛ
	ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫПОУЧЕБНОМУПРЕДМЕТУ"РУССКИЙЯЗЫК":
	Выпускникнаучится:
	Выпускникполучитвозможность научиться:
	Выпускникнаучится: (1)
	Выпускникполучитвозможность научиться: (1)
	Выпускникполучитвозможность научиться: (2)
	Роднойязык(русский)
	Выпускникполучитвозможность научиться: (3)
	Выпускникполучитвозможность научиться: (4)
	Выпускникнаучится: (2)
	Выпускникполучитвозможность научиться: (5)
	Выпускникполучитвозможность научиться: (6)

	"ОКРУЖАЮЩИЙМИР":
	ПОУЧЕБНОМУМОДУЛЮ"ОСНОВЫПРАВОСЛАВНОЙКУЛЬТУРЫ":
	ПОУЧЕБНОМУМОДУЛЮ"ОСНОВЫИСЛАМСКОЙКУЛЬТУРЫ":
	ПОУЧЕБНОМУМОДУЛЮ"ОСНОВЫРЕЛИГИОЗНЫХКУЛЬТУРНАРОДОВ РОССИИ":
	ПОУЧЕБНОМУМОДУЛЮ"ОСНОВЫСВЕТСКОЙЭТИКИ":
	ПОУЧЕБНОМУПРЕДМЕТУ"ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕИСКУССТВО":
	ПОУЧЕБНОМУПРЕДМЕТУ"МУЗЫКА":
	СТАРТОВАЯДИАГНОСТИКАВ1КЛАССАХ(СТАРТОВЫЕ (ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ) РАБОТЫ)
	ТЕКУЩАЯОЦЕНКА
	ТЕМАТИЧЕСКАЯОЦЕНКА
	ПРОЦЕДУРЫОЦЕНКИПРЕДМЕТНЫХРЕЗУЛЬТАТОВ
	ОЦЕНКАПРЕДМЕТНЫХРЕЗУЛЬТАТОВ
	ОЦЕНКАМЕТАПРЕДМЕТНЫХРЕЗУЛЬТАТОВ
	ОЦЕНКАЛИЧНОСТНЫХДОСТИЖЕНИЙ
	ОСОБЕННОСТИОЦЕНКИФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ
	ПРОМЕЖУТОЧНАЯАТТЕСТАЦИЯ
	ИТОГОВАЯОЦЕНКА
	2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙРАЗДЕЛ (1)
	РАБОЧИЕПРОГРАММЫУЧЕБНЫХПРЕДМЕТОВ,УЧЕБНЫХКУРСОВ(ВТОМЧИСЛЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ

	РАБОЧАЯПРОГРАММАПОУЧЕБНОМУПРЕДМЕТУ«РУССКИЙЯЗЫК».
	Пункт4 статьи 18Федерального законаот29 декабря2012г.№273-ФЗ«Об образовании вРоссийской Федерации».

	СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯВ3КЛАССЕ.
	СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯВ4КЛАССЕ.
	РАБОЧАЯПРОГРАММАПОУЧЕБНОМУПРЕДМЕТУ«ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ».
	СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯВ1КЛАССЕ.
	СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯВО2КЛАССЕ.
	СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯВ3КЛАССЕ. (1)
	СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯВ4КЛАССЕ. (1)
	РАБОЧАЯПРОГРАММАПОУЧЕБНОМУПРЕДМЕТУ«РОДНОЙ (РУССКИЙ) ЯЗЫК».
	РАБОЧАЯПРОГРАММАПОИНОСТРАННОМУ(АНГЛИЙСКОМУ)ЯЗЫКУ
	РАБОЧАЯПРОГРАММАПОУЧЕБНОМУПРЕДМЕТУ
	СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯВ1КЛАССЕ. (1)
	СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯВО2КЛАССЕ. (1)
	СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯВ3КЛАССЕ. (2)
	СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯВ4КЛАССЕ. (2)
	РАБОЧАЯПРОГРАММАПОУЧЕБНОМУПРЕДМЕТУ«ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ».
	РАБОЧАЯПРОГРАММАПОУЧЕБНОМУПРЕДМЕТУ (1)
	СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯВ1КЛАССЕ. (2)
	СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯВ3КЛАССЕ. (3)
	СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯВ4КЛАССЕ. (3)
	РАБОЧАЯПРОГРАММАПОУЧЕБНОМУПРЕДМЕТУ«МУЗЫКА».
	РАБОЧАЯПРОГРАММАПОУЧЕБНОМУПРЕДМЕТУ (2)
	СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯВ1КЛАССЕ. (3)
	СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯВ3КЛАССЕ. (4)
	СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯВ4КЛАССЕ. (4)
	РАБОЧАЯПРОГРАММАПОУЧЕБНОМУПРЕДМЕТУ«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА».
	СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯВ1КЛАССЕ. (4)
	СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯВО2КЛАССЕ. (2)
	СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯВ4КЛАССЕ. (5)
	ПРОГРАММАФОРМИРОВАНИЯУНИВЕРСАЛЬНЫХУЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ
	РУССКИЙЯЗЫК
	Познавательныеуниверсальныеучебныедействия:
	Базовыеисследовательскиедействия:
	Регулятивныеуниверсальныеучебные действия:Самоорганизация:
	Самоконтроль:
	Совместнаядеятельность:

	ЛИТЕРАТУРНОЕЧТЕНИЕ
	БАЗОВЫЕЛОГИЧЕСКИЕДЕЙСТВИЯ:
	БАЗОВЫЕИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕДЕЙСТВИЯ:
	РАБОТАСИНФОРМАЦИЕЙ:
	КОММУНИКАТИВНЫЕУНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ:ОБЩЕНИЕ:
	САМООРГАНИЗАЦИЯ:
	РОДНОЙЯЗЫКИ(ИЛИ)ГОСУДАРСТВЕННЫЙЯЗЫКРЕСПУБЛИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
	ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕУНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ.
	БАЗОВЫЕИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕДЕЙСТВИЯ: (1)
	РАБОТАСИНФОРМАЦИЕЙ: (1)
	КОММУНИКАТИВНЫЕУНИВЕРСАЛЬНЫЕУЧЕБНЫЕДЕЙСТВИЯ.
	Общение:

	СОВМЕСТНАЯДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:
	САМООРГАНИЗАЦИЯ: (1)
	САМОКОНТРОЛЬ:
	ЛИТЕРАТУРНОЕЧТЕНИЕНАРОДНОМЯЗЫКЕ(НА РОДНОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ)ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ.
	Базовыелогическиедействия:

	БАЗОВЫЕИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕДЕЙСТВИЯ: (2)
	РАБОТАСИНФОРМАЦИЕЙ: (2)
	КОММУНИКАТИВНЫЕУНИВЕРСАЛЬНЫЕУЧЕБНЫЕДЕЙСТВИЯ. (1)
	Общение:

	СОВМЕСТНАЯДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: (1)
	САМООРГАНИЗАЦИЯ: (2)
	САМОКОНТРОЛЬ: (1)
	ИНОСТРАННЫЙЯЗЫК(АНГЛИЙСКИЙ)
	БАЗОВЫЕЛОГИЧЕСКИЕДЕЙСТВИЯ: (1)
	БАЗОВЫЕИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕДЕЙСТВИЯ: (3)
	РАБОТАСИНФОРМАЦИЕЙ: (3)
	ОВЛАДЕНИЕУНИВЕРСАЛЬНЫМИУЧЕБНЫМИКОММУНИКАТИВНЫМИ ДЕЙСТВИЯМИ:
	Общение:

	СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:
	МАТЕМАТИКАУНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ:
	РАБОТАСИНФОРМАЦИЕЙ: (4)
	УНИВЕРСАЛЬНЫЕРЕГУЛЯТИВНЫЕУЧЕБНЫЕДЕЙСТВИЯ:
	СОВМЕСТНАЯДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: (2)
	ОКРУЖАЮЩИЙМИР ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ:
	РАБОТАСИНФОРМАЦИЕЙ: (5)
	КОММУНИКАТИВНЫЕУНИВЕРСАЛЬНЫЕУЧЕБНЫЕДЕЙСТВИЯ:
	РЕГУЛЯТИВНЫЕУНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ:
	САМОКОНТРОЛЬ: (2)
	САМООЦЕНКА:
	СОВМЕСТНАЯДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: (3)
	ОСНОВЫРЕЛИГИОЗНЫХКУЛЬТУРИ СВЕТСКОЙ ЭТИКИПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД:
	РАБОТАСИНФОРМАЦИЕЙ: (6)
	КОММУНИКАТИВНЫЕУУД:
	РЕГУЛЯТИВНЫЕУУД:
	СОВМЕСТНАЯДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: (4)
	ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕИСКУССТВО
	Овладение универсальными познавательными действиями Пространственныепредставленияисенсорныеспособности:

	БАЗОВЫЕЛОГИЧЕСКИЕИИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕДЕЙСТВИЯ:
	РАБОТАСИНФОРМАЦИЕЙ: (7)
	ОВЛАДЕНИЕУНИВЕРСАЛЬНЫМИКОММУНИКАТИВНЫМИ ДЕЙСТВИЯМИ
	ОВЛАДЕНИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫМИ РЕГУЛЯТИВНЫМИДЕЙСТВИЯМИОБУЧАЮЩИЕСЯ ДОЛЖНЫ ОВЛАДЕТЬ СЛЕДУЮЩИМИ ДЕЙСТВИЯМИ:
	МУЗЫКА
	ОвладениеуниверсальнымипознавательнымидействиямиБазовые логические действия:

	БАЗОВЫЕИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕДЕЙСТВИЯ: (4)
	РАБОТАСИНФОРМАЦИЕЙ: (8)
	ВЕРБАЛЬНАЯКОММУНИКАЦИЯ:
	СОВМЕСТНАЯДЕЯТЕЛЬНОСТЬ(СОТРУДНИЧЕСТВО):
	ОВЛАДЕНИЕУНИВЕРСАЛЬНЫМИ РЕГУЛЯТИВНЫМИДЕЙСТВИЯМИ САМООРГАНИЗАЦИЯ:
	САМОКОНТРОЛЬ: (3)
	ТЕХНОЛОГИЯ
	РАБОТАСИНФОРМАЦИЕЙ: (9)
	КОММУНИКАТИВНЫЕУУД: (1)
	РЕГУЛЯТИВНЫЕУУД: (1)
	СОВМЕСТНАЯДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: (5)
	ФИЗИЧЕСКАЯКУЛЬТУРА
	познавательныеУУД:

	КОММУНИКАТИВНЫЕУУД: (2)
	РЕГУЛЯТИВНЫЕУУД: (2)
	КОММУНИКАТИВНЫЕУУД: (3)
	РЕГУЛЯТИВНЫЕУУД: (3)
	КОММУНИКАТИВНЫЕУУД: (4)
	РЕГУЛЯТИВНЫЕУУД: (4)
	КУРСЫВНЕУРОЧНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ
	ОВЛАДЕНИЕУНИВЕРСАЛЬНЫМИУЧЕБНЫМИПОЗНАВАТЕЛЬНЫМИ ДЕЙСТВИЯМИ:
	1) базовыелогическиедействия:

	2) БАЗОВЫЕИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕДЕЙСТВИЯ:
	3) РАБОТАСИНФОРМАЦИЕЙ:
	ОВЛАДЕНИЕУНИВЕРСАЛЬНЫМИУЧЕБНЫМИКОММУНИКАТИВНЫМИ ДЕЙСТВИЯМИ: (1)
	1) общение:

	2) СОВМЕСТНАЯДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:
	ОВЛАДЕНИЕУНИВЕРСАЛЬНЫМИУЧЕБНЫМИРЕГУЛЯТИВНЫМИ ДЕЙСТВИЯМИ:
	1) самоорганизация:

	2) САМОКОНТРОЛЬ:
	ПЛАНРАЗРАБОТКИИРЕАЛИЗАЦИИПРОГРАММЫ ФОРМИРОВАНИЯ УУД
	Рабочая программа воспитания разработана на основе Федеральной рабочейпрограммы,являетсяПриложениемкосновнойобразовательной программеначального общего образования (приложение № 1).
	Календарныйпланвоспитательнойработыразработаннаоснове Федерального календарного плана воспитательной работы, является приложением к ООП НОО. (приложение № 5)

	МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕУСЛОВИЯРЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО
	образования
	(приложение№7)

	ОПИСАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИОСНОВНОЙОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
	ОПИСАНИЕКАДРОВЫХУСЛОВИЙРЕАЛИЗАЦИИОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
	ООП,актуализируетсяприизмененияхвличномсоставе(приложение№8).
	Программакоррекционнойработы МКОУ «Аверьяновская СОШ имени Омарова Гусейна Омаровича»
	ПрограммаМКОУ «Аверьяновская СОШ имени Омарова Гусейна Омаровича» поработесодареннымидетьми
	Пояснительнаязаписка
	Психолого-педагогическаяхарактеристикаодаренности
	Принципыиподходыкреализациипрограммыв :МКОУ «Аверьяновская СОШ имени Омарова Гусейна Омаровича» :
	Основныенаправленияработыисистемамероприятийпореализациипрограммы:
	Участиеодаренныхиспособныхдетейвразличныхвидахурочной, внеурочной и внешкольной деятельности.
	Планируемыерезультатыреализациипрограммы


	РАБОЧАЯПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ
	ЦЕЛЕВОЙРАЗДЕЛ.
	Цельизадачивоспитанияобучающихся.
	Направлениявоспитания.
	Целевыеориентирырезультатоввоспитания.
	Гражданскоевоспитание:
	Патриотическоевоспитание:
	Духовно-нравственноевоспитание:
	Экологическоевоспитание:
	Ценностинаучногопознания:

	СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙРАЗДЕЛ.
	Виды,формыисодержаниевоспитательнойдеятельности.
	Модуль «Урочнаядеятельность».
	Модуль«Внеурочнаядеятельность».
	Модуль«Классноеруководство».
	Модуль«Основныешкольныедела».
	Модуль«Внешкольныемероприятия».
	Модуль«Организацияпредметно-пространственнойсреды».
	Модуль«Социальноепартнѐрство».
	Модуль«Профориентация».

	РАЗДЕЛ4.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ
	Кадровое обеспечение.

	НОРМАТИВНО–ПРАВОВАЯБАЗА.
	ТРЕБОВАНИЯКУСЛОВИЯМ,ОБЕСПЕЧИВАЮЩИМ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ В РАБОТЕ С ОСОБЫМИ КАТЕГОРИЯМИ ДЕТЕЙ.
	СИСТЕМАПООЩРЕНИЯСОЦИАЛЬНОЙУСПЕШНОСТИИ ПРОЯВЛЕНИЙ АКТИВНОЙ ЖИЗНЕННОЙ ПОЗИЦИИ
	АНАЛИЗВОСПИТАТЕЛЬНОГОПРОЦЕССА
	УЧЕБНЫЙПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ(1-4)
	НА2024-2025УЧЕБНЫЙГОД
	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА
	УЧЕБНЫЙПЛАН

	ПЛАНВНЕУРОЧНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ
	ПРОМЕЖУТОЧНАЯАТТЕСТАЦИЯОБУЧАЮЩИХСЯ.
	КАЛЕНДАРНЫЙУЧЕБНЫЙГРАФИК
	IV. Проведениепромежуточнойаттестации
	Промежуточная аттестация обучающихся проводится во 2-4-х классах по итогу года. Обучающимся 1-х классов отметки в баллах не выставляются, вместо балльных отметок допустимоиспользоватьтолькоположительнуюинеразличаемуюпоуровнямфиксацию(«Об организации о...
	VI. Проведениегодовойпромежуточнойаттестации
	VII. Проведениегосударственнойитоговойаттестациив9и11 классах
	V. Регламентированиеобразовательногопроцесса
	Регламентированиеобразовательногопроцессананеделю: Продолжительность учебной недели:
	Регламентированиеобразовательногопроцессанадень:
	Продолжительностьуроков:
	Продолжительностьуроковиперемен:
	VI. Общийрежимработышколы:
	VII. Режимпроведениявнекласснойработыисистемыдополнительногообразования:
	VIII. Графикдежурстваадминистрации
	IX. Режимработышколывканикулярныйпериод
	XIV.Графикработыпедагоговвканикулярный период
	Годовойкалендарныйучебный графикна2024-2025учебныйгодрегламентируется следующими документами:

	СПРАВКА
	материально-техническиеобеспеченияучебногопроцесса

	МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
	ИНФОРМАТИЗАЦИЯОБРАЗОВАТЕЛЬНОГОПРОЦЕССА
	Материально-техническоеобеспечениеМКОУ «Аверьяновская СОШ имени Омарова Гусейна Омаровича»


