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1.ЦелевойразделФОПНОО 

1. Пояснительнаязаписка. 

 

Основная образовательная программа начального общего образования 

(далее – ООП НОО) Муниципального казённого общеобразовательного 

учреждения Панциревской средней школы– долгосрочный проект 

социального и учебно-образовательного типа, характеризующий имеющиеся 

достижения и проблемы, основные тенденции, главные цели, задачи и 

направления обучения, воспитания, развития обучающихся и особенности 

организации кадрового и методического обеспеченияпедагогического процессаи 

инновационных преобразований учебно-воспитательной системы, основные 

планируемые и конечные результаты, критерии их оценки с учѐтом 

особенностей социально-экономического развития региона, специфики 

географического положения, природного окружения, этнокультурных 

особенностей и истории Ульяновской области; конкретного местоположения 

МКОУ Панциревская СШ. 

 

 
Основойдляразработкиобразовательнойпрограммыявляютсяследующиенормативныедокум

енты: 

1. Федеральныйзаконот29.12.2012№273-ФЗ«ОбобразованиивРоссийскойФедерации» 

2. ПриказМинпросвещенияРоссииот31.05.2021№286«Об утверждениифедерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

3. ПриказМинистерствапросвещенияРоссийскойФедерацииот22.01.2024№31«Овнесении 

изменений в некоторые приказы Минобрнауки и Минпросвещения России, касающиеся 

федеральных государственных стандартовначального общего и основного общего 

образования» 

4. ПриказМинпросвещенияРоссииот18.05.2023№372«Обутверждениифедеральной 

образовательной программы начального общего образования». 

5. ПриказМинистерствапросвещенияРоссийскойФедерацииот19.03.2024№171«Овнесении 

изменений в некоторые приказы Минобрнауки и Минпросвещения России, касающиеся 

федеральных образовательных программ начальногообщего образования исреднего 

общегообразования» 

Содержание основной образовательной программы начального общего 

образования ОУ отражает требования ФГОС НОО исодержит три основных 

раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел ООП отражает основные целиначального общегообразования, 

те психические и личностные новообразования, которые могут быть 

сформированы у младшего школьника к концу его обучения на первом 

школьном уровне. Раздел включает рекомендации по учѐту специфики региона, 

особенностей функционирования МКОУ Панциревская СШ и характеристику 

контингента обучающихся. Обязательной частью целевого раздела является 

характеристика планируемых результатов обучения, которые должны быть 

достигнуты обучающимся - выпускником начальной школы. Планируемые 

результаты в соответствии с ФГОС НОО включают личностные, 

метапредметные и предметные достижения младшего школьника на конец его 

обучения в начальной школе. 



Личностные результаты отражают новообразования ребѐнка, отражающие 

его социальный статус: сформированность гражданской идентификации, 

готовностьксамообразованию,сформированностьучебно-познавательной 

мотивацииидр. 
Метапредметные результаты характеризуют уровень становления 

универсальных учебных действий (познавательных, коммуникативных, 

регулятивных) как показателей умений обучающегося учиться, общаться со 

взрослыми и сверстниками, регулировать своѐ поведение и деятельность. 

Предметные результаты отражают уровень и качество овладения 

содержанием учебных предметов, которые изучаются в начальной школе. 

В целевом разделе представлены единые подходы к системе оценивания 

достижений планируемых результатов освоения программы начального общего 

образования. Даются рекомендации по контролю метапредметных результатов 

обучения и требования к его организации. 

Содержательный раздел ООП включает характеристику основных 

направлений урочной деятельности МКОУ Панциревская СШ 

(рабочиепрограммы учебных предметов, модульных курсов), 

обеспечивающихдостижение обучающимися личностных, предметных и 

метапредметных результатов. Раскрываются подходы к созданию 

индивидуальных учебных планов, соответствующих «образовательным 

потребностям и интересамобучающихся» (пункт 6.3. ФГОС НОО). В 

разделвключенытребования к разработке индивидуальных учебных планов для 

обучающихся, проявляющих особые способности в освоении программы 

начального общего образования, а также требования к разработке программ 

обучения для детей 

особыхсоциальныхгрупп.РаскрываютсяобщиеподходыксозданиюрабочихПрпогрраом

гмра-а0м3мпоучебнымпредметам,даѐтсяпримерихконкретнойразработки. 

Рассматриваются подходы к созданию ОУ программы формирования 

универсальных учебных действий на основе интеграции предметных и 

метапредметных результатов обучения. Характеризуется вклад учебногопредмета 

в становление и развитие УУД младшего школьника. 

В ООП представлены рабочие программы по всем учебным предметам 

начальной школы, рабочая программа воспитания в соответствии с условиями 

жизнедеятельности ОУ, преемственности и перспективности построения 

системы воспитательной работы с обучающимися.Организационный разделООП 

даѐт характеристику условий организации образовательной деятельности, 

раскрывает особенности построения учебного плана и плана внеурочной 

деятельности, календарных учебных графиков и планов воспитательной работы 

с учѐтом особенностей функционирования МКОУ Панциревская СШ, режима 

работы и местных условий. Раскрывает возможности дистанционного обучения 

и требования к его организации в начальной школе. 

Целиреализации6основнойобразовательной 

программы начального общегообразования 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» начальное общее образование относится к основным 

образовательным программам и характеризует первый этап школьногообучения. 

Образовательная программа понимается в Законе 

«Об образовании в Российской Федерации» как комплекс основных 

характеристик образования (объѐм,содержание,планируемыерезультаты) и 

организационно-педагогических условий,реализация которых обеспечивает 

успешность выполнения ФГОС каждого уровня образования. 

Программа начального общего образования МКОУ Панциревская СШ 

является основным документом, регламентирующим образовательную 

деятельность в единстве урочной и внеурочной деятельности, при учѐте 

правильногосоотношенияобязательной частипрограммыичасти,формируемой 

участниками образовательного процесса. 
Целямиреализациипрограммыначального 

общего образования являются: 
Обеспечение успешной реализации конституционного права каждого 

гражданина РФ, достигшего возраста 6,6—7 лет, на получение качественного 

образования, включающего обучение, развитие и воспитание каждого 

обучающегося. 

Организация учебного процесса с учѐтом целей, содержания ипланируемых 

результатов начального общего образования, отражѐнных в обновленном ФГОС 

НОО. 

Создание условийдля свободного развития каждогомладшегошкольника с 

учѐтом его потребностей, возможностей и стремления к самореализации. 



Организация деятельности педагогического коллектива по созданию 



индивидуальных программ и учебных планов для одарѐнных, успешных 

обучающихся или для детей социальных групп, нуждающихся в особом 

внимании и поддержке педагогов. 

Возможность для коллектива МКОУ Панциревская СШ проявить своѐ 

педагогическое мастерство, обогатитьопытдеятельности, активно участвоватьв 

создании и утверждении традиций школьного коллектива. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение 

следующихосновных задач: 

 формирование общей культуры, духовно-нравственное, 

гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, 
развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

 обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником 

целевых установок, приобретению знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося младшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

 становление и развитие личности в ее индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости; 
 обеспечениепреемственностиначальногообщегоиосновногообщего 

Программа-03 образования; 
 достижение планируемых результатов освоения основной 

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

здоровья (далее — дети с ОВЗ); 

 обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе 
лиц,проявивших выдающиесяспособности,черезсистемуклубов, 

секций, студий и кружков, организацию общественно полезной 

деятельности; 

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

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

развитии внутришкольной социальной среды; 

 использование в обра7зовательнойдеятельности современных 
образовательных технологий деятельностного типа; 

 предоставление обучающимся возможности для эффективной 

самостоятельной работы. 

 

Принципы формирования и механизмы 

реализацииосновной образовательнойпрограммы 

начальногообщего образования 

При создании программы начального общего образования МКОУ 

Панциревская СШ были учтены следующие принципы еѐ 

формирования: 

- принцип учѐта ФГОС НОО: программа начального общего образования 

базируется на требованиях, предъявляемых ФГОС НОО к целям, содержанию, 

планируемым результатам и условиям обучения в начальной школе; 

-принцип учѐта языка обучения: с учѐтом условий 

функционирования МКОУ Панциревская СШ программа характеризует 

право получения образования на родном языке изчислаязыков народов 

РФ и отражает механизмы реализации данного принципа в учебных 

планах, а также планах внеурочной деятельности; 

– принцип учѐта ведущей деятельности младшего школьника: программа 

обеспечивает конструирование учебного процесса в структуре учебной 

деятельности, предусматривает механизмы формирования всех компонентов 

учебной деятельности (мотив, цель, учебная задача,учебныеоперации, контроль 

и самоконтроль); 

-принцип индивидуализации обучения: программа 

предусматривает возможность и механизмы разработкииндивидуальных 

программ и учебных планов для обучения детей с особыми 

способностями, потребностями и интересами. При этом учитываются 

запросы родителей (законных представителей) обучающегося; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

рограмма-03 

- принцип преемственности и перспективности: программа 

обеспечивает связь и динамику в формировании знаний, умений и 

способов деятельности между этапами начального образования, а также 

успешную адаптацию обучающихся к обучению в основной школе, 

единые подходы между их обучением и развитием на начальном и 

основном этапах школьного обучения; 

- принцип интеграции обучения и воспитания: программа 

предусматривает связь урочной и внеурочной деятельности, разработку 

разных мероприятий, направленных на обогащение знаний, воспитание 

чувств и познавательных интересов обучающихся, 

нравственноценностного отношения к действительности; 

- принцип здоровьесбережения: при организации образовательной 

деятельностипопрограмменачальногообщегообразованияне 

допускается использование технологий, которые могут нанести вред 
физическомуипсихическомуздоровьюобучающихся,приоритет 



использования здоровьесберегающих педагогических технологий. Объѐм учебной 

нагрузки, организация всех учебных и внеучебных мероприятий соответствует 

требованиям действующих санитарных правил и гигиенических нормативов. 

В программе определяются основные механизмы еѐ реализации, наиболее 

целесообразные с учѐтом традиций коллектива МКОУ Панциревская СШ, 

потенциала педагогических кадров и контингента обучающихся. Среди 

механизмов, которые возможно использовать в начальной школе, следует 

отметить:организациювнеурочной деятельности с разработкой учебныхкурсов, 

различных форм совместной познавательной деятельности (конкурсы, диспуты, 

интеллектуальные марафоны и т.п.). Положительные результаты даѐт 

привлечение к образовательной деятельности МКОУ Панциревская СШ 

организаций культуры ( Забалуйский СДК, музея). 

 

Общаяхарактеристика 

основнойобразовательнойпрограммы начальногообщего 

образования 
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Программа начального общего образования  является  стратегическим 

документом МКОУ Панциревская  СШ, выполнение которого  обеспечивает 
гарантию реализации  статьи   12 Федерального закона «Об   образовании в 

Российской  Федерации»,  требования  Федерального  государственного 

образовательногостандартаначальногообщегообразования(далееФГОСНОО), 

утвержденные приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 286. 

Программа начального общего образования разработана в соответствии со 

ФГОСначальногообщегообразования исучетомфедеральной образовательной 

программы начального общегообразования (ФОП НОО). 

Основнаяобразовательнаяпрограмма,согласнозакону«Об образовании в 

Российской Федерации», — это учебно-методическая документация (учебный 

план, календарный план, учебный график, рабочие программы учебных 

предметов, иные компоненты), определяющая объем и содержание образования 

определенного уровня, планируемые результаты освоения 

образовательной программы,условияобразовательнойдеятельности. 

Основная образовательная программа начального общего образования 

разрабатывается на основе ФГОС с учетом потребностей социально- 

экономического развития регионов, этнокультурных особенностей населения. 

Таким образом, ООП НОО содержит документы, развивающие и 

детализирующие положения и требования, определенные во ФГОС НОО. 

Основная образовательная программа включает следующие 

документы: 

-рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей; 
-программу формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся; 
-рабочуюпрограммувоспитания; 
-учебныйплан; 

-планвнеурочнойдеятельности; 

-календарныйучебныйграфик; 

-календарный план воспитательной работы (содержащий перечень событий 

и мероприятий воспитательной направленности, которые организуются и 

проводятся МКОУ Панциревская СШ или в которых МКОУ Панциревская СШ 

принимает участие в учебном году или периоде обучения); 

-характеристику условий реализации программы основного общего 

образования в соответствии с требованиями ФГОС. 

В соответствии с законодательными актами МКОУ Панциревская СШ 

самостоятельно определяет технологии обучения, формы его организации 

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

принципа здоровьесберегающего обучения. 

Программа строится с учѐтом психологических особенностей обучающегося 

младшего школьного возраста. Наиболее адаптивным сроком обучения в начальной 

школе, установленным в РФ, является 4 года. Общее число учебных часов не может 

составлять менее 2954 ч и более 3190 ч. 

Соблюдение этих требований ФГОС НОО связано с необходимостью 

оберегатьобучающихсяотперегрузок, утомления, 
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льноговлиянияобучения на здоровье. При создании программы начального 

образования учтѐн статус ребѐнка младшего школьного возраста. 

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

многих не сформирована произвольная деятельность, они с трудом принимают 

требованияучителя,частоотвлекаются,быстроустают.Желаниеучиться 



поддерживается школьными успехами, но неудачи быстро разрушают познавательные 

мотивы. Всѐ это побуждает учителя особенно бережно относиться к младшим 

школьникам, оказывать помощь и поддержку, помогать адаптироваться к 
новой—учебнойдеятельности,котораястановитсяведущейвэтомвозрасте.Разные виды 
индивидуально-дифференцированного подхода характеризуются впрограмме начального 
общего образования, причѐм внимание учителя уделяется каждому обучающемуся, 
независимо от уровня его успешности. С учѐтом темпа обучаемости, уровня 
интеллектуального развития, особенностей познавательных психических процессов 
педагог оказывает поддержку каждому учащемуся. 

В исключительных случаях МКОУ Панциревская СШ может с учѐтом 
особыхуспехов обучающихся, высокого темпа обучаемости или особых условий 

развития ребѐнка сократить срок обу
9
ченияв начальной школе. В этом случае 

обучение осуществляется по индивидуально разработанным учебнымпланам. 

Планируемые результататы освоения 
обучающимисяосновнойобразовательнойпрограммы 
начального 

общегообразования 

Всѐ наполнение программы начального общего образования (содержание и 

планируемые результаты обучения, условия организации образовательной 

среды) подчиняется современным целям начального образования, которые 

представлены во ФГОС как система личностных, метапредметныхипредметных 

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 сформированности 

познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных действий, 

которые обеспечивают успешность изучения учебных предметов, а также 

становление способности к самообразованию и саморазвитию. 

В результате освоения содержания различных предметов, курсов, модулей 

обучающиеся овладевают рядом междисциплинарных понятий, а также 

различными знаково-символическими средствами, которые помогают 

обучающимся применять знания как в типовых, так и в новых, нестандартных 

учебных ситуациях. 

В специальном разделе программы начального общего образования 

характеризуется система оценки достижений планируемых результатовосвоения 

основной образовательной программы. 

При определении подходов к контрольно-оценочной 

деятельностимладшихшкольников учитываются формы ивидыконтроля, а также 

требования к объѐму и числу проводимых контрольных, проверочных и 

диагностических работ.Ориентиромвэтомнаправлениислужат 

«Рекомендации для системы общего образования по основным подходам к 

формированию графика проведения оценочных процедур в 

общеобразовательных организациях», подготовленные в 2021г. Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки РФ. Для первого уровня 

школьного образования очень важно целесообразно организовать 

образовательную среду. Все особенности еѐ конструирования прописываются в 

организационном разделе программы: учебный план, внеурочная деятельность, 

воспитательные мероприятия, возможность использования предметных 

кабинетов (изобразительного искусства, музыки, технологии), специально 

оборудованных территорий для занятий физической культурой и спортом и т.п. 

 
Программа- 03 

Система оценки достиженияпланируемыхрезультатовосвоения 
основной образовательной программы 

начальногообщегообразования 

Общиеположения 

 

В ФГОС НОО отмечается, что «независимо от формы получения 

начального общего образования и формы обучения ФГОС является основой 

объективнойоценкисоответствия установленнымтребованиям образовательной 



деятельности и подготовки обучающихся, освоивших программу начального 

общего образования». Это означает, что ФГОС задаѐт основные требования к 

образовательным результатам и средствам оценки их достижения. 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее — система 

оценки) является частью системы оценки и управления качеством образования в 

МКОУПанциревскаяСШ и служит основой при разработке собственного 

«Положенияобоценкеобразовательныхдостиженийобучающихся». 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей 

системы образования, обеспечению п1р0еемственностив системе непрерывного 

образования. Еѐ основными функциями являются ориентация образовательного 

процесса на достижение планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования и обеспечение 

эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 

образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в МКОУ 

Панциревская СШ являются: 

 оценка образовательных достижений обучающихся на различных 

этапах обучения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а 

также основа процедур внутреннего мониторинга образовательной 

организации, мониторинговых исследований муниципального, 

регионального и федерального уровней; 

 оценка результатов деятельности педагогических кадров как 
основа аттестационных процедур; 

 оценка результатов деятельности образовательного учреждения 

как основа аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, еѐ содержательной и критериальной 

базой выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых 

результатах освоения обучающимися основной образовательной программы.Эти 

требования конкретизированы в разделе «Общая характеристика планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы» настоящего 

документа. 
Системаоценкивключаетпроцедурывнутреннейивнешнейоценки. 

Внутренняяоценкавключает: 

- стартовуюдиагностику; 

- текущуюитематическуюоценку; 

- портфолио; 

- психолого-педагогическоенаблюдение; 

- внутришкольныймониторингобразовательныхдостижений. 

Квнешнимпроцедурамотносятся: 

- независимаяоценкакачестваобразования; 

- мониторинговыеисследованиямуниципального,региональногои 

федерального уровней. 

В соответствии с ФГОС НОО система оценки МКОУ Панциревская СШ 

реализует системно - деятельностный, уровневый и комплексный подходы к 

оценке образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебно- 

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

функциональной грамотности обучающихся. Он обеспечивается содержанием и 

критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые результаты 

обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации 
индивидуальнойработысобучающимися.Онреализуетсякакпоотношениюк 

Прсогордамемра-ж03анию оценки,такикпредставлениюиинтерпретациирезультатов 
измерений. 

Уровневый подход реализуется за счѐт фиксации различных уровней 

достижения обучающимися планируемых результатов базового уровня и 

уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня свидетельствует о 

способности обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно 

отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе учебного процесса. Овладение 

базовым уровнем является границей, отделяющей знаниеот 

незнания,выступаетдостаточнымдляпродолженияобученияиусвоенияпоследующ

его 



материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений 

реализуетсяпутѐм: 

 оценкипредметныхиметапредметныхрезультатов; 

 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, 

текущей, тематической, промежуточной) как основы для оценки 

динамики индивидуальных образовательных достижений обучающихся 

идля итоговой оценки; и с п о1л1ьзованияконтекстной информации (об 

особенностях обучающихся, условиях и процессе обучения и др.) для 

интерпретации полученных результатов в целях управления качеством 

образования; 

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно 

дополняющих друг друга: стандартизированных устных и письменных 
работ, проектов, практических (в том числе исследовательских) и 

творческих работ; 

 использования форм работы, обеспечивающих возможность 
включения младших школьников в самостоятельную оценочную 

деятельность(самоанализ,самооценка, взаимооценка); 

 использования мониторинга динамических показателей освоения 
умений и знаний, в том числе формируемых с использованием ИКТ 

(цифровых) технологий. 

 

 

 

 

Особенностиоценкиличностных,метапредметныхипредметных 

результатов. 

Особенностиоценкиличностныхрезультатов. 

Целью оценки личностныхдостижений обучающихся является получение общего 

представления о воспитательной деятельности образовательной организации и ее 

влиянии на коллектив обучающихся. 

При оценке личностных результатов необходимо соблюдение этических норм и 

правил взаимодействия с обучающимся с учетом его индивидуально-психологических 

особенностей развития. 

Личностныедостиженияобучающихсявключаютдвегруппырезультатов: 

- основы российской гражданской идентичности, ценностные установки и 

социально значимые качества личности; 

- готовность обучающихся к саморазвитию, мотивация к познанию и 

обучению, активное участиев социально значимой деятельности. 

Учитывая особенности групп личностных результатов, педагогический работник 

может осуществлять только оценку следующих качеств: 
- наличиеихарактеристикамотивапознанияиучения; 
-  наличиеуменийприниматьиудерживатьучебнуюзадачу,планировать 

учебные действия; 
- способностьосуществлятьсамоконтрольисамооценку. 

Диагностические задания, устанавливающие уровень этихкачеств, целесообразно 

интегрировать с заданиями по оценке метапредметных регулятивных универсальных 

учебныхдействий. 

Особенностиоценкиметапредметныхрезультатов. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые 

представлены в программе формирования универсальных учебных действий 

обучающихсяиотражаютсовокупностьпознавательных,коммуникативныхи 

рПреоггруамлмяат-и03вныхуниверсальныхучебныхдействий. 

Формированиеметапредметныхрезультатов обеспечивается засчѐтвсехучебных 

предметов и внеурочной деятельности. 

Оценка метапредметных результатов проводится с целью определения 

сформированности: 

- универсальныхучебныхпознавательныхдействий; 

- универсальныхучебныхкоммуникативныхдействий; 

- универсальныхучебныхрегулятивныхдействий. 

Овладениеуниверсальнымиучебнымипознавательнымидействиями 



согласноФГОСНООпредполагаетформированиеиоценкууобучающихся следующих 

групп умений: 
1) базовыелогическиедействия: 

-  сравниватьобъекты,устанавливатьоснованиядлясравнения, 
устанавливать аналогии; 

- объединятьчастиобъекта(объекты)поопределѐнномупризнаку; 
- определятьсущественныйпризнакдляклассификации, 

классифицировать предложенныеобъекты; 

- находитьзакономернос1т2ии противоречия 

в рассматриваемых фактах, данныхинаблюденияхна 

основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

- выявлятьнедостатокинформациидлярешенияучебной 

(практической) задачи на основепредложенного алгоритма; 

-устанавливатьпричинно-следственныесвязивситуациях,поддающихся 

непосредственномунаблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 
2) базовыеисследовательскиедействия: 

- определятьразрывмеждуреальнымижелательнымсостоянием 

объекта(ситуации)наосновепредложенныхпедагогическимработникомвопросов; 

- спомощьюпедагогическогоработникаформулироватьцель, 

планировать измененияобъекта, ситуации; 

- сравниватьнескольковариантоврешениязадачи,выбирать 

наиболее подходящий (наоснове предложенных критериев); 

- проводитьпопредложенномуплануопыт,несложное 

исследованиепоустановлениюособенностейобъектаизученияи 

связей междуобъектами (часть —целое, причина —следствие); 

- формулироватьвыводыиподкреплятьихдоказательствами 

наосноверезультатовпроведѐнного наблюдения (опыта, 

измерения,классификации,сравнения,исследования); 

- прогнозироватьвозможноеразвитиепроцессов,событийиих 

последствия в аналогичныхили сходных ситуациях; 
3) работасинформацией: 
- выбиратьисточникполученияинформации; 
- согласно заданному алгоритму находить в предложенном 

источнике информацию,представленную в явном виде; 

- распознавать достоверную и недостоверную информацию 

самостоятельноилинаоснованиипредложенногопедагогическим 

работником способа еѐ проверки; 

- соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся) элементарные правила информационной безопасности 

при поиске информации в Интернете; 

- анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, 

звуковую информацию в соответствии с учебной задачей; 

- самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления 

информации. 

 
Овладениеуниверсальнымиучебными коммуникативными 
действиями согласно 

ФГОСНООпредполагает формированиеиоценкууобучающихсяследующих групп 
умений: 

1) общение: 

- восприниматьиформулироватьсуждения,выражатьэмоциив 

соответствиисцелямииусловиями общения в знакомой среде; 

- проявлятьуважительноеотношениексобеседнику,соблюдать 

правила ведения диалога идискуссии; 

- признаватьвозможностьсуществованияразныхточекзрения; 
Программа-03 -корректноиаргументированновысказыватьсвоѐмнение; 

- строитьречевоевысказываниевсоответствииспоставленнойзадачей; 

- создаватьустныеиписьменныетексты(описание,рассуждение, 

повествование); 

- готовитьнебольшиепубличныевыступления; 

- подбиратьиллюстративныйматериал(рисунки,фото,плакаты)к 

тексту выступления; 
2) совместнаядеятельность: 
- формулировать краткосрочные и долгосрочные цели 



(индивидуальные с учѐтом участия в коллективных задачах) в 

стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата 

планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить 

действия по еѐ достижению: распределять роли, договариваться, 

обсуждать процесс и результат совместной работы; 

- проявлятьготовностьруководить,выполнятьпоручения,подчиняться; 
- ответственновыполнятьсвоючастьработы; 

- оцениватьсвойвкладво1б3щийрезультат; 
- выполнятьсовместныепроектныезаданиясопоройнапредложенные 

образцы. 

Овладение универсальными учебными регулятивными 

действиями согласно ФГОС НОО предполагает формированиеиоценку 

у обучающихся следующих групп умений: 

1) самоорганизация: 
- планироватьдействияпорешениюучебнойзадачидляполучения 

результата; 
- выстраиватьпоследовательностьвыбранныхдействий; 
2) самоконтроль: 
- устанавливатьпричиныуспеха/неудачвучебнойдеятельности; 
- корректироватьсвои учебныедействиядляпреодоленияошибок. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется как 

педагогическим работником в ходе текущей и промежуточной оценки по 

предмету, так и администрацией общеобразовательного учреждения в ходе 

внутришкольного мониторинга. 

В текущем учебном процессе отслеживается способность обучающихся 

разрешать учебные ситуации и выполнять учебные задачи, требующие владения 

познавательными, коммуникативными и регулятивными действиями, 

реализуемыми в предметном преподавании. 

В ходе внутришкольного мониторинга проводится оценка 

сформированности учебных универсальных действий. Содержание и 

периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета. Инструментарий строится на межпредметной основе и 

может включать диагностические материалы по оценке читательской и ИКТ 

(цифровой) грамотности, сформированности регулятивных, коммуникативных и 

познавательных учебных действий. 

Особенностиоценкипредметныхрезультатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов по отдельным предметам. Основой 

для оценки предметных результатов являются положения ФГОСНОО. 

«Требования к результатам освоения программы начального общего 

образования». Формирование предметных результатов обеспечивается каждой 

учебной дисциплиной. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

являетсяспособность к решению учебно-познавательныхи учебно-практических 

задач, основанных на изучаемом учебном материале и способах действий, в том 

числе метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) 

действий. 

Дляоценкипредметных результатовиспользуютсяследующие 

критерии: знание и понимание, применение, функциональность. 

Обобщѐнный критерий «знание и понимание» включает знание и 
понимание роли изучаемой области знания/вида деятельности в различных 

контекстах,знаниеипониманиетерминологии,понятийиидей,атакже
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урных знаний или алгоритмов. 

Обобщѐнныйкритерий «применение»включает:использованиеизучаемого 

материала при решении учебных задач, различающихся сложностью 

предметного содержания, сочетанием универсальных познавательных действий 

и операций, степенью проработанности в учебном процессе; использование 

специфических для предмета способов действий и видов деятельности по 

получению нового знания, его интерпретации, применению и преобразованию 

при решении учебных задач/проблем, в том числе в ходе поисковой 

деятельности, учебно-исследовательской и учебно-проектной деятельности. 



Обобщѐнный критерий «функциональность» включает осознанное 

использование приобретѐнных знаний и способов действий при решении 

внеучебных проблем, различающихся сложностью предметного содержания, 

читательских умений, контекста, а также сочетанием когнитивных операций. 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных 

учебных предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатовявляется 

способность учащихся решать учебно-познавательные и учебно- практические 

задачи. 

Оценкадостиженияпредметныхр1 4е зультатовведѐтсякаквходетекущегои 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных 

работ. Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, фиксируются в классном журнале и учитываются 

при определении итоговой оценки. 

При получении начального общего образования особое значение для 

продолжения образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний 

по русскому языку, родному языку и математике. 
 

 

 

Текущаяаттестация Итоговаяаттестация 

устныйопрос; 
письменнаясамостоятельнаяработа; 

контрольнаяработа; 
диктант; 

диктант; изложение; 

контрольноесписывание; 

тесты; 

графическаяработа; 

проверкаосознанногочтения; контроль 
техники чтения 

изложение; 

сочинение; 
доклад; 

творческаяработа; 

 

диагностическаяработа  

 

Организацияисодержаниеоценочныхпроцедур. 

Стартовая педагогическая диагностика представляет собой процедуру 

оценки готовности к обучению на данном уровне образования. Проводится 

администрацией образовательной организации в начале 1 класса ивыступает как 

основа (точка отсчѐта) для оценки динамики образовательных достижений. 

Объектом оценки является сформированность предпосылок учебной 

деятельности, готовность к овладению чтением, грамотой и счѐтом. 

Стартовая диагностика может проводиться также педагогическими 

работниками с целью оценки готовности к изучению отдельных предметов 

(разделов). Результаты стартовой диагностики являются основанием для 

корректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка 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. 

Объектомтекущейоценкиявляютсятематическиепланируемые П ррогерза мумлаь-

0т3аты, этапы освоениякоторых зафиксированыв тематическом планировании. В 

текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и 

письменные опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные и 

групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с 

учѐтом особенностей учебного предмета и особенностей контрольно- оценочной 

деятельности педагогического работника. Результаты текущей оценки являются 

основой для индивидуализации учебного процесса; при этом отдельные 

результаты, свидетельствующие об успешности обучения и достижении 

тематических результатов в болеесжатые (по 



сравнению с планируемыми педагогическим работником) сроки могут 

включаться в систему накопительной оценки и служить основанием, например, 

для освобождения обучающегося от необходимости выполнять тематическую 

проверочную работу. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня 

достижения тематических планируемых результатов по предмету, которые 

представлены в тематическом планировании в примерных рабочих программах. 

По предметам, вводимым МКОУ Панциревская СШ самостоятельно, 

тематические планируемые результаты15устанавливаютсясамой образовательной 

организацией.Тематическая оценка можетвестись какв ходе изучения темы, так 

и в концееѐ 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. 

Системная оценка личностных, метапредметныхи предметныхрезультатов 

реализуется в рамках накопительной системы - портфолио. 

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных 

показателей в оценке образовательных достижений. На основе выявления 

характера динамики образовательных достижений обучающихся можно 

оценивать эффективность учебной деятельности, работы учителя или 

общеобразовательного учреждения, системы образования в целом. При этом 

наиболее часто реализуется подход, основанный на сравнении количественных 

показателей, характеризующих результаты оценки, полученные в двух точках 

образовательной траектории обучающихся. 

Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет две 

составляющие: педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и 

уровня овладения действиями с предметным содержанием, и психологическую, 

связанную с оценкой индивидуального прогрессав развитии ребенка. 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики 

образовательных достижений служит портфолио обучающегося (в том числе 

Электронное портфолио). Как показывает опыт его использования, портфолио 

может быть отнесен к разряду аутентичных индивидуальных оценок, 

ориентированных на демонстрацию динамики образовательных достижений в 

широком образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких 

средств самоорганизации собственной учебной деятельности, как самоконтроль, 

самооценка, рефлексия и т. д.). 

Портфолио—этонетолькосовременнаяэффективнаяформаоценивания,но и 

действенноесредство для решения ряда важных педагогических задач, 

позволяющее: 
 поддерживатьвысокуюучебнуюмотивациюобучающихся; 
 поощрятьихактивностьисамостоятельность,расширять 

возможности обучения исамообучения; 

 развиватьнавыкирефлексивнойиоценочной(втомчисле 

самооценочной) деятельностиобучающихся; 
 формироватьумениеучиться—ставитьцели,планироватьи 

организовывать собственнуюучебную деятельность. 

Портфолио обучающихся представляет собой специально организованную 

подборку работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения 

обучающегося в различных областях. Портфолио является оптимальным 

способом организации текущей системы оценки. При этом материалы портфеля 

достижений должны допускать независимую оценку, например, при проведении 

аттестации педагогов. 

В состав портфолио  могут  включаться  результаты,    достигнутые 

обучающимсянетольковходеучебнойдеятельности,но и  в   иных формах 
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сти: творческой, социальной,  коммуникативной,   физкультурно- 

оздоровительной,  трудовой  деятельности,   протекающей  как  в рамках 

повседневной  школьной практики, так и  за ее   пределами.  В  портфолио 

включаются как   работы обучающегося   (в  томчислефотографии, 

видеоматериалыит.п.),такиотзывынаэти работы(например,наградные 

листы,дипломы,сертификаты участия,рецензииидр.).Отборработиотзывов для

 портфолио ведѐтся самим обучающимся совместно с классным 

руководителемиприучастиисемьи.Включениекаких-либоматериаловвпортфолио 

без согласия обучающегося недопускается. Портфолио в части 



подборки документов формируется в электронном виде в течение всех лет 

обучения в начальной школе. Результаты, представленные в портфолио, 

используются при выработке рекомендаций по выбору индивидуальной 

образовательной траектории и могут отражаться в характеристике. 

Впортфолио учениковначальнойшколы,который используетсядляоценки 

достижения планируемых результатов начального общего образования, могут 

быть включены следующие материалы: 

 выборки детских работ — формальных и творческих, 

выполненныхвходеобязатель1н6ыхучебныхзанятийповсемизучаемым 
предметам, а также в ходе посещаемых учащимися занятий, 
реализуемых в рамках образовательной программы ОУ; 

 материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых 

работ по отдельным предметам; 

Остальные работыподобранытак,чтобыихсовокупностьдемонстрировала 

нарастающие успешность, объем и глубину знаний, достижение более высоких 

уровней формируемых учебных действий по предметам: 

 по русскому и литературному чтению, иностранному языку 

(английскому): диктанты и изложения, сочинения на заданную тему, 

сочинения на произвольную тему; аудиозаписи монологических и 

диалогических высказываний, «дневники читателя», иллюстрированные 
«авторские»работыдетей,материалыихсамоанализаирефлексииит.п.; 

 по математике — математические диктанты, оформленные 

результаты мини- исследований, записи решения учебно- 

познавательных и учебно-практических задач, математические модели, 

аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного счета, 

рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на 

математические темы), материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

 по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные 

результаты мини- исследований и мини-проектов, интервью, 

аудиозаписи устных ответов, творческие работы, материалысамоанализа 
и рефлексии и т. п.; 

 по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото- и 

видеоизображения примеров исполнительской деятельности, 

иллюстрации к музыкальным произведениям, иллюстрации на заданную 
тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи монологических 

высказываний- описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

 по технологии — фото- и видеоизображения продуктов 

исполнительской деятельности, аудиозаписи монологических 

высказываний-описаний, продукты собственного творчества, материалы 
самоанализа и рефлексии и т. п.; 

 по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской 

деятельности, дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно 
составленные расписания и режим дня, комплексы физических 

упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. п. 

- систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, 

материалы и листы наблюдений и т. п.) за процессом овладения 

универсальными учебными действиями, которые ведут учителя 

начальных классов, учителя-предметники, школьный психолог, 

социальный педагог, педагог дополнительного образования и другие 

непосредственные участники образовательных отношений; 

- материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках 

внеурочной и досуговой деятельности – результаты участия в 

олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных 

мероприятиях, поделки и др. Основное требование, предъявляемое к 

этим материалам, — отражение в них степени достижения планируемых 
Программа-03результатов освоения примерной образовательной программы начального 

общего образования. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих портфолио в 

целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учетом 

основных результатов начального общего образования, закрепленных в ФГОС 

НОО. 

По результатам оценки, которая формируется на основе 

материалов портфолио, делаются выводы: 

 осформированностиуобучающегосяуниверсальныхипредметных 



способов действий, а также опорной системы знаний, 

обеспечивающих ему возможность продолжения образования в 
основной школе; 

 о сформированности основ умения учиться, понимаемой как 
способность к самоорганизации с целью постановки и решения 
учебно-познавательных и учебно- практических задач; 

 об индивидуальном прогрессе в основных сферах развитияличности: 

мотивационно- смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой 

и1с7аморегуляции. 

Внутришкольныймониторингпредставляетсобойпроцедуры: 
- оценкиуровнядостиженияпредметныхиметапредметныхрезультатов; 
- оценкиуровняфункциональнойграмотности; 
- оценкиуровняпрофессиональногомастерствапедагогического 

работника,осуществляемойнаосновеадминистративныхпроверочных работ, 

анализа посещѐнных уроков; 

- анализакачестваучебныхзаданий,предлагаемыхобучающимся 

педагогическим работником. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга 

устанавливается решением педагогического совета. Результаты 

внутришкольного мониторинга являются основанием для рекомендаций как для 

текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и для 

повышения квалификации педагогического работника. Результаты 

внутришкольного мониторинга в части оценки уровня достиженийобучающихся 

обобщаются и отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 

обучающихся, которая начиная со второго класса, проводится в конце учебного 

года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится 

на основе результатов накопленной оценки и результатов выполнения 

тематических проверочных работ и фиксируется в документе об образовании 

(дневнике). 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных 

планируемых результатов и универсальных учебных действий на уровнене ниже 

базового, является основанием для перевода в следующий класс. Порядок 

проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральнымзаконом 

«Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и иными 

нормативнымиактами. 

Итоговая оценка является процедурой внутренней оценкиобразовательной 

организации и складывается из результатов накопленной оценки и итоговой 

работы по предмету. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать 

учебно- познавательные и учебно-практические задачи, построенные на 

основном содержании предмета с учѐтом формируемых метапредметных 

действий. 
Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне 

образования государственного образца. 

Характеристикаготовитсянаосновании: 
 объективных показателей образовательных достижений 

обучающегося на уровне начального общего образования; 

 портфолиовыпускника; 

 экспертных оценок классного руководителя и педагогических 

работников, обучавших данного выпускника на уровне начального 

общего образования. 

Вхарактеристикевыпускника: 
Программа-03отмечаются образовательные достижения обучающегося по достижению 

личностных, метапредметных и предметных результатов; 

 даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной 

образовательной траектории на уровне основного общего 
образования с учѐтом интересов обучающегося, выявленных 

проблем и отмеченных образовательных достижений. 

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной 

образовательной траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей 



(законныхпредставителей). 

 

2. Содержательныйраздел 

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

внеурочной деятельности), учебных модулей должны обеспечивать 

достижение планируемых результатов освоения ООП НОО и разработаны на 

основетребованийФГОС НОО18к результатамосвоенияООПНООисучѐтом 

федеральных рабочих программ, разработанных Федеральным 

государственным бюджетным научным учреждением «Институт стратегии 

развития образования российской академии образования». 
Рабочиепрограммы учебныхпредметов,учебныхкурсов(втомчислевнеурочной 

деятельности), учебных модулей должны включать: 

 пояснительнуюзапискусуказанием: 

  общей характеристикиучебного предмета, учебного курса (в том 

числе внеурочнойдеятельности), учебного модуля, 

  целейизученияучебногопредмета,учебногокурса(втомчисле 

внеурочной деятельности), учебного модуля, 

  местаучебногопредмета,учебногокурса(втомчислевнеурочной 

деятельности), учебногомодуля в учебном плане, 

  учѐтвоспитательногокомпонентавсоответствиисрабочей 

программой воспитания; 

 содержание учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной 

деятельности), учебного модуля; 
 планируемые результаты освоения учебного предмета, учебного курса (в 
том числе внеурочнойдеятельности), учебного модуля; 

 тематическое планирование с указанием количества академических часов, 

отводимых на освоение каждой темы учебного предмета, учебного курса (в том числе 

внеурочной деятельности), учебного модуля и возможность использования по этой 

теме электронных (цифровых) образовательных ресурсов, являющихся учебно- 

методическими материалами (мультимедийные программы, электронные учебники и 

задачники, электронные библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые программы, 

коллекции цифровых образовательных ресурсов), используемыми для обучения и 

воспитания различных групп пользователей, представленными в электронном 

(цифровом) виде и реализующими дидактические возможности ИКТ, содержание 

которых соответствует законодательству об образовании. 

Рабочие программы учебных курсов внеурочной деятельности также должны 

содержать указание на форму проведения занятий. 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в томчислевнеурочной 

деятельности), учебных модулей формируются с учетом рабочей программы 

воспитания. 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в томчислевнеурочной 

деятельности), учебных модулей могут быть реализованы с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Формы 

электронного обучения и цифровых образовательных технологий, используемых в 

образовательном процессе, указаны в разделе 

«Тематическое планирование» рабочей программы по каждому учебному предмету, 

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

 

2. Федеральнаярабочаяпрограммапоучебномупредмету«Русский язык». 

 Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» 

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

пП рро гор га мрм аа м-0м3апорусскомуязыку,русскийязык)включаетпояснительнуюзаписку, 

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; 

местовструктуреучебногоплана,атакжеподходыкотборусодержания,к 



определениюпланируемыхрезультатовикструктуретематическогопланирования. 

 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 

универсальныхучебных действий–познавательных,коммуникативныхи 

регулятивных,которыевозможно форм19ировать средствамирусскогоязыкас учётом 

возрастных особенностей обучающихся на уровне начального общего образования. 

 Планируемые результаты освоения программы по русскому языкувключают 

личностные, метапредметные результаты за весь период обучениянауровне начального 

общего образования, а также предметные достижения обучающегося за каждый год 

обучения. 

 Пояснительнаязаписка. 

 Программа по русскому языку на уровне начального общего образования 

составлена на основе требований к результатам освоения программы начального 

общего образования ФГОС НОО, а также ориентирована на целевые приоритеты, 

сформулированные в федеральной рабочей программе воспитания. 

 На уровне начального общего образования изучение русского языка имеет 

особое значение в развитии обучающегося. Приобретённые знания, опыт выполнения 

предметных и универсальных учебных действий на материале русского языка станут 

фундаментом обучения на уровне основного общего образования, а также будут 

востребованы в жизни. 

 Русский язык как средство познания действительности обеспечивает 

развитие интеллектуальных и творческих способностей 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, успехив изучении 

этого предмета во многом определяют результаты обучающихся по другим учебным 

предметам. 

 Русский язык обладает значительным потенциалом в развитии 

функциональной грамотности обучающихся, особенно таких её компонентов, как 

языковая, коммуникативная, читательская, общекультурная исоциальнаяграмотность. 

 Первичное знакомство с системой русского языка, богатством его 

выразительных возможностей, развитие умения правильно и эффективноиспользовать 

русский язык в различных сферах и ситуациях общения способствуют успешной 

социализации обучающегося. Русский язык, выполняя свои базовые функции общения 

и выражения мысли, обеспечивает межличностное и социальное вПрзоагриамммоа-д0е3йствие, 

способствует формированию самосознания и мировоззрения личности, является 

важнейшим средством хранения и передачи информации, культурных традиций, 

истории русского народа и других народов России. Свободное владение языком, 

умение выбирать нужные языковые средства во многом определяют возможность 

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

важных для человека областях. 



 Изучение русского языка обладает огромным потенциалом присвоения 

традиционных социокультурных и духовно-нравственных ценностей, принятых в 

обществе правил и норм поведения, в том числе речевого, что способствует 

формированию внутренней позиции личности. Личностные достиженияобучающегося 

непосредственно связаны с осознанием языка как явления 

национальной культуры, пониманием20связи языка и мировоззрения народа. 

Значимымиличностнымирезультатамиявляютсяразвитиеустойчивого 

познавательного интереса кизучению русского языка, формирование ответственности 

за сохранение чистоты русского языка. 

Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей: 

приобретениеобучающимисяпервоначальных представленийомногообразии 

языкови культур на территории Российской Федерации, о языке как одной из главных 

духовно-нравственных ценностей народа; понимание роли языка как основного 

средства общения; осознание значения русского языка как государственного языка 

Российской Федерации; понимание роли русского языка как языка межнационального 

общения; осознание правильной устной и письменной речи как показателя общей 

культуры человека; 

овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных 

представлений о нормах современного русского литературного языка: аудирование, 

говорение, чтение, письмо; 

овладение первоначальными научными представлениями о системе русского 

языка: фонетика, графика, лексика, морфемика, морфология и синтаксис; об основных 

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

речевой деятельности норм современного русского литературного языка 

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

речевого этикета; 

развитие функциональной грамотности, готовности к успешному 

взаимодействию с изменяющимся миром и дальнейшему успешному образованию. 

 Центральной идеей конструирования содержания и планируемых 

результатов обучения русскому языку является признание равной значимости работы 

по изучению системы языка и работы по совершенствованию речи обучающихся. 

Языковой материал призван сформировать первоначальные представления оструктуре 

русского языка, способствовать усвоению норм русского литературного языка, 

орфографических и пунктуационных правил. 

 Развитие устной и письменной речи обучающихся направлено на решение 

практической задачи развития всех видов речевой деятельности, отработку навыков 

использования усвоенныхнормрусского литературногоязыка, речевыхнорми правил 

рП рео чг р еа мвмоа г- о03этикета в процессе устного и письменного общения. Ряд задач по 

совершенствованию речевой деятельности решаются совместно с учебным предметом 

«Литературноечтение». 

Программапорусскомуязыкупозволитпедагогическомуработнику:реализоватьв 

процессепреподаваниярусскогоязыкасовременныеподходык 

достижениюличностных, метапредметныхи предметныхрезультатовобучения, 



сформулированныхвФГОСНОО; 

определитьиструктурироватьпланируемыерезультатыобученияисодержание 

русского языка по годам обучения в соответствии с ФГОС НОО; 

разработатькалендарнотематическоепланированиесучётомособенностей 

конкретного класса. 

 В программе по русскому21языкуопределяются цели изучения учебного 

предмета науровне начального общего образования,планируемые результаты 

освоения обучающимися русского языка: личностные, метапредметные, предметные. 

Личностные и метапредметные результаты представлены с учётом методических 

традиций и особенностей преподавания русского языка на уровне начального общего 

образования. Предметные планируемые результаты освоения программы даны для 

каждого года русского языка. 

 Программа по русскому языку устанавливает распределение учебного 

материала по классам, основанное на логике развития предметного содержанияи учёте 

психологических и возрастных особенностей обучающихся. 

 Программа по русскому языку предоставляет возможности для 

реализации различных методических подходов к преподаванию русского языка при 

условии сохранения обязательной части содержания учебного предмета. 

 Содержание программы по русскому языку составлено таким образом, 

что достижение обучающимися как личностных, так и метапредметных результатов 

обеспечивает преемственность и перспективность в 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 – по170 часов. 

 Содержаниеобученияв1классе. 

 Обучениеграмоте. 

Начальнымэтапомизученияучебныхпредметов«Русскийязык», 

«Литературное чтение» в 1 классе является учебный курс «Обучение грамоте»: 

обучение письму идёт параллельно с обучением чтению. На учебный курс «Обучение 

грамоте»рекомендуетсяотводить9часоввнеделю:5часовучебногопредмета 

«Русский язык» (обучение письму) и 4 часа учебногопредмета«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. 

Пр ог р амм2а-.063.1.1.Развитиеречи. 

Составлениенебольшихрассказовповествовательного характерапосерии 

сюжетных картинок, на основе собственных игр, занятий. Участие в диалоге. 

Пониманиетекстаприегопрослушиваниииприсамостоятельномчтениивслух. 

 Словоипредложение. 

Различениесловаипредложения.Работаспредложением:выделениеслов, изменение их 

порядка. 



Восприятиесловакакобъектаизучения,материаладляанализа.Наблюдение над 

значением слова. Выявление слов, значение которых требует уточнения. 

 Фонетика. 

Звукиречи.Единствозвуковогосоставасловаиегозначения.Установление 

последовательности звуков в слове и определение количества звуков. Сопоставление 

слов,различающихсяоднимилинескол2ь2кимизвуками.Звуковойанализслова,работа 

созвуковымимоделями:построениемоделизвуковогосоставаслова,подборслов, 

соответствующих заданной модели. Различение гласных и согласных звуков, гласных 

ударных и безударных, согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих. Определение 

места ударения. Слог какминимальная произносительная единица. Количество слогов 

в слове. Ударный слог. 

 Графика. 

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

графики. Буквы гласных как показатель твёрдости – мягкости согласных звуков. 

Функции букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего 

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

 Чтение. 

Слоговое чтение (ориентация на букву, обозначающую гласный звук). Плавное 

слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, 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 письмепод 

диктовку и при списывании. 

 Письмо. 

Ориентациянапространстве листавтетрадиинапространствекласснойдоски. 

Гигиеническиетребования,которыенеобходимособлюдатьвовремяписьма. 

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 которыхне расходится с ихпроизношением. Приёмыипоследовательность 

правильного списывания текста. 

 Орфографияипунктуация. 

Правила правописания и их применение: раздельное написание слов; 

обозначение гласных после шипящих в сочетаниях «жи», «ши» (в положении под 

уП рдо гарра мемна и-0е3м),«ча»,«ща»,«чу», «щу»;прописнаябуквавначалепредложения,вименах 

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

согласных; знаки препинания в конце предложения. 

 Систематическийкурс. 

 Общиесведенияоязыке. 

Языккакосновноесредствочеловеческогообщения.Целииситуацииобщения. 



 Фонетика. 

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

Гласные ударные и безударные. Твёрдые и мягкие согласные звуки, их различение. 

Звонкие и глухие согласные звуки, ихразличение. Согласный звук [й’] и гласный звук 

[и]. Шипящие [ж], [ш], [ч’], [щ’]. 

Слог.Количествослоговвслове.2У3дарныйслог.Делениесловнаслоги(простые 

случаи, без стечения согласных). 

 Графика. 

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

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

письме мягкости согласныхзвуковбуквами «е», «ё», «ю», «я», «и». Функции букв 

«е», «ё», «ю», «я». Мягкий знак как показатель мягкостипредшествующегосогласного 

звука в конце слова. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах, 

например, стол и конь. 

Небуквенные графические средства: пробел между словами, знак переноса. 

Русский алфавит: правильное название букв, их последовательность. 

Использованиеалфавитадляупорядоченияспискаслов. 

 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). 

Слово как название предмета, признака предмета, действия предмета 

(ознакомление). 

Выявлениеслов,значениекоторыхтребуетуточнения. 

 Синтаксис. 

Предложениекакединицаязыка(ознакомление). 

Слово,предложение(наблюдениенадсходствомиразличием).Установление связи слов 

в предложении при помощи смысловых вопросов. 

Восстановлениедеформированныхпредложений.Составлениепредложенийиз набора 

форм слов. 

 Орфографияипунктуация. 

Правилаправописанияиихприменение: 

раздельноенаписаниесловвпредложении; 

Программпа-р03описная буква в начале предложения и в именах собственных: в именах и 

фамилиях людей, кличках животных; 

переносслов(безучётаморфемногочлененияслова); 

гласныепослешипящихвсочетанияхжи,ши(вположенииподударением), 

«ча»,«ща»,«чу»,«щу»; 

 



сочетания«чк»,«чн»; 

слова с непроверяемыми гласными и согласными (перечень слов в 

орфографическом словаре учебника); 

знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки. 

Алгоритмсписываниятекста. 24 

 Развитие речи. 

Речь как основная форма общения между людьми. Текст как единица речи 

(ознакомление). 

Ситуация общения: цель общения, с кем и где происходит общение. Ситуации 

устного общения (чтение диалогов по ролям, просмотр видеоматериалов, 

прослушивание аудиозаписи). 

Нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 

Составлениенебольшихрассказовнаосновенаблюдений. 

 Изучение русского языка в 1 классе позволяет напропедевтическом уровне 

организовать работу над рядом метапредметных результатов: познавательных 

универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных учебных 

действий, регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

 Базовые логические действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий: 

сравнивать звуки в соответствии с учебной задачей: определять отличительные 

особенности гласных и согласных звуков; твёрдых и мягких согласных звуков; 

сравнивать звуковой и буквенный состав слова в соответствии с учебной 

задачей: определять совпадения и расхождения в звуковом и буквенном составе слов; 

устанавливать основания для сравнения звукового состава слов: выделять 

признаки сходства и различия; 

характеризовать звуки по заданным признакам; приводить примеры гласных 

звуков; твёрдых согласных, мягких согласных, звонких согласных, глухих согласных 

звуков; слов с заданным звуком. 

 Базовые исследовательские действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий: 

проводить изменения звуковой модели по предложенному учителем правилу, 

подбирать слова к модели; 

формулироватьвыводыосоответствиизвуковогоибуквенногосоставаслова; 

использовать алфавит для самостоятельного упорядочивания списка слов. 

 Работасинформациейкакчастьпознавательныхуниверсальных уПрчоегрба мнмыа-х0 

3действий: 

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: 

восприниматьсуждения,выражатьэмоциивсоответствиисцелямииусловиями 

общениявзнакомойсреде; 

проявлятьуважительноеотношениексобеседнику,соблюдатьвпроцессе общения 

нормы речевого этикета; 

соблюдатьправилаведениядиало2г5а; 

воспринимать разные точки зрения; 

в процессе учебного диалога отвечать на вопросы по изученному материалу; 

строитьустное речевоевысказывание обобозначении звуковбуквами; о 

звуковомибуквенномсоставеслова. 

 Самоорганизация как часть регулятивных универсальных учебных 

действий: 

определять последовательность учебных операций при проведении звукового 

анализа слова; 

определятьпоследовательностьучебныхопераций присписывании; 

удерживать учебную задачу при проведении звукового анализа, приобозначении 

звуков буквами, при списывании текста, при письме под диктовку: применять 

отрабатываемый способ действия, соотносить цель и результат. 

 Самоконтроль как часть регулятивных универсальных учебныхдействий: 

находить ошибку, допущенную при проведении звукового анализа, при письме 

под диктовку или списывании слов, предложений, с использованием указанийпедагога 

о наличии ошибки; 

оцениватьправильностьнаписаниябукв,соединенийбукв,слов,предложений. 

 Совместнаядеятельность: 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить план действий 

по её достижению, распределять роли, договариваться, учитывать интересы и мнения 

участников совместной работы; 

ответственновыполнятьсвоючастьработы. 

 Содержаниеобученияво2классе. 

 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. 

 Фонетикаиграфика. 

Смыслоразличительная функция звуков; различение звуков и букв; различение 

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

тПвроёгррамдмыа-х03 и мягких согласных звуков, звонких и глухих согласных звуков; шипящие 

согласные звуки [ж], [ш], [ч’], [щ’]; обозначение при письме твёрдости и мягкости 

согласных звуков, функции букв «е», «ё», «ю», «я» (повторение изученного в1 классе). 

Парныеинепарныепотвёрдости –мягкостисогласныезвуки. 

Парныеинепарныепозвонкости – глухостисогласныезвуки. 



Качественная характеристика звука: гласный – согласный; гласный ударный – 

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

глухой, парный – непарный. 

Функции «ь»: показатель мягкости предшествующего согласного в конце и в 

серединеслова;разделительный.Использованиеприписьмеразделительных«ъ»и 

«ь». 26 

Соотношениезвуковогоибуквенногосостававсловахс буквами«е»,«ё»,«ю», 

«я»(вначалесловаипослегласных). 

Делениесловнаслоги(втомчислепристечениисогласных). 

Использование знания алфавита при работе со словарями. 

Небуквенные графические средства: пробел между словами, знак переноса, 

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

 Орфоэпия. 

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

нормами современного русского литературного языка (на ограниченном перечне слов, 

отрабатываемом в учебнике). Использование отработанного перечня слов 

(орфоэпического словаря учебника) для решения практических задач. 

 Лексика. 

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

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

значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. 

Однозначныеимногозначныеслова(простыеслучаи,наблюдение). 

Наблюдение за использованием в речи синонимов, антонимов. 

 Составслова(морфемика). 

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

Признаки однокоренных (родственных) слов. Различение однокоренных слов и 

синонимов, однокоренныхслови словс омонимичными корнями. Выделение в словах 

корня (простые случаи). 

Окончание как изменяемая часть слова. Изменение формы слова с помощью 

окончания. Различение изменяемых и неизменяемых слов. 

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

 Морфология. 

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

«что?»),употреблениевречи. 

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

и другие), употребление в речи. 

ПрограммИа-м03яприлагательное(ознакомление):общеезначение,вопросы(«какой?», 

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

Предлог. Отличие предлогов от приставок. Наиболее распространённые 

предлоги: «в», «на», «из», «без», «над», «до», «у», «о», «об» и другие. 

 Синтаксис. 

Порядоксловвпредложении;связьсловвпредложении(повторение). 



Предложение как единица языка. Предложение и слово. Отличие предложения 

от слова. Наблюдение за выделением в устной речи одного из слов предложения 

(логическое ударение). 

Виды предложений поцеливысказывания:повествовательные, вопросительные, 

побудительные предложения. 

Виды предложений по э м2о7 ц и ональнойокраске (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 

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

«щу»;сочетания«чк»,«чн»(повторениеправилправописания,изученныхв1классе). 

Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения 

орфографической ошибки. Понятие орфограммы. Различные способы решения 

орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове. Использование 

орфографического словаря учебника для определения (уточнения) написания слова. 

Контроль и самоконтроль при проверке собственных и предложенных текстов. 

Правилаправописанияиихприменение: 

разделительныймягкийзнак; сочетания 

«чт», «щн», «нч»; 

проверяемые безударные гласные в корне слова; 

парныезвонкиеиглухиесогласныевкорнеслова; 

непроверяемыегласныеисогласные(переченьсловворфографическомсловаре 

учебника); 

прописнаябуквавименахсобственных:имена,фамилии,отчествалюдей, клички 

животных, географические названия; 

раздельноенаписаниепредлоговсименамисуществительными. 

 Развитиеречи. 

Выбор языковыхсредстввсоответствии 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. 

ПрограммСа-о03ставлениеустногорассказапорепродукциикартины.Составлениеустного 

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 



нарушеннымпорядкомпредложенийиабзацев. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности 

(первичное ознакомление). 

Поздравлениеипоздравительнаяоткрытка. 

Пониманиетекста:развитиеуменияформулироватьпростыевыводынаоснове 

информации, содержащейся в текст2е8.Выразительноечтение текста вслух с 

соблюдением правильной интонации. 

Подробное изложение повествовательного текста объёмом 30–45 слов с 

использованием вопросов. 

 Изучение русского языка во 2 классе позволяет на пропедевтическом 

уровне организовать работу над рядом метапредметных результатов: познавательных 

универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных учебных 

действий, регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

 Базовые логические действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий: 

сравнивать однокоренные (родственные) слова и синонимы; однокоренные 

(родственные) слова и слова с омонимичными корнями:называть признаки сходства и 

различия; 

сравнивать значение однокоренных (родственных) слов: указывать сходство и 

различие лексического значения; 

сравнивать буквенную оболочку однокоренных (родственных) слов: выявлять 

случаи чередования; 

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

обозначают; 

характеризоватьзвукипозаданнымпараметрам; 

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

предложений; 

находить закономерности в процессе наблюдения за языковыми единицами; 

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

понятиесегократкойхарактеристикой. 

 Базовые исследовательские действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий: 

проводитьпопредложенномупланунаблюдениезаязыковымиединицами (слово, 

предложение, текст); 

формулироватьвыводыипредлагатьдоказательстватого,чтословаявляются (не 

являются) однокоренными (родственными). 

 Работа с информацией как часть познавательных универсальных 

уПрчоегрба мнмыа-х0 3действий: 

выбиратьисточникполученияинформации: словарьучебникадляполучения 

информации; 

устанавливатьс помощьюсловарязначения многозначныхслов; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде; 



анализироватьтекстовую,графическуюизвуковуюинформациювсоответствии с 

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

спомощьюучителянауроках русскогоязыкасоздаватьсхемы,таблицыдля 

представления информации. 

 Общение как часть коммуникативных универсальных учебных 

действий: 29 

восприниматьиформулироватьсуждения оязыковыхединицах; 

проявлятьуважительноеотношениексобеседнику,соблюдатьправилаведения диалога; 

признаватьвозможностьсуществованияразныхточекзрениявпроцессеанализа 

результатов наблюдения за языковыми единицами; 

корректно и аргументированно высказывать своё мнение о результатах 

наблюдения за языковыми единицами; 

строитьустноедиалогическоевыказывание; 

строитьустноемонологическоевысказываниенаопределённуютему,наоснове 

наблюдения с соблюдением орфоэпических норм, правильной интонации; 

устноиписьменноформулироватьпростыевыводынаосновепрочитанногоили 

услышанного текста. 

 Самоорганизациякак часть регулятивныхуниверсальных учебных 

действий: 

планироватьс помощью учителядействияпорешениюорфографической 

задачи; 

выстраиватьпоследовательностьвыбранныхдействий. 

 Самоконтроль как часть регулятивных универсальных учебных 

действий: 

устанавливать с помощью учителя причины успеха (неудач) при выполнении 

заданий по русскому языку; 

корректировать с помощью учителя свои учебные действия для преодоления 

ошибок при выделении в слове корня и окончания, при списывании текстов и записи 

под диктовку. 

 Совместнаядеятельность: 

строить действия по достижению цели совместной деятельности при 

выполнении парных и групповых заданий на уроках русского языка: распределять 

роли, договариваться, корректно делать замечания и высказывать пожелания 

участникам совместной работы, спокойно принимать замечания в свой адрес, мирно 

решать конфликты (в том числе с помощью учителя); 

совместнообсуждатьпроцессирезультатработы; 

Програ ммоа-т0в3етственновыполнятьсвоючасть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат. 

 Содержаниеобученияв3классе. 

 Сведенияорусскомязыке. 

Русский язык как государственный язык Российской Федерации. Методы 

познания языка: наблюдение, анализ, лингвистический эксперимент. 



 Фонетикаиграфика. 

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 

использованияприписьмеразделительныхмягкогоитвёрдогознаков(повторение 

изученного). 30 

Соотношение звукового и буквенного состава в словахс разделительными ь и ъ, 

в словах с непроизносимыми согласными. 

Использованиеалфавитаприработесословарями,справочниками,каталогами. 

 Орфоэпия. 

Нормы произношения звуков и сочетаний звуков; ударение в словах в 

соответствии с нормами современного русского литературного языка (на 

ограниченном перечне слов, отрабатываемом в учебнике). 

Использованиеорфоэпическогословарядлярешенияпрактическихзадач. 

 Лексика. 

Повторение:лексическоезначениеслова. 

Прямое и переносное значение слова (ознакомление). Устаревшие слова 

(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). 

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

суффикс – значимые части слова. Нулевое окончание (ознакомление). Выделение в 

словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, 

суффикса. 

Морфология. 

Части речи. 

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

существительные единственного и множественного числа. Имена существительные 

мужского, женского и среднего рода. Падеж имён существительных. Определение 

падежа, в котором употреблено имя существительное. Изменение имён 

существительныхпопадежам ичислам(склонение). Именасуществительные 1,2, 3го 

склонения. Имена существительные одушевлённые и неодушевлённые. 

Имяприлагательное:общеезначение,вопросы,употреблениевречи. ЗПраовгриа мсмиа м-

03остьформыимени прилагательного от формы имени существительного. Изменение 

имён прилагательных по родам, числам и падежам (кроме имён прилагательных на «-

ий», «-ов», «-ин»). Склонение имён прилагательных. 

Местоимение (общее представление). Личные местоимения, их употребление в 

речи. Использование личных местоимений для устранения неоправданных повторов в 

тексте. 



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

глагола. Настоящее, будущее, прошедшее время глаголов. Изменение глаголов по 

временам, числам. Род глаголов в прошедшем времени. 

Частица«не»,еёзначение. 

 Синтаксис. 

Предложение. Установление п3р1 ипомощи смысловых (синтаксических) 

вопросовсвязимеждусловамивпредложении.Главныечленыпредложения– 

подлежащееисказуемое.Второстепенныечленыпредложения(безделениянавиды). 

Предложения распространённые и нераспространённые. 

Наблюдениезаоднороднымичленамипредложенияссоюзами«и», «а»,«но»и без 

союзов. 

 Орфографияипунктуация. 

Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения 

орфографической ошибки, различные способы решения орфографической задачи в 

зависимости от места орфограммы в слове; контроль и самоконтроль при проверке 

собственных и предложенных текстов (повторение и применение на новом 

орфографическом материале). 

Использование орфографического словаря для определения (уточнения) 

написания слова. 

Правилаправописанияиихприменение: 

разделительныйтвёрдыйзнак; 

непроизносимыесогласные вкорнеслова; 

мягкийзнакпослешипящихнаконцеимёнсуществительных; 

безударныегласныевпадежныхокончанияхимёнсуществительных(науровне 

наблюдения); 

безударныегласныевпадежныхокончанияхимёнприлагательных(науровне 

наблюдения); 

раздельноенаписаниепредлоговсличнымиместоимениями; 

непроверяемыегласныеисогласные(переченьсловворфографическомсловаре 

учебника); 

раздельноенаписаниечастицынесглаголами. 

 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 бытового общения. Речевые средства, 

помогающие:формулироватьиаргументироватьсобственноемнениевдиалогеи 

дискуссии; договариваться и приходить к общему решению в совместной 

Пдреояг рта мемлаь-н03ости;контролировать (устно координировать) действия при проведении 

парнойигрупповойработы.   

Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо 

владеющими русским языком. 

Повторениеипродолжениеработыстекстом,начатойво2классе: признаки 

текста,тематекста,основнаямысльтекста,заголовок,корректированиетекстов с 



нарушеннымпорядкомпредложенийиабзацев. 

Плантекста.Составлениепланатекста,написаниетекстапозаданномуплану. 

Связьпредложенийвтекстеспомощьюличныхместоимений,синонимов,союзов 

«и»,«а»,«но».Ключевыесловавтексте. 

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

собственных текстов заданного типа.32 

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, коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных 

универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

 Базовые логические действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий: 

сравниватьграмматическиепризнакиразныхчастейречи:выделятьобщиеи различные 

грамматические признаки; 

сравниватьтемуиосновнуюмысльтекста; 

сравниватьтипытекстов(повествование,описание,рассуждение):выделять 

особенности каждого типа текста; 

сравниватьпрямоеипереносноезначениеслова; 

группироватьслованаоснованиитого,какойчастьюречиониявляются; 

объединять имена существительные в группы по определённому 

грамматическому признаку (например, род или число), самостоятельно находить 

возможныйпризнакгруппировки; 

определятьсущественныйпризнакдляклассификациизвуков,предложений; 

ориентироваться в изученных понятиях (подлежащее, сказуемое, 

второстепенные члены предложения, часть речи, склонение) и соотносить понятиес 

его краткой характеристикой. 

 Базовые исследовательские действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий: 

определятьразрывмеждуреальнымижелательнымкачествомтекстанаоснове 

предложенных учителем критериев; 

с помощью учителя формулировать цель изменения текста, планировать 

действия по изменению текста; 

высказывать предположение в процессе наблюдения за языковым материалом; 

проводить по предложенному плану несложное лингвистическое 

мПриогнраимм-аи-с0с3ледование,выполнятьпопредложенномупланупроектное задание; 

формулироватьвыводыоб особенностяхкаждогоизтрёхтипов текстов, 

подкреплять их доказательствами на основе результатов проведенного наблюдения; 

выбиратьнаиболееподходящийдляданнойситуациитиптекста(наоснове 

предложенных критериев). 

 Работа с информацией как часть познавательных универсальных 



учебныхдействий: 

выбирать источник получения информации при выполнении 

миниисследования; 

анализироватьтекстовую,графическую,звуковуюинформациювсоответствии с 

учебной задачей; 

самостоятельносоздаватьсхемы,33таблицыдляпредставленияинформациикак 

результата наблюдения за языковыми единицами. 

 Общение как часть коммуникативных универсальных учебных 

действий: 

строитьречевое высказываниевсоответствии споставленнойзадачей; 

создаватьустныеиписьменныетексты(описание,рассуждение,повествование), 

соответствующие ситуации общения; 

подготавливать небольшие выступления о результатах групповой работы, 

наблюдения, выполненного миниисследования, проектного задания; 

создаватьнебольшиеустныеиписьменныетексты,содержащиеприглашение, просьбу, 

извинение, благодарность, отказ, с использованием норм речевого этикета. 

 Самоорганизациякак часть регулятивныхуниверсальных учебных 

действий: 

планироватьдействияпорешениюорфографическойзадачи; выстраивать 

последовательность выбранных действий. 

 Самоконтроль как часть регулятивных универсальных учебных 

действий: 

устанавливать причины успеха (неудач) при выполнении заданий по русскому 

языку; 

корректировать с помощью учителя свои учебные действия для преодоления 

ошибокпри выделениив слове корня иокончания, при определениичасти 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 миниисследования 

или проектного задания на основе предложенного формата планирования, 

распределения промежуточных шагов и сроков; 

выполнять совместные (в группах) проектные задания с использованием 

предложенных образцов; 

при выполнении совместной деятельности справедливо распределять работу, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

проявлять готовность выполнять разные роли:руководителя (лидера),пП роо гдр ачмим ан-

е03нного, проявлять самостоятельность, организованность, инициативность для 

достижения общего успеха деятельности. 

 Содержаниеобученияв4классе. 

 Сведенияорусскомязыке. 

Русский язык как язык межнационального общения. Различныеметодыпознания 

языка: наблюдение, анализ, лингвистический эксперимент, 



миниисследование,проект. 

 Фонетикаиграфика. 

Характеристика,сравнение,классификациязвуковвнесловаивсловепо 

заданнымпараметрам.Звукобуквенныйразборслова(поотработанномуалгоритму). 

 Орфоэпия. 

Правильнаяинтонациявпроцесс3е4говоренияичтения.Нормыпроизношения 

звуковисочетанийзвуков;ударениевсловахвсоответствииснормамисовременного 

русскоголитературногоязыка(наограниченномперечнеслов,отрабатываемомв учебнике). 

Использование орфоэпических словарей русского языка при определении 

правильного произношения слов. 

 Лексика. 

Повторениеипродолжениеработы:наблюдениезаиспользованиемвречи синонимов, 

антонимов, устаревших слов (простые случаи). 

Наблюдениезаиспользованиемвречифразеологизмов(простыеслучаи). 

 Составслова(морфемика). 

Составизменяемыхслов,выделениевсловахсоднозначновыделяемыми 

морфемами окончания, корня, приставки, суффикса (повторение изученного). 

Основаслова. 

Составнеизменяемыхслов(ознакомление). 

Значение наиболее употребляемых суффиксов изученных частей речи 

(ознакомление). 

 Морфология. 

Частиречисамостоятельныеислужебные. 

Имя существительное. Склонение имён существительных (кроме 

существительныхна «-мя», «-ий», «-ие», «-ия»;на «-ья», например, «гостья»;на «•ье», 

например, «ожерелье» во множественном числе; а также кроме собственных имён 

существительныхна «-ов», «-ин», «-ий»); имена существительные 1, 2, 3го склонения 

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

Имя прилагательное. Зависимость формы имени прилагательного от формы 

имени существительного (повторение). Склонение имён прилагательных во 

множественном числе. 

Местоимение. Личные местоимения (повторение). Личные местоимения 1го 

и3го лица единственного и множественного числа; склонение личных местоимений. 

Глагол. Изменениеглаголовполицам ичислам внастоящем ибудущем времени 

(спряжение). І и ІІ спряжение глаголов. Способы определения I и II спряжения 

глаголов. 

ПрограммНа-а03речие(общеепредставление).Значение,вопросы,употреблениевречи. 

Предлог.Отличиепредлоговотприставок(повторение). 

Союз;союзы«и»,«а»,«но»впростыхисложныхпредложениях. Частица 

«не», «её» значение (повторение). 

 Синтаксис. 

Слово,сочетаниеслов(словосочетание)ипредложение,осознаниеихсходстваи 



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 нераспространённыепредложения 

(повторение изученного). 

Связьмеждусловамивсловосоче3т5ании. 

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

одиночным союзом «и». Интонация перечисления в предложениях с однородными 

членами. 

Простое и сложное предложения (ознакомление). Сложные предложения: 

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

называния терминов). 

 Орфографияипунктуация. 

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

зоркость как осознание места возможного возникновения орфографической ошибки; 

различные способы решения орфографической задачи в зависимости от места 

орфограммы в слове; контроль при проверке собственных и предложенных текстов 

(повторение и применение на новом орфографическом материале). 

Использование орфографического словаря для определения (уточнения) 

написания слова. 

Правилаправописанияиихприменение: 

безударные падежные окончания имён существительных (кроме 

существительныхна «-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»); 

безударныепадежныеокончанияимёнприлагательных; 

мягкийзнак послешипящихна конце глаголоввформе 2голицаединственного 

числа; 

наличиеилиотсутствие мягкого знака вглаголахна «-ться»и «-тся»; 

безударные личные окончания глаголов; 

знакипрепинаниявпредложенияхсоднороднымичленами,соединёнными 

союзами «и», «а», «но» и без союзов. 

Знаки препинания в сложномпредложении, состоящем из двух простых 

(наблюдение). 

Знаки препинания в предложении с прямой речью после слов автора 

(наблюдение). 

Пр ог р амм2а-.093.9.Развитиеречи. 

Повторение и продолжение работы, начатой в предыдущих классах: ситуации 

устного и письменного 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(подробныйустныйиписьменныйпересказтекста;выборочный 

устный пересказ текста). 

Сочинениекаквидписьменнойработы. 

Изучающеечтение.Поискинформации,заданнойвтекстевявномвиде. 

Формулированиепростыхвыводовнаосновеинформации,содержащейсявтексте. 

Интерпретацияиобобщениесодержащ3 е6 йсявтекстеинформации.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 учебных действий, регулятивных 

универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

 Базовые логические действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий: 

устанавливать основания для сравнения слов, относящихся к разным частям 

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

отличающихся грамматическими признаками; 

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

объединятьглаголывгруппыпоопределённомупризнаку(например,время, 

спряжение); 

объединять предложения по определённому признаку, самостоятельно 

устанавливать этот признак; 

классифицироватьпредложенныеязыковыеединицы; 

устнохарактеризоватьязыковыеединицыпозаданнымпризнакам; 

ориентироваться визученныхпонятиях(склонение, спряжение, неопределённая 

форма,однородныечленыпредложения,сложноепредложение)исоотноситьпонятие с 

его краткой характеристикой. 

 Базовые исследовательские действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий: 

сравнивать несколько вариантов выполнения заданий по русскому языку, 

выбирать наиболее целесообразный (на основе предложенных критериев); 

проводитьпопредложенномуалгоритмуразличныевидыанализа(звукобуквенный, 

морфемный, морфологический, синтаксический); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведённого наблюдения за языковым материалом (классификации, 

сравнения, миниисследования); 

выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи 

на основе предложенного алгоритма; 

Прогр аммпа-р03огнозироватьвозможноеразвитиеречевойситуации. 

 Работа с информацией как часть познавательных универсальных 

учебных действий: 

выбирать источник получения информации, работать со словарями, 

справочникамивпоискахинформации,необходимойдлярешения 

учебнопрактическойзадачи;находитьдополнительнуюинформацию,используя 



справочникиисловари; 

распознаватьдостовернуюинедостовернуюинформациюоязыковыхединицах 

самостоятельно или на основании предложенного учителем способа её проверки; 

соблюдатьэлементарныеправилаинформационнойбезопасностиприпоиске для 

выполнения заданий по русскому языку информации в Интернете; 

самостоятельносоздаватьсхемы,3т7аблицыдляпредставленияинформации. 

 Общение как часть коммуникативных универсальных учебных 

действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выбирать языковые средства для 

выраженияэмоцийвсоответствиисцелямииусловиямиобщениявзнакомойсреде; 

строитьустноевысказываниеприобоснованииправильностинаписания,при 

обобщении результатов наблюдения за орфографическим материалом; 

создаватьустныеиписьменныетексты(описание,рассуждение,повествование), 

определяя необходимый в данной речевой ситуации тип текста; 

подготавливатьнебольшие публичныевыступления; 

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

выступления. 

 Самоорганизациякак частьрегулятивныхуниверсальных учебных 

действий: 

самостоятельно планировать действия по решению учебной задачи для 

получения результата; 

выстраивать последовательность выбранныхдействий; 

предвидеть трудности и возможные ошибки. 

 Самоконтроль как часть регулятивных универсальных учебных 

действий: 

контролировать процесс и результат выполнения задания, корректировать 

учебные действия для преодоления ошибок; 

находитьошибкивсвоейичужихработах,устанавливатьихпричины; 

оценивать по предложеннымкритериямобщий результат деятельностии свой 

вклад в неё; 

приниматьоценкусвоейработы. 

 Совместнаядеятельность: 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

проявлятьготовностьруководить,выполнятьпоручения,подчиняться; 

ответственно выполнять свою часть работы; 

Программоа-ц03ениватьсвойвкладвобщийрезультат; 

выполнятьсовместныепроектныезаданиясиспользованиемпредложенных образцов, 

планов, идей. 

 Планируемыерезультатыосвоенияпрограммыпорусскомуязыкуна 

уровне начального общего образования. 

 Врезультатеизучениярусскогоязыканауровненачальногообщего 



образованияуобучающегосябудутсформированыличностныерезультаты: 

1) гражданско-патриотическоевоспитание: 

становление ценностногоотношения ксвоейРодине,втомчислечерезизучение 

русского языка, отражающего историю и культуру страны; 

осознаниесвоейэтнокультурнойироссийскойгражданскойидентичности, 

пониманиеролирусскогоязыкакакгос3у8дарственногоязыкаРоссийскойФедерациии языка 

межнационального общения народов России; 

осознание своей сопричастности к прошлому, настоящему и будущему своей 

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

на уроках русского языка; 

проявление уважения к своему и другим народам, формируемое в том числе на 

основе примеров из текстов, с которыми идёт работа на уроках русского языка; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственноэтических нормах 

поведения и правилах межличностных отношений, в том числе отражённых в текстах, 

с которыми идёт работа на уроках русского языка; 

2) духовно-нравственноевоспитание: 

осознание языка какодной из главныхдуховно-нравственныхценностей народа; 

признание индивидуальности каждого человека с использованием собственного 

жизненного ичитательского опыта; 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе с 

использованием языковых средств для выражения своего состояния и чувств; 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям (в том числе связанного с использованием 

недопустимых средств языка); 

3) эстетическоевоспитание: 

уважительное отношение и интерес к художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других 

народов; 

стремление к самовыражению в искусстве слова; осознание важности русского 

языка как средства общения и самовыражения; 

4) физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

соблюдение правил безопасного поиска в информационной среде 

дополнительной информации в процессе языкового образования; 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся 

в выборе приемлемых способов речевого самовыражения соблюдении норм речевого 

эПтроигркамемтаа-0и3правилобщения; 

5) 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; 



6) экологическоевоспитание: 

бережноеотношениекприроде,формируемоевпроцессеработыстекстами; неприятие 

действий, приносящих вред природе; 

7) ценностьнаучногопознания: 

первоначальныепредставленияонаучнойкартинемира,втомчисле 

первоначальные представления о си3с9теме 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. 

 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; 

объединять объекты  (языковые единицы) по определённому признаку; 

определять существенный признак для классификации языковых единиц 

(звуков,частейречи,предложений,текстов);классифицироватьязыковыеединицы; 

находитьвязыковомматериалезакономерностиипротиворечиянаоснове 

предложенного учителем алгоритма наблюдения; анализировать алгоритм действий 

при работе с языковыми единицами, самостоятельно выделять учебные операции при 

анализе языковых единиц; 

выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи 

на основе предложенного алгоритма, формулировать запрос на дополнительную 

информацию; 

устанавливать причинноследственные связи в ситуациях наблюдения за 

языковым материалом, делать выводы. 

 У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 

с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения языкового 

объекта, речевой ситуации; 

Программса -р0а3внивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее 

целесообразный (на основе предложенных критериев); 

проводитьпопредложенномупланунесложноелингвистическоеминиисследовани

е, выполнять по предложенному плану проектное задание; 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведённого наблюдения за языковым материалом (классификации, 



сравнения,исследования);формулироватьспомощьюучителявопросывпроцессе анализа 

предложенного языкового материала; 

прогнозироватьвозможноеразвитиепроцессов,событийиихпоследствияв 

аналогичных или сходных ситуациях. 

 Уобучающегосябудутсформированыследующиедействияприработе 

синформациейкакчастьпознавательны4х0универсальныхучебныхдействий: 

выбирать источник получения информации: нужный словарь для получения 

запрашиваемой информации, для уточнения; 

согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде 

информацию в предложенном источнике: в словарях, справочниках; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельноили 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 следующие действия 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; 

признаватьвозможностьсуществованияразныхточекзрения; 

корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

строитьречевоевысказываниевсоответствииспоставленной 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 миниисследования, 

проектного задания; 

подбиратьиллюстративныйматериал(рисунки,фото,плакаты)ктексту вПрыогсратмумпа-

л03ения. 

 У обучающегося будут сформированы следующие действия 

самоорганизации как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

планироватьдействияпорешениюучебнойзадачидляполучениярезультата; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

 У обучающегося будут сформированы следующие действия 



самоконтролякакчастьрегулятивныхуниверсальныхучебныхдействий: устанавливать 

причины успеха (неудач) учебной деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления речевых и 

орфографических ошибок; 

соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по 

выделению,характеристике,использова4н1июязыковыхединиц; 

находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, находить 

орфографическую и пунктуационную ошибки; 

сравниватьрезультатысвоейдеятельностиидеятельностидругихобучающихся, 

объективно оценивать их по предложенным критериям. 

 У обучающегося будут сформированы следующие действия 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 промежуточных 

шагов и сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, 

самостоятельно разрешать конфликты; 

ответственновыполнятьсвоючастьработы; 

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: 

различатьсловоипредложение;выделятьсловаизпредложений; 

выделять звуки из слова; 

различатьгласныеисогласныезвуки(втомчисле различатьвсловахсогласный звук 

[й’] и гласный звук [и]); 

различатьударныеибезударныегласныезвуки; 

различатьсогласныезвуки:мягкиеитвёрдые,звонкиеиглухие(внесловаив слове); 

различатьпонятия«звук»и«буква»; 

определятьколичествослоговвслове;делитьслованаслоги(простыеслучаи: слова 

без стечения согласных); определять в слове ударный слог; 

Программоа-б03означатьприписьмемягкостьсогласныхзвуковбуквами«е», «ё», «ю», «я»и буквой 

«ь» в конце слова; 

правильно называть буквы русского алфавита; использовать знание 

последовательности букв русского алфавита для упорядочения небольшого списка 

слов; 

писатьаккуратнымразборчивымпочеркомпрописные истрочныебуквы, 



соединениябукв,слова; 

применять изученные правила правописания: раздельное написание слов в 

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

восклицательный знаки; прописная буква в начале предложения и в именах 

собственных(именаифамилиилюдей,кличкиживотных);переноссловпослогам 

(простые случаи: слова из слогов ти4п2а«согласный + гласный»); гласные после 

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

«щу»; непроверяемые гласные и согласные (перечень слов ворфографическом словаре 

учебника); 

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

тексты объёмом не более 25 слов; 

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

3–5 слов, тексты объёмом не более 20 слов, правописание которых не расходится с 

произношением; 

находитьиисправлятьошибкипоизученнымправилам; 

понимать прослушанный текст; 

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

интонации и пауз в соответствии со знаками препинания в конце предложения; 

находитьвтекстеслова, значениекоторыхтребуетуточнения; 

составлять предложение из набора форм слов; 

устносоставлять текстиз 3–5предложений по сюжетным картинкам ина основе 

наблюдений; 

использоватьизученныепонятиявпроцессерешенияучебныхзадач. 

 Предметные результаты изучения русского языка. К концу обучения во 2 

классе обучающийся научится: 

осознаватьязыккакосновное средство общения; 

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

согласныйпарный(непарный)потвёрдости(мягкости);согласныйпарный(непарный) по 

звонкости (глухости); 

определять количество слогов в слове; делить слово на слоги (в том числе слова 

со стечением согласных); 

устанавливатьсоотношение звукового и буквенного состава слова, втом числе с 

учётом функций букв «е», «ё», «ю», «я»; 

обозначать при письме мягкость согласных звуков буквой мягкий знак в 

середине слова; 

находитьоднокоренныеслова; 

выделятьвсловекорень(простыеслучаи); 

Пр ог р а м мва-ы03делятьвсловеокончание; 

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); 

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

распознаватьслова,отвечающиенавопросы«чтоделать?»,«чтосделать?»и 



другие; 

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

«какие?»; 

определятьвидпредложенияпоцеливысказыванияипоэмоциональной окраске; 

находитьместоорфограммывсло4в3еимеждусловамипоизученнымправилам; 

применять изученныеправила правописания,втом числесочетаниячк,чн,чт; 

щн, нч; проверяемые безударные гласные в корне слова; парные звонкие и глухие 

согласные в корне слова; непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в 

орфографическом словаре учебника); прописная буква в именах, отчествах, фамилиях 

людей, кличках животных, географических названиях; раздельное написание 

предлогов с именами существительными, разделительный мягкий знак; 

правильносписывать(безпропусковиискаженийбукв)словаипредложения, 

тексты объёмом не более 50 слов; 

писатьподдиктовку (безпропусковиискаженийбукв)слова,предложения, тексты 

объёмом не более 45 слов с учётом изученных правил правописания; 

находитьиисправлятьошибкипоизученнымправилам; 

пользоватьсятолковым,орфографическим,орфоэпическимсловарямиучебника; 

строить устное диалогическое и монологическое высказывания (2–4 

предложениянаопределённуютему,понаблюдениям)ссоблюдениеморфоэпических норм, 

правильной интонации; 

формулироватьпростыевыводынаосновепрочитанного(услышанного)устнои 

письменно (1–2 предложения); 

составлятьпредложенияизслов, устанавливаямеждунимисмысловуюсвязьпо 

вопросам; 

определятьтемутекстаиозаглавливатьтекст,отражаяеготему; составлять 

текст из разрозненных предложений, частей текста; 

писатьподробноеизложениеповествовательноготекстаобъёмом30–45словс 

использованием вопросов; 

объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать 

изученные понятия в процессе решения учебных задач. 

 Предметныерезультатыизучениярусскогоязыка.Кконцуобученияв3 

классе обучающийся научится: 

объяснятьзначениерусскогоязыкакакгосударственногоязыкаРоссийской Федерации; 

характеризовать,сравнивать,классифицироватьзвукивнесловаивсловепо заданным 

параметрам; 

Программпа-р03оизводитьзвукобуквенныйанализслова(всловахсорфограммами;без 

транскрибирования); 

определять функцию разделительных мягкого и твёрдого знаков в словах; 

устанавливать соотношение звукового и буквенного состава, в том числе с учётом 

функций букв «е», «ё», «ю», «я», в словах с разделительными «ь», «ъ», в словах с 

непроизносимыми согласными; 



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

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

различать однокоренные слова и синонимы; 

находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, 

приставку, суффикс; 

выявлятьслучаиупотребленияси4н4 онимовиантонимов;подбиратьсинонимы и 

антонимы к словам разных частей речи; 

распознавать слова, употребляемые в прямом и переносном значении (простые 

случаи); 

определятьзначениесловавтексте; 

распознавать имена существительные; определять грамматические признаки 

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

существительные с ударными окончаниями; 

распознавать имена прилагательные; определятьграмматические признаки имён 

прилагательных: род, число, падеж; 

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

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

распознаватьглаголы;различатьглаголы,отвечающиенавопросы «чтоделать?» и 

«что сделать?»; определять грамматические признаки глаголов: форму времени, число, 

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

прошедшем времени – по родам; 

распознаватьличные местоимения(вначальнойформе); 

использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов в 

тексте; 

различатьпредлогииприставки; 

определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной 

окраске; 

находитьглавныеивторостепенные(без делениянавиды)членыпредложения; 

распознавать распространённые и нераспространённые предложения; 

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

применять изученные правила правописания, в том числе непроверяемые гласные и 

согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); непроизносимые 

согласные в корне слова; разделительный твёрдый знак; мягкий знак после шипящих 

на конце имён существительных; не с глаголами; раздельное написание предлогов со 

словами; 

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

писатьподдиктовкутекстыобъёмом неболее65словсучётомизученных 

Ппррогарвамимла-п03равописания; 

находитьиисправлятьошибкипоизученнымправилам; 

понимать тексты разных типов, находить в тексте заданную информацию; 

формулироватьустноиписьменнонаосновепрочитанной(услышанной) 

информациипростыевыводы(1–2предложения); 

строитьустноедиалогическоеимонологическоевысказывания(3–5 



предложений на определённую тему, по результатам наблюдений) с соблюдением 

орфоэпических норм, правильной интонации; создавать небольшие устные и 

письменные тексты (2–4 предложения), содержащие приглашение, просьбу,извинение, 

благодарность, отказ, с использованием норм речевого этикета; 

определятьсвязьпредложенийвтексте(спомощьюличныхместоимений, 

синонимов,союзов«и»,«а», «но»);45 

определятьключевыесловавтексте; 

определятьтемутекстаиосновнуюмысльтекста; 

выявлять части текста (абзацы) и отражать с помощью ключевыхслов или 

предложений их смысловое содержание; 

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

писатьподробное изложениепозаданному,коллективноилисамостоятельно 

составленномуплану; 

объяснять своими словами значение изученных понятий, использовать 

изученные понятия в процессе решения учебных задач; 

уточнятьзначениесловаспомощьютолковогословаря. 

 Предметные результаты изучения русского языка. К концу обучения в 4 

классе обучающийся научится: 

осознавать многообразие языков и культур на территории Российской 

Федерации, осознавать язык как одну из главных духовно-нравственных ценностей 

народа; 

объяснятьрольязыкакакосновногосредстваобщения; 

объяснять роль русского языка как государственного языка Российской 

Федерации и языка межнационального общения; 

осознавать правильную устную и письменную речь как показатель общей 

культуры человека; 

проводить звукобуквенный разбор слов (в соответствии с предложенным в 

учебнике алгоритмом); 

подбирать к предложенным словам синонимы; подбирать к предложенным 

словам антонимы; 

выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения, определять 

значение слова по контексту; 

проводить разбор по составу слов с однозначно выделяемыми морфемами; 

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

устанавливать принадлежность слова к определённой части речи (в объёме 

изученного) по комплексу освоенных грамматических признаков; 

определять грамматические признаки имён существительных: склонение, 

род,чПриогсрламом,а-п0а3деж;проводитьразборименисуществительногокакчастиречи; 

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(впрошедшем временивединственном числе);изменятьглаголы в 

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

глагола как части речи; 

определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме: 

лицо, число, род (уместоимений 3го лица в единственном числе); использовать 

личныеместоимениядляустраненияне4о6правданныхповтороввтексте; 

различать предложение, словосочетание и слово; 

классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональной 

окраске; 

различатьраспространённыеинераспространённыепредложения; 

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 

сложныепредложения,состоящиеиздвухпростых(сложносочинённыессоюзами 

«и», «а», «но»ибессоюзныесложныепредложениябезназываниятерминов); 

производить синтаксический разбор простого предложения; 

находитьместоорфограммывсловеимеждусловамипоизученнымправилам; 

применятьизученныеправилаправописания,втомчисле:непроверяемые 

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

безударныепадежныеокончанияимёнсуществительных(кромесуществительныхна 

«-мя»,«-ий»,«-ие»,«-ия»,на«-ья»,например,«гостья»;на«ье»,например,ожерелье 

вомножественномчисле,атакжекромесобственныхимёнсуществительныхна«-ов», 

«-ин», «-ий»); безударные падежные окончания имён прилагательных; мягкий знак 

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

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

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; 

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

выбирать языковые средства в ситуации общения; 

строитьустноедиалогическоеимонологическоевысказывания(4–6 пПррогердамлмоа-

ж03ений), соблюдая орфоэпические нормы, правильную интонацию, нормы речевого 

взаимодействия; 

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

конкретной ситуации письменного общения (письма, поздравительные открытки, 

объявления и другие); 

определятьтемуиосновнуюмысльтекста;самостоятельноозаглавливатьтекст 



сиспользованиемтемыилиосновноймысли; 

корректироватьпорядокпредложенийичастейтекста; 

составлять план к заданным текстам; 

осуществлятьподробныйпересказтекста(устноиписьменно); 

осуществлять выборочный пересказ текста (устно); 

писать(послепредварительнойп о4д7 готовки)сочиненияпозаданнымтемам; 

осуществлять в процессе изучающего чтения поиск информации;формулировать 

устно и письменно простые выводы на основе прочитанной (услышанной) 

информации; интерпретировать и обобщать содержащуюся в тексте информацию; 

использовать ознакомительное чтение в соответствии с поставленной задачей; 

объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать 

изученные понятия; 

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

верифицированных электронных ресурсов, включённых в федеральный перечень. 

 

3. Федеральная рабочая программа по учебному предмету 

«Литературноечтение». 

 Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Литературное 

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

соответственно – программа по литературному чтению, литературное чтение) 

включает пояснительную записку, 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 отбору 

содержания 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 обучающегося за каждый год обучения на уровне начального 

общего образования. 

 Пояснительнаязаписка. 

Программ3а-.053.1. Программапо литературному чтению науровненачального общего 

образования составлена на основе требований к результатам освоения программы 

начального общего образования ФГОС НОО, а также ориентирована на целевые 

приоритеты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, сформулированные в федеральной рабочей программе воспитания. 

 Литературноечтение–одинизведущихучебныхпредметовуровня 



начального общего образования, который обеспечивает, наряду с достижением 

предметных результатов, становление базового умения, необходимого для успешного 

изучения других предметов и дальнейшего обучения, читательской грамотности и 

закладывает основы интеллектуального, речевого, эмоционального, духовно- 

нравственного развития обучающихся. 

 Литературное чтение п4р8извано ввести обучающегося в мир 

художественной литературы, обеспечить формирование навыков смыслового чтения, 

способов и приёмов работы с различными видами текстов и книгой, знакомство с 

детской литературой и с учётом этого направлено на общее и литературное развитие 

обучающегося, реализацию творческих способностей обучающегося, а также на 

обеспечение преемственности в изучении систематического курса литературы. 

 Приоритетная цель обучения литературному чтению – становление 

грамотного читателя, мотивированного к использованию читательской деятельности 

как средства самообразования и саморазвития, осознающего роль чтенияв 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. 

 Достижение цели изучения литературного чтения определяется решением 

следующих задач: 

формирование у обучающихся положительной мотивации к систематическому 

чтению и слушанию художественной литературы и произведений устного народного 

творчества; 

достижение необходимого для продолжения образования уровня общего 

речевого развития; 

осознание значимости художественной литературы и произведений устного 

народного творчества для всестороннего развития личности человека; 

первоначальное представление о многообразии жанров художественных 

произведений и произведений устного народного творчества; 

овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, 

осознанного использования при анализе текста изученных литературных понятий в 

соответствии с представленными предметными результатами по классам; 

овладение техникой смыслового чтения вслух, обеспечивающей понимание и 

использование информации для решения учебных задач. 

 Программапо литературномучтениюпредставляетвариантраспределения 

пП рро гер да ммм ае - т0н3ого содержания по годам обучения с характеристикой планируемых 

результатов. Содержание программы по литературному чтению раскрывает 

следующие направления литературного образования обучающегося: речевая и 

читательская деятельности, круг чтения, творческая деятельность. 

 В основу отбора произведений для литературного чтения положены 

общедидактическиепринципыобучения: соответствиевозрастнымвозможностями 



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. 

 Важнымпринципомотборасодержанияпрограммыполитературному 

чтениюявляетсяпредставленностьра4з9ныхжанров,видовистилейпроизведений, 

обеспечивающих формирование функциональной литературной грамотности 

обучающегося,атакжевозможностьдостиженияметапредметныхрезультатов, 

способностиобучающегосявосприниматьразличныеучебныетекстыприизучении других 

предметов учебного плана начального общего образования. 

 Планируемые результаты изучения литературного чтения включают 

личностные, метапредметные результаты за период обучения, а также предметные 

достижения обучающегося за каждый год обучения на уровне начального общего 

образования. 

 Литературное чтение является преемственным поотношениюк учебному 

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

 Освоение программы по литературному чтению в 1 классе начинается 

вводным интегрированным учебным курсом «Обучение грамоте» (рекомендуется 180 

часов: русского языка 100 часов и литературного чтения 80 часов). Содержание 

литературного чтения, реализуемого в период обучения грамоте, представлено в 

программе по русскому языку. После периода обучения грамоте начинается 

раздельное изучение русского языка и литературного чтения. На литературное чтение 

в 1 классе отводится не менее 10 учебных недель (40 часов), для изучения 

литературного чтения во 2–4 классах рекомендуется отводить по 136 часов (4 часа в 

неделю в каждом классе). 

 Содержаниеобученияв1классе. 

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

текста произведений художественной литературы и устного народного творчества (не 

менее четырёх произведений). Фольклорная и литературная (авторская) сказка: 

сходство и различия. Реальность и волшебство в сказке. Событийная сторона сказок: 

последовательность событий в фольклорной (народной) и литературной (авторской) 

сказке. Отражение сюжета в иллюстрациях. Герои сказочных произведений. 

Нравственные ценности и идеи в русских народных и литературных (авторских) 

сказках, поступки, отражающие нравственные качества (отношение к природе,людям, 

предметам). 

3.6.1.1.Произведениядлячтения:народныесказкиоживотных,например, 

«Лисицаитетерев»,«Лисаирак»идругие,литературные(авторские)сказки, нПраопгррамимма-

е03р,К.Д.Ушинского«Петухисобака»,сказкиВ.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 

менеешестипроизведенийК.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. 

3.6.2.1.Произведениядлячтения:К.Д.Ушинский«Худотому,ктодобране 

делает никому», Л.Н. Толстой «Косточ5к0а»,Е.А. Пермяк «Торопливый ножик», В.А. 

Осеева«Тритоварища»,А.Л.Барто«Я–лишний»,Ю.И.Ермолаев«Лучшийдруг»и 

другие(по выбору). 

 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, сравнение с прозаической: 

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

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

природе родного края. Иллюстрация к произведению как отражение эмоционального 

отклика на произведение. Роль интонации при выразительном чтении.Интонационный 

рисунок выразительного чтения: ритм, темп, сила голоса. 

 Устное народное творчество: малые фольклорные жанры (не менее шести 

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

загадка, пословица, ихназначение (веселить, потешать, играть, поучать). Особенности 

разных малых фольклорных жанров. Потешка – игровой народный фольклор. Загадка 

– средство воспитания живости ума, сообразительности. Пословицы – проявление 

народной мудрости, средство воспитания понимания жизненных правил. 

3.6.4.1.Произведениядлячтения:потешки,загадки,пословицы. 

 Произведения о братьях наших меньших (три-четыре автора по выбору) – 

герои произведений. Цель иназначение произведенийовзаимоотношенияхчеловека 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. 

3.6.5.1.Произведениядлячтения:В.В.Бианки«ЛисиМышонок»,Е.И.Чарушин 

«ПроТомку»,М.М.Пришвин«Ёж»,Н.И.Сладков«ЛисицаиЁж»идругие. 

 Произведения о маме. Восприятие и самостоятельное чтениепроизведений 

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

А.Л. Барто, А.В. Митяева и других). Осознание нравственно- 

этическихпонятий:чувстволюбвикакпривязанностьодногочеловекакдругому 

(Пмроагрта ме мра и- 03кребёнку,детейкматери,близким),проявлениелюбвиизаботыородных 

людях. 

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

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

 Фольклорные и авторские произведения о чудесах и фантазии (не менее 

трёхпроизведений).Способностьавторапроизведениянаходитьчудесноевкаждом 



жизненном проявлении, необычное в обыкновенных явлениях окружающего мира. 

Сочетание в произведении реалистических событий с необычными, сказочными, 

фантастическими. 

3.6.7.1. 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). 

 Библиографическаякультур5а1(работасдетскойкнигой).Представлениео 

том,чтокнига– источник необходимыхзнаний.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 объёму прозаические и стихотворные 

произведения; 

понимать фактическое содержание прочитанного или прослушанного текста; 

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

тема, идея, заголовок, содержание произведения, сказка (фольклорная илитературная), 

автор, герой, рассказ, стихотворение (в пределах изученного); 

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

(фольклорная и литературная), стихотворение, рассказ); 

анализировать текст: определять тему, устанавливать последовательность 

событий в произведении, характеризовать героя, давать положительную или 

отрицательную оценку его поступкам, задавать вопросы по фактическому 

содержанию; 

сравниватьпроизведенияпотеме,настроению,котороеоновызывает. 

 Работа с информацией как часть познавательных универсальныхучебных 

действий способствует формированию умений: 

понимать, что текст произведения может быть представлен в иллюстрациях, 

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

соотносить иллюстрацию с текстом произведения, читать отрывки из текста, 

которые соответствуют иллюстрации. 

 Коммуникативные универсальные учебные действия (далее – УУД) 

способствуют формированию умений: 

Программча-и03татьнаизустьстихотворения,соблюдатьорфоэпическиеипунктуационные 

нормы; 

участвовать в беседе по обсуждению прослушанного или прочитанного текста: 

слушать собеседника, отвечать на вопросы, высказывать своё отношение к 

обсуждаемой проблеме; 

пересказывать(устно)содержаниепроизведениясиспользованиемвопросов, 



рисунков,предложенногоплана; 

объяснятьсвоимисловамизначениеизученныхпонятий; 

описыватьсвоёнастроениепослеслушания(чтения)стихотворений,сказок, рассказов. 

 Регулятивные универсальные учебные действия способствуют 

формированиюумений: 52 

пониматьиудерживатьпоставленнуюучебнуюзадачу,вслучаенеобходимости 

обращаться за помощью к педагогическому работнику; 

проявлять желание самостоятельно читать, совершенствовать свой навык 

чтения; 

спомощьюучителяоцениватьсвоиуспехи(трудности)восвоениичитательской 

деятельности. 

Совместнаядеятельностьспособствуетформированиюумений: 

проявлять желание работать в парах, небольших группах; 

проявлять культуру взаимодействия, терпение, умение договариваться, 

ответственно выполнять свою часть работы. 

 Содержаниеобученияво2классе. 

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

менее трёх произведений И.С. Никитина, Ф.П. Савинова, А.А. Прокофьева и других). 

Патриотическое звучание произведений о родном крае и природе. Отражение в 

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

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

произведения. Отражение темы Родины в изобразительном искусстве (пейзажи И.И. 

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

3.7.1.1.Произведениядлячтения:И.С.Никитин«Русь»,Ф.П.Савинов 

«Родина»,А.А.Прокофьев«Родина»идругие(повыбору). 

 Фольклор (устное народное творчество). Произведения малых жанров 

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

выбору). Шуточные фольклорные произведения, скороговорки, небылицы. 

Особенности скороговорок, их роль в речи. Игра со словом, «перевёртыш событий» 

как основа построения небылиц. Ритм и счёт как основные средства выразительностии 

построения считалки. Народные песни, их особенности. Загадка какжанрфольклора, 

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 

волшебнойсказке(общеепредставление):наличие пПррогирасмкмааз-0к3и, постоянные эпитеты, 

волшебные герои. Фольклорные произведения народов России: отражение в сказках 

народного быта и культуры. 

3.7.2.1. Произведения для чтения:потешки, считалки, пословицы, скороговорки, 

загадки, народные песни, русская народная сказка «Каша из топора»,русская народная 

сказка «У страха глаза велики», русская народная сказка «Зимовье зверей», 

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



другие. 

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

разные времена года (осень, зима, весна, лето) в произведениях литературы (по 

выбору, не менее пяти авторов). Эстетическое восприятие явлений природы (звуки, 

краски времён года). Средства выразительностипри описании природы: сравнение и 

эпитет. Настроение, которое создаёт п5е3йзажная лирика. Отражение темы «Времена 

года»вкартинаххудожников(напримерепейзажейИ.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). 

3.7.3.1.Произведениядлячтения:А.С.Пушкин«Ужнебоосеньюдышало…», 

«Вот север, тучи нагоняя…», А.А. Плещеев «Осень», А.К. Толстой «Осень. 

Обсыпается наш сад…», М.М. Пришвин «Осеннее утро», Г.А. Скребицкий «Четыре 

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

Соколов-Микитов«Зимав лесу»,С.А.Есенин«Поётзима– аукает…»,И.З.Суриков 

«Лето»идругие. 

 О 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 в 

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

друг другу. Главная мысль произведения (идея). Герой произведения (введение 

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

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

пословицы», Ю.И. Ермолаев «Два пирожных», В.А. Осеева «Синие листья», Н.Н. 

Носов «На горке», «Заплатка», А.Л. Барто «Катя», В.В. Лунин «Я и Вовка», В.Ю. 

Драгунский «Тайное становится явным» и другие (по выбору). 

 Мирсказок.Фольклорная(народная)илитературная(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. 

3.7.5.1. Произведения для чтения: народная сказка «Золотая рыбка», А.С. 

Пушкин«Сказкаорыбакеирыбке»,народнаясказка«Морозко»,В.Ф.Одоевский 

«МорозИванович»,В.И.Даль«ДевочкаСнегурочка»идругие. 

 О братьях наших меньших. Жанровое многообразие произведений о 

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

выбору, не менее пяти авторов). Дружба людей и животных – тема литературы 

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

ППррогирашммва-и0н3а 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 

примерепроизведенийИ.А.Крылова, Л.Н.Толстого). Моральбасникакнравственный 



урок(поучение).Знакомствосхудожниками-иллюстраторами,анималистами(без 

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

3.7.6.1.Произведениядлячтения:И.А.Крылов«Лебедь,ЩукаиРак»,Л.Н.Толстой 

«Левимышь»,М.М.Пришвин«Ребятаиутята»,Б.С.Житков«Храбрыйутёнок»,В.Д. 

Берестов«Кошкинщенок»,В.В.Бианки«Музыкант»,Е.И.Чарушин«Страшный 

рассказ»,С.В.Михалков«Мойщенок»и54д р угие(повыбору). 

 О наших близких, о семье. Тема семьи, детства, взаимоотношений 

взрослых и детей в творчестве писателей и фольклорных произведениях (по выбору). 

Отражение нравственных семейных ценностей в произведениях о семье: любовь и 

сопереживание, уважение и внимание к старшему поколению, радость общения и 

защищённость в семье. Тема художественных произведений: Международный 

женский день, День Победы. 

3.7.7.1. 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 идругие). Характеристика авторской сказки:герои, особенностипостроения и 

языка. Сходство тем и сюжетов сказок разных народов. Составление плана 

художественного произведения: части текста, их главные темы. Иллюстрации, их 

значение в раскрытии содержания произведения. 

3.7.8.1.Произведениядлячтения:Ш.Перро«Котвсапогах»,Х.-К.Андерсен 

«Пятероизодногостручка»идругие(повыбору). 

 Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной 

литературой). Книга как источник необходимыхзнаний. 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 объёму прозаические и стихотворные 

пП рро гор иа мзм ва е-0д3ения(безотметочногооценивания); 

сравниватьи группироватьразличные произведения по теме (о Родине,о родной 

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

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

рассказ, басня, стихотворение); 

характеризовать(кратко)особенностижанров(произведенияустногонародного 



творчества,литературнаясказка,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; 

анализироватьтекстстихотворени5я5 :называтьособенностижанра(ритм,рифма), 

находить втексте сравнения,эпитеты, словав переносном значении,объяснять 

значениенезнакомогословасиспользованиемконтекстаипословарю. 

 Работа с информацией как часть познавательных универсальных 

учебных действий способствует формированию умений: 

соотноситьиллюстрациистекстомпроизведения; 

ориентироватьсявсодержаниикниги,каталоге,выбиратькнигупоавтору, каталогу 

на основе рекомендованного списка; 

поинформации,представленнойвоглавлении,виллюстрацияхпредполагать тему 

и содержание книги; 

пользоватьсясловарямидляуточнениязначениянезнакомогослова. 

 Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют 

формированию умений: 

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

дополнять ответы других участников, составлять свои вопросы и высказывания на 

заданную тему; 

пересказыватьподробноивыборочнопрочитанноепроизведение; 

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

выводы на основе прочитанного (прослушанного) произведения; 

описывать(устно)картины природы; 

сочинять по аналогии с прочитанным загадки, рассказы, небольшие сказки; 

участвовать в инсценировках и драматизации отрывков из художественных 

произведений. 

 Регулятивные универсальные учебные действия способствуют 

формированию умений: 

оцениватьсвоёэмоциональноесостояние,возникшееприпрочтении(слушании) 

произведения; 

удерживать в памяти последовательность событий прослушанного 

(прочитанного) текста; 

контролировать выполнение поставленной учебной задачи при чтении 

(слушании) произведения; 

проверять(пообразцу)выполнениепоставленнойучебнойзадачи. 

Прогр амм3а-.073.10.5.Совместнаядеятельностьспособствуетформированиюумений: выбирать 

себе партнёров по совместной деятельности; 

распределятьработу,договариваться,приходитькобщемурешению,отвечатьза общий 

результат работы. 

 Содержаниеобученияв3классе. 

 ОРодинеиеёистории.ЛюбовькРодинеиеёистория–важныетемы 



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 прозаическихпроизведенияхписателей и поэтов ХIХ 

иХХвеков.Осознаниенравственно-этическихпонятий:любовькроднойстороне, 

малой родине, гордость за красоту и 5в6еличие своей Отчизны. Роль и особенности 

заголовкапроизведения.Репродукциикартинкакиллюстрациикпроизведениямо 

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

ритм, логические ударения. 

3.8.1.1. 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 вфольклорныхпроизведенияхнародов 

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 

волшебнойсказки (например, картины В.М. Васнецова, иллюстрации И.Я. Билибина и 

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

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

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

Былина как народный песенный сказ о важном историческом событии. Фольклорные 

особенности жанра былин: язык (напевность исполнения, выразительность), 

характеристика главного героя (где жил, чем занимался, какими качествами обладал). 

Характеристикабылин какгероического песенного сказа,ихособенности(тема,язык). 

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

лексике. Репродукции картин как иллюстрации к эпизодам фольклорного 

произведения. 

3.8.4.1. Произведения для чтения: малые жанры фольклора, русская народная 

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

 ТворчествоА.С.Пушкина.А.С.Пушкин–великийрусскийпоэт.ЛП р ио г рр аим мчае-

с03кие произведения А.С. Пушкина: средства художественной выразительности 

(сравнение, эпитет); рифма, ритм. Литературные сказки А.С. Пушкина в стихах (по 

выбору, например, «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре 

князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди»). Нравственный смысл 

произведения, структура сказочного текста, особенности сюжета, приём повтора как 

основаизменениясюжета.Связьпушкинскихсказоксфольклорными. 



Положительные и отрицательные герои, волшебные помощники, язык авторской 

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

3.8.5.1. 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). 57 

 Творчество И.А. Крылова. Басня – произведение-поучение, которое 

помогает увидеть свои и чужие недостатки. Иносказание в баснях. И.А. Крылов – 

великий русский баснописец.Басни И.А.Крылова(не менее двух):назначение, темы и 

герои, особенности языка. Явная и скрытая мораль басен. Использование крылатых 

выражений в речи. 

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

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

 Картины природы в произведениях поэтов и писателей ХIХ–ХХ веков. 

Лирические произведения как способ передачи чувств людей, автора. Картины 

природы в произведенияхпоэтов и писателей (не менее пяти авторовпо 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). 

3.8.7.1. Произведения для чтения: Ф.И. Тютчев «Есть в осени 

первоначальной…», А.А. Фет «Кот поёт, глаза прищуря», «Мама! Глянь-ка из 

окошка…», 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. Жанровое многообразие произведений Л.Н. 

Толстого: сказки, рассказы, басни, быль (не менее трёх произведений). Рассказ как 

повествование: связь содержания с реальным событием. Структурные части 

произведения (композиция): начало, завязка действия, кульминация, развязка. Эпизод 

как часть рассказа. Различные виды планов. Сюжет рассказа: основные события, 

главные герои, различение рассказчика и автора произведения. Художественные 

особенности текста-описания, текста-рассуждения. 

Програ м м 3а -.083.8.1.Произведениядлячтения:Л.Н.Толстой«Лебеди»,«Зайцы»,«Прыжок», 

«Акула»идругие. 

 Литературная сказка. Литературная сказка русских писателей (не менее 

двух). Круг чтения: произведения В.М. Гаршина, М. Горького, И.С. Соколова- 

Микитова и других. Особенности авторских сказок (сюжет, язык, герои). Составление 

аннотации. 



3.8.9.1. Произведения для чтения: В.М. Гаршин «Лягушка-путешественница», 

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

(по выбору). 

 Произведения о взаимоотношениях человека и животных. Человек и его 

отношениясживотными:верность,преданность,заботаилюбовь.Кругчтения(по 

выбору,неменеечетырёхпроизведени5й8):произведенияД.Н.Мамина-Сибиряка,К.Г. 

Паустовского,М.М.Пришвина,Б.С.Житкова.Особенностирассказа:тема,герои, 

реальность событий, композиция, объекты описания (портрет героя, описание 

интерьера). 

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

Паустовский «Барсучий нос», «Кот-ворюга», Д.Н. Мамин-Сибиряк «Приёмыш» и 

другие (по выбору). 

 Произведенияодетях.Дети–героипроизведений:раскрытиетем 

«Разные детские судьбы», «Дети на войне». Отличие автора от героя и рассказчика. 

Герой художественного произведения: время и место проживания, особенности 

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

судьбы крестьянских детей, дети на войне (произведения по выбору двух–трёх 

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

нравственных качеств, проявляющихся в военное время. 

3.8.11.1. Произведения для чтения: Л. Пантелеев «На ялике», А. Гайдар «Тимур 

и его команда» (отрывки), Л. Кассиль и другие (по выбору). 

 Юмористические произведения. Комичность как основа сюжета. Герой 

юмористического произведения. Средства выразительности текста юмористического 

содержания: преувеличение. Авторы юмористических рассказов (не менее двух 

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

3.8.12.1. Произведения для чтения: В.Ю. Драгунский «Денискины рассказы» (1– 

2 произведения), Н.Н. Носов «Весёлая семейка» и другие (по выбору). 

 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. 

3.8.13.1.Произведениядлячтения:Х.-К.Андерсен«Гадкийутёнок»,Ш.Перро 

«Подарокфеи»идругие(повыбору). 

 Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной 

литературой). Ценность чтения художественной литературы и фольклора, осознание 

важности читательской деятельности. Использование с учётом учебных задач 

аП пр о пг р аа мрм аа т-0а3издания(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, 

коммуникативныхуниверсальныхучебных действий,регулятивныхуниверсальных 



учебныхдействий,совместнойдеятельности. 

 Базовые логические и исследовательские действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий способствуют формированию 

умений: 

читатьдоступныеповосприятиюинебольшиепообъёмупрозаическиеи 

стихотворныепроизведения; 59 

различать сказочные и реалистические, лирические и эпические, народные и 

авторские произведения; 

анализировать текст: обосновывать принадлежность к жанру, определять тему и 

главную мысль, делить текст на части, озаглавливать их, находить в тексте заданный 

эпизод, определять композицию произведения, характеризовать героя; 

конструировать план текста, дополнять и восстанавливать нарушенную 

последовательность; 

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

произведения одного жанра, но разной тематики; 

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

пейзаж, интерьер). 

 Работа с информацией как часть познавательных универсальных 

учебных действий способствуют формированию умений: 

сравниватьинформациюсловесную(текст),графическуюилиизобразительную 

(иллюстрация), звуковую (музыкальное произведение); 

подбиратьиллюстрации ктексту, соотноситьпроизведения литературы и 

изобразительного искусства по тематике, настроению, средствам выразительности; 

выбиратькнигувбиблиотекевсоответствиис учебнойзадачей; составлять аннотацию. 

 Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют 

формированию умений: 

читатьтекстсразнымиинтонациями,передаваясвоёотношениексобытиям, героям 

произведения; 

формулироватьвопросыпоосновнымсобытиямтекста; 

пересказыватьтекст(подробно,выборочно,сизменениемлица); 

выразительноисполнятьстихотворноепроизведение,создаваясоответствующее 

настроение; 

сочинятьпростыеистории(сказки,рассказы)поаналогии. 

 Регулятивныеуниверсальныеучебныеспособствуютформированию 

умений: 

пониматьцельчтения,удерживатьеёвпамяти,использоватьвзависимостиот 

Пурчогербамнмоа-й03задачивидчтения,контролироватьреализациюпоставленнойзадачичтения; оценивать 

качество своего восприятия текста на слух; 

выполнять действияконтроля(самоконтроля)иоценкипроцессаирезультата 

деятельности, при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: 

участвоватьвсовместнойдеятельности:выполнятьролилидера,подчинённого, 



соблюдатьравноправиеидружелюбие; 

в коллективной театрализованной деятельности читать по ролям, инсценировать 

несложные произведения фольклора и художественной литературы; выбирать роль, 

договариваться о манере её исполнения в соответствии с общим замыслом; 

осуществлятьвзаимопомощь,проявлятьответственностьпривыполнениисвоей 

частиработы,оцениватьсвойвкладвоб6щ0еедело. 

 Содержаниеобученияв4классе. 

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

земли в стихотворных и прозаических произведениях писателей и поэтов ХIХ и ХХ 

веков (по выбору, не менее четырёх, например, произведения С.Т. Романовского, А.Т. 

Твардовского, С.Д. Дрожжина, В.М. Пескова и другие). Представление о проявлении 

любви к родной земле в литературе разных народов (на примере писателей родного 

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

люди и события: образы Александра Невского, Михаила Кутузова и других 

выдающихся защитников Отечества в литературе для детей. Отражение нравственной 

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

войны в произведениях литературы (на примере рассказов Л.А. Кассиля, С.П. 

Алексеева). Осознание понятия: поступок, подвиг. 

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

знакомство с песнями на тему Великой Отечественной войны (2–3 произведения по 

выбору). 

 Произведениядлячтения:С.Д.Дрожжин«Родине»,В.М.Песков 

«Родине», А.Т. Твардовский «О Родине большой и малой» (отрывок), С.Т. 

Романовский «Ледовое побоище», С.П. Алексеев (1–2 рассказа военно-исторической 

тематики) и другие (по выбору). 

 Фольклор (устное народное творчество). Фольклор как народная духовная 

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

музыкальный, обрядовый (календарный). Культурное значение фольклора для 

появления художественной литературы. Малые жанры фольклора (назначение, 

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

сказок: о животных, бытовые, волшебные. Отражение в произведениях фольклора 

нравственных ценностей, быта и культуры народов мира. Сходство фольклорных 

произведений разных народов по тематике, художественным образам и форме 

(«бродячие» сюжеты). 

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

былины – защитник страны. Образы русских богатырей: Ильи Муромца, Алёши 

Поповича,ДобрыниНикитича,НикитыКожемяки(гдежил,чемзанимался,какими 

кПраочгреамсмтав-а03миобладал). 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: произведения малых жанров фольклора, 

народные сказки (2–3 сказки по выбору), сказки народов России (2–3 сказки по 



выбору), былины из цикла об Илье Муромце, Алёше Поповиче, Добрыне Никитиче 

(1–2 по выбору). 

 Творчество А.С. Пушкина. Картины природы в лирическихпроизведениях 

А.С. Пушкина. Средства художественной выразительности в стихотворном 

произведении(сравнение,эпитет,олицетворение)напримере2-3произведений. 

Литературные сказки А.С. Пушкина в6с1тихах: «Сказка о мёртвой царевне и о семи 

богатырях». Фольклорная основа авторской сказки. Положительные и отрицательные 

герои,волшебные помощники,языкавторскойсказки. 

3.9.3.1. Произведения для чтения: А.С. Пушкин «Сказка о мёртвой царевне и о 

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

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

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

Л.Н. Толстого, С.В. Михалкова. Басни стихотворные и прозаические (не менее трёх). 

Развитие событий в басне, её герои (положительные, отрицательные). Аллегория в 

баснях. Сравнение басен: назначение, темы и герои, особенности языка. 

3.9.4.1. Произведениядлячтения:КрыловИ.А.«Стрекозаимуравей», 

«Квартет»,И.И.Хемницер«Стрекоза»,Л.Н.Толстой«Стрекозаимуравьи»идругие. 

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

М.Ю. Лермонтова (не менее трёх). Средства художественной выразительности 

(сравнение, эпитет, олицетворение); рифма, ритм. Метафора как «свёрнутое» 

сравнение. Строфакакэлемент композициистихотворения. Переносное значение слов в 

метафоре. Метафора в стихотворениях М.Ю. Лермонтова. 

3.9.5.1. Произведения для чтения: М.Ю. Лермонтов «Утёс», «Парус», «Москва, 

Москва! …Люблю тебя как сын…» и другие. 

 Литературная сказка. Тематика авторских стихотворных сказок(две-трипо 

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. 

3.9.6.1. 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 ХIХ‒ХХвеков.Лирика, 

лирические произведения как описание в стихотворной форме чувств поэта, связанных 

с наблюдениями, описаниями природы. Круг чтения: лирические произведения поэтов 

и писателей (не менее пяти авторов по выбору): В.А. Жуковский, И.С. Никитин, Е.А. 

Баратынский, Ф.И. Тютчев, А.А. Фет, Н.А. Некрасов, И.А. Бунин, 

А.А.Блок,К.Д.Бальмонтидругие.Темыстихотворныхпроизведений,геройлПриогрриамчмае-

с0к3огопроизведения.Авторскиеприёмысозданияхудожественногообразав лирике. 

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

сравнения, олицетворения, метафоры. Репродукция картины как иллюстрация к 

лирическому произведению. 

3.9.7.1. 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 



«Весеннийдождь»,Е.А.Баратынский«Весна,весна!Каквоздухчист…»,И.А.Бунин 

«Листопад»(отрывки)идругие(повыбору). 

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

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

эпическийжанр(общеепредставление).Значениереальныхжизненныхситуацийв 

созданиирассказа,повести.Отрывкии6з2автобиографическойповестиЛ.Н.Толстого 

«Детство». Особенности художественного текста-описания: пейзаж, портрет героя, 

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

3.9.8.1.Произведениядлячтения:Л.Н.Толстой«Детство»(отдельныеглавы), 

«Русак»,«Черепаха»идругие(повыбору). 

 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. 

3.9.9.1.Произведениядлячтения:В.П.Астафьев«Капалуха»,М.М.Пришвин 

«Выскочка»идругие(повыбору). 

 Произведения о детях. Тематика произведений о детях, ихжизни, играх и 

занятиях, взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками (на примере произведений 

не менее трёх авторов): А.П. Чехова, Б.С. Житкова, Н.Г. Гарина-Михайловского, В.В. 

Крапивина и других. Словесный портрет героя как его характеристика. Авторский 

способ выражения главной мысли. Основные события сюжета, отношение к ним 

героев. 

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

Михайловский «Детство Тёмы» (отдельные главы), М.М. Зощенко «О Лёньке и 

Миньке» (1–2 рассказа из цикла), К.Г. Паустовский «Корзина с еловыми шишками» и 

другие. 

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

литературы и театрального искусства (одна по выбору). Пьеса как жанр 

драматического произведения. 

 Пьеса и сказка: драматическое и эпическое произведения. Авторские 

ремарки: назначение, содержание. 

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

 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: 

гП ир опг реа мрмба о-0л3а.Юмористическиепроизведениявкиноитеатре. 

3.9.12.1. Произведения для чтения: В.Ю. Драгунский «Денискины рассказы» (1– 

2 произведения по выбору), Н.Н. Носов «Витя Малеев в школе и дома» (отдельные 

главы) и другие. 

 Зарубежная литература. Расширение круга чтения произведений 

зарубежныхписателей. Литературные сказкиШ. Перро, Х.-К. Андерсена, братьев 



Гримм и других (по выбору). Приключенческая литература: произведения Д. Свифта, 

М. Твена. 

3.9.13.1.Произведениядлячтения:Х.-К.Андерсен«Дикиелебеди», 

«Русалочка», Д. Свифт «Приключения Гулливера» (отдельные главы), М. Твен «Том 

Сойер» (отдельные главы) и другие (по выбору). 

 Библиографическаякульту63ра(работасдетскойкнигойисправочной 

литературой).Пользачтенияикниги:книга–другиучитель.Правилачитателяи 

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 объёму прозаические и стихотворные 

произведения (без отметочного оценивания); 

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

запоминания текста; 

анализировать текст: определять главную мысль, обосновывать принадлежность 

к жанру, определять тему и главную мысль, находить в тексте заданный эпизод, 

устанавливать взаимосвязь между событиями, эпизодами текста; 

характеризоватьгерояидаватьоценкуегопоступкам; 

сравнивать героев одного произведения по предложенным критериям, 

самостоятельно выбирать критерий сопоставления героев, их поступков (по контрасту 

или аналогии); 

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

восстанавливать нарушенную последовательность; 

исследовать текст: находить средства художественной выразительности 

(сравнение, эпитет, олицетворение, метафора), описания в произведениях разных 

жанров(пейзаж, интерьер), выявлятьособенностистихотворноготекста (ритм, рифма, 

строфа). 

 Работасинформациейкакчастьпознавательныхуниверсальных уПрчоегрба мнмыа-

х03действийспособствуютформированиюумений: 

использовать справочную информацию для получения дополнительной 

информации в соответствии с учебной задачей; 

характеризоватькнигупо её элементам(обложка,оглавление,аннотация, 

предисловие, иллюстрации, примечания и другие); 

выбиратькнигувбиблиотекевсоответствиисучебнойзадачей;составлять 



аннотацию. 

 Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют 

формированию умений: 

соблюдатьправиларечевогоэтикетавучебномдиалоге,отвечатьизадавать вопросы к 

учебным и художественным текстам; 

пересказыватьтекствсоответстви6и4сучебнойзадачей; 

рассказыватьотематикедетскойлитературы,олюбимомписателе иего 

произведениях; 

оцениватьмнениеавторовогерояхисвоёотношениекним; 

использовать элементы импровизации при исполнении фольклорных 

произведений; 

сочинятьнебольшиетекстыповествовательногоиописательногохарактерапо 

наблюдениям, на заданную тему. 

 Регулятивные универсальные учебные действия способствуют 

формированию умений: 

пониматьзначениячтениядля самообразованияисаморазвития;самостоятельно 

организовывать читательскую деятельность во время досуга; 

определятьцельвыразительногоисполненияиработыстекстом; 

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: 

участвоватьвтеатрализованнойдеятельности: инсценировании(читатьпо 

ролям, 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 

освоение обучающимися социально значимых норм иотношений,развитие 

пП роо гзриа мтмиа в-0н3ого 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: 

1) 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 российской гражданской идентичности, 

сопричастностикпрошлому,настоящемуибудущемусвоейстраныиродногокрая, 

проявлениеуважения к традициям и к6у5льтуресвоего и других народов в процессе 

восприятия и анализа произведений выдающихся представителей русской литературы 

итворчестванародовРоссии; 

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-нравственноевоспитание: 

освоение опыта человеческих взаимоотношений, проявление сопереживания, 

уважения, любви, доброжелательности и других моральных качеств к родным и 

другим людям, независимо от их национальности, социального статуса, 

вероисповедания; 

осознание этических понятий, оценка поведения и поступков персонажей 

художественных произведений в ситуации нравственного выбора; 

выражение своего видения мира, индивидуальной позиции посредством 

накопления и систематизации литературных впечатлений, разнообразных по 

эмоциональной окраске; 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям. 

3) эстетическоевоспитание: 

проявление уважительного отношения и интереса к художественной культуре, к 

различным видам искусства, восприимчивость к традициям и творчеству своего и 

другихнародов,готовностьвыражатьсвоёотношение вразныхвидах художественной 

деятельности; 

приобретение эстетического опыта слушания, чтения и эмоционально- 

эстетической оценки произведений фольклора и художественной литературы; 

понимание образного языка художественных произведений, выразительных 

средств, создающих художественный образ. 

4) 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. 

5) экологическоевоспитание: 

Програ м м ба -е0 р3ежное отношение к природе, осознание проблем взаимоотношений человека и 

животных, отражённых в литературных произведениях; 

неприятиедействий,приносящихвредокружающейсреде. 

6) ценностинаучногопознания: 

ориентация вдеятельностина первоначальныепредставленияонаучнойкартине 

мира,пониманиеважностисловакаксредствасозданиясловесно-художественного 



образа,способавыражениямыслей,чувств,идейавтора; 

овладениесмысловымчтениемдлярешенияразличногоуровняучебныхи жизненных 

задач; 

потребность в самостоятельной читательской деятельности, саморазвитии 

средствами литературы, развитие  познавательного интереса,  активности, 

инициативности,любознательностии6с6амостоятельностивпознаниипроизведений 

фольклора и художественной литературы, 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; 

объединятьпроизведенияпожанру,авторскойпринадлежности; 

определять существенный признак для классификации, классифицировать 

произведения по темам, жанрам; 

находить закономерности и противоречия при анализе сюжета (композиции), 

восстанавливать нарушенную последовательность событий (сюжета), составлять 

аннотацию, отзыв по предложенному алгоритму; 

выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи 

на основе предложенного алгоритма; 

устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного и 

художественного текста, при составлении плана, пересказе текста, характеристике 

поступков героев. 

 У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 

определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта 

(ситуации) на основе предложенных учителем вопросов; 

формулировать с помощью учителя цель, планировать изменения объекта, 

ситуации; 

сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев); 

формулироватьвыводыиподкреплятьихдоказательстваминаоснове рПреозгруамлмьат-

а03товпроведённого наблюдения (опыта, классификации, сравнения, исследования); 

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; 

находитьвпредложенномисточникеинформацию,представленнуювявном виде, 

согласно заданному алгоритму; 

распознаватьдостовернуюинедостовернуюинформациюсамостоятельноили на 

основании предложенного учителем способа её проверки; 

соблюдать с помощью взр6о7слых(учителей, родителей (законных 

представителей)правилаинформационнойбезопасностиприпоискеинформациив 

Интернете; 

анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую 

информацию в соответствии с учебной задачей; 

самостоятельносоздаватьсхемы,таблицыдляпредставленияинформации. 

 Уобучающегосябудутсформированыуменияобщениякакчасть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

восприниматьиформулироватьсуждения,выражатьэмоциивсоответствиис целями и 

условиями общения в знакомой среде; 

проявлятьуважительноеотношениексобеседнику,соблюдатьправилаведения диалога 

и дискуссии; 

признаватьвозможностьсуществованияразныхточекзрения; 

корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

строитьречевоевысказываниевсоответствиис поставленнойзадачей; 

создаватьустныеиписьменныетексты(описание,рассуждение,повествование); 

подготавливать небольшие публичные выступления; 

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

выступления. 

 Уобучающегосябудутсформированыумениясамоорганизациикак 

части регулятивных универсальных учебных действий: 

планироватьдействияпорешениюучебнойзадачидляполучениярезультата; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

 Уобучающегосябудутсформированыумениясамоконтролякакчасти 

регулятивных универсальных учебных действий: 

устанавливать причины успеха (неудач) учебной деятельности; 

корректироватьсвоиучебныедействиядляпреодоленияошибок. 

 У обучающегося будут сформированы умения совместной 

деятельности: 

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 

сПрр оог рка момва;-03 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

проявлятьготовностьруководить,выполнятьпоручения,подчиняться; 

ответственно выполнять свою часть работы; 



оцениватьсвойвкладвобщийрезультат; 

выполнять совместные проектные задания с использованием предложенных 

образцов; 

планироватьдействияпорешениюучебнойзадачидляполучениярезультата; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

 Предметные результаты 6и8зучения 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 орфоэпических и пунктуационных норм не 

менее 2 стихотворений о Родине, о детях, о семье, о родной природе в разные времена 

года; 

различатьпрозаическую(нестихотворную)истихотворнуюречь; 

различать отдельные жанры фольклора (устного народного творчества) и 

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

литературные), рассказы, стихотворения); 

понимать содержаниепрослушанного (прочитанного) произведения:отвечатьна 

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: 

отвечатьна вопросы о впечатлении отпроизведения, использовать вбеседе изученные 

литературные понятия (автор, герой, тема, идея, заголовок,содержаниепроизведения), 

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 

Ппррогердамлмоа-ж03ений) позаданномуалгоритму; 

сочинять небольшие тексты по предложенному началу (не менее 3 

предложений); 

ориентироваться вкниге (учебнике)пообложке,оглавлению,иллюстрациям; 

выбиратькнигидлясамостоятельногочтенияпосовету взрослогоисучётом 

рекомендованного учителем списка, рассказывать о прочитанной книге по 



предложенномуалгоритму; 

обращаться к справочной литературе для получения дополнительной 

информации в соответствии с учебной задачей. 

 Предметные результаты изучения литературного чтения. К концу 

обучения во 2 классе обучающийся научится: 

объяснять важность чтения для69 решения учебных задач и применения в 

различныхжизненныхситуациях:переходитьотчтениявслухкчтениюпросебяв 

соответствии с учебной задачей, обращаться к разным видам чтения (изучающее, 

ознакомительное, поисковое выборочное, просмотровое выборочное), находить в 

фольклоре и литературных произведениях отражение нравственных ценностей, 

традиций, быта, культуры разных народов, ориентироваться в нравственно-этических 

понятиях в контексте изученных произведений; 

читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов 

доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные 

произведения в темпе не менее 40 слов в минуту (без отметочного оценивания); 

читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных нормне менее 

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

различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности 

стихотворного произведения (ритм, рифма); 

понимать содержание, смысл прослушанного (прочитанного) произведения: 

отвечать и формулировать вопросы по фактическому содержанию произведения; 

различатьотдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, потешки, 

небылицы, народные песни, скороговорки, сказкио 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 план текста (вопросный, номинативный); 

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

героя и выражения его чувств, оценивать поступки героев произведения, 

устанавливать взаимосвязь между характером героя и его поступками, сравнивать 

героев одного произведения по предложенным критериям, характеризоватьотношение 

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 анализатекстаизученныепонятия(автор, лП рио гтр еа мрмаа т-

0у3рныйгерой,тема,идея,заголовок,содержаниепроизведения,сравнение, эпитет); 

участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения: 

понимать жанровую принадлежность произведения, формулировать устно простые 

выводы, подтверждать свой ответ примерами из текста; 

пересказывать(устно)содержаниепроизведенияподробно,выборочно,отлица 



героя,оттретьеголица; 

читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения, 

инсценировать небольшие эпизоды из произведения; 

составлять высказывания на заданную тему по содержанию произведения (не 

менее 5 предложений); 

сочинять по аналогии с прочитанн7ы0м загадки, небольшие сказки, рассказы; 

ориентироваться в книге и (или) учебнике по обложке, оглавлению, аннотации, 

иллюстрациям,предисловию,условнымобозначениям; 

выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного 

списка, используя картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 

использовать справочную литературу для получения дополнительной 

информации в соответствии с учебной задачей. 

 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 объёму прозаические и стихотворные 

произведения в темпе не менее 60 слов в минуту (без отметочного оценивания); 

читать наизусть не менее 4 стихотворений в соответствии сизученной тематикой 

произведений; 

различатьхудожественныепроизведенияипознавательныетексты; 

различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности 

стихотворного произведения (ритм, рифма, строфа), отличать лирическое 

произведение от эпического; 

понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл прослушанного 

(прочитанного) произведения: отвечать и формулировать вопросы к учебным и 

художественным текстам; 

различатьотдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, потешки, 

небылицы, народные песни, скороговорки, сказкиоживотных, бытовые и волшебные) 

ихудожественнойлитературы(литературныесказки,рассказы,стихотворения,басни), 

пПррогиравмомда-и03тьпримерыпроизведенийфольклораразныхнародовРоссии; 

владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: 

формулировать тему и главную мысль, определять последовательность событий в 

текстепроизведения, выявлять связьсобытий, эпизодов текста;составлятьплан текста 

(вопросный, номинативный, цитатный); 

характеризоватьгероев,описыватьхарактергероя,даватьоценкупоступкам 



героев, составлять портретные характеристики персонажей; выявлять взаимосвязь 

между поступками, мыслями, чувствами героев, сравнивать героев одного 

произведения и сопоставлять их поступки по предложенным критериям (по аналогии 

или по контрасту); 

отличатьавторапроизведенияотгерояирассказчика,характеризовать 

отношение автора к героям, поступк7а1 м ,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) текста на заданную тему по содержанию произведения (не менее 8 

предложений), корректировать собственный письменный текст; 

составлять краткий отзыв о прочитанном произведении позаданномуалгоритму; 

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 

оП рбо грр аа мзмоа в-0а3тельныеиинформационныересурсы, включённые вфедеральныйперечень. 

 Предметные результаты изучения литературного чтения. К концу 

обучения в 4 классе обучающийся научится: 

осознавать значимость художественной литературы и фольклора для 

всестороннего развития личности человека, находить в произведениях отражение 

нравственныхценностей,фактовбытовойидуховнойкультурынародовРоссиии 



мира, 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 б7е2з пропусков и перестановок букв и слогов 

доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные 

произведениявтемпенеменее80словвминуту(безотметочногооценивания); 

читать наизусть не менее 5 стихотворений в соответствии сизученной тематикой 

произведений; 

различатьхудожественныепроизведенияипознавательныетексты; 

различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности 

стихотворного произведения (ритм, рифма, строфа), отличать лирическое 

произведение от эпического; 

понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл прослушанного 

(прочитанного) произведения; 

различатьотдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, потешки, 

небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о животных, бытовыеи волшебные), 

приводить примеры произведений фольклора разных народов России; 

соотносить читаемый текст с жанром художественной литературы 

(литературные сказки, рассказы, стихотворения, басни), приводить примеры разных 

жанров литературы России и стран мира; 

владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: определять 

тему и главную мысль, последовательность событий в тексте произведения, выявлять 

связь событий, эпизодов текста; 

характеризовать героев, давать оценку их поступкам, составлять портретные 

характеристики персонажей, выявлять взаимосвязь между поступками и мыслями, 

чувствами героев, сравнивать героев одного произведения по самостоятельно 

выбранному критерию (по аналогии или по контрасту), характеризовать собственное 

отношение к героям, поступкам; находить в тексте средства изображения героев 

(портрет) и выражения их чувств, описание пейзажа и интерьера, устанавливать 

причинно-следственные связи событий, явлений, поступков героев; 

объяснять значение незнакомого слова с использованием контекста и словаря; 

находитьвтекстепримерыиспользованиясловвпрямомипереносном 

значении, средства художественной выразительности (сравнение, эпитет, 

олицетворение, метафора); 

осознанноприменятьизученныепонятия(автор,моральбасни,литературный 

гПероргроамйм,а-п03ерсонаж,характер,тема,идея,заголовок,содержаниепроизведения,эпизод, 

смысловые части, композиция, сравнение, эпитет, олицетворение, метафора, лирика, 

эпос, образ); 

участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения: 

строитьмонологическое идиалогическое высказывание с соблюдением норм русского 

литературного языка (норм произношения, словоупотребления, грамматики); устно и 



письменно формулировать простые выводы на основе прослушанного (прочитанного) 

текста, подтверждать свой ответ примерами из текста; 

составлять план текста (вопросный, номинативный, цитатный), пересказывать 

(устно) подробно, выборочно, сжато (кратко), от лица героя, с изменением лица 

рассказчика, от третьего лица; 

читать по ролям с соблюдением73норм произношения, расстановки ударения, 

инсценировать небольшие эпизоды из произведения; 

составлять устные и письменные высказывания на заданную тему по 

содержанию произведения (не менее 10 предложений), писать сочинения на заданную 

тему, используя разные типы речи (повествование, описание, рассуждение), 

корректировать собственный текст с учётом правильности, выразительности 

письменной речи; 

составлять краткий отзыв о прочитанном произведении позаданномуалгоритму; 

сочинять по аналогии с прочитанным, составлять рассказ по иллюстрациям, от 

имени одного из героев, придумывать продолжение прочитанного произведения (не 

менее 10 предложений); 

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 справочную литературу, электронные образовательные и 

информационные ресурсы в Интернете (в условиях контролируемого входа), для 

получения дополнительной информации в соответствии с учебной задачей. 

3. Федеральная рабочая программа по учебному предмету 

«Иностранный(английский) язык». 

 Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Иностранный 

(английский) язык» (предметная область «Иностранный язык») (далее соответственно 

– программа по иностранному (английскому) языку, иностранный (английский) язык) 

включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты 

освоения программы по иностранному (английскому) языку. 

 Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения 

иностранного (английского) языка, место в структуре учебного плана, атакже 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. 

Программ
3
а-
.
0
4

3
.Планируемыерезультатыосвоенияпрограммыпоиностранному 

(английскому) языку 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 иностранному (английскому) языку на уровне начального 

общего образования составлена на основе требований к результатам освоения 

программы начального общего образования ФГОС НОО, а также ориентирована на 

целевые приоритеты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, сформулированные в федеральной рабочей программе воспитания. 

Программапоиностранному(англ74ийск ому) языкураскрываетцелиобразования, 

развитияивоспитанияобучающихсясредствамиучебногопредмета«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 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 данному этапу 

общего образования. Изучение иностранного языка в общеобразовательных 

организациях начинается со 2 класса. Обучающиеся данного возрастахарактеризуются 

большой восприимчивостьюк овладению языками, что позволяетим овладевать 

основами общения на новом для нихязыке 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 

освоенныенаопределённом этапеграмматические формыиконструкцииповторяются и 

закрепляются на новом лексическом материале и расширяющемся тематическом 

содержании речи. 

 Цели обучения иностранному (английскому) языку на уровне начального 

общего образования можно условно разделить на образовательные, развивающие, 

воспитывающие. 

 Образовательные цели программы по иностранному (английскому)языку 

на уровне начального общего образования включают: 

формирование элементарной иноязычной коммуникативной компетенции, то 

есть способности и готовности общаться с носителями изучаемогоиностранного языка 

в устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) форме с учётом 

возрастных возможностей и потребностей обучающегося; 

расширениелингвистическогокругозораобучающихсязасчётовладения 

новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, 

грамматическими) в соответствии c отобранными темами общения; 
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освоение знаний о языковыхявленияхизучаемого иностранного языка, о разных 

способах выражения мысли на родном и иностранном языках; 

использование для решения учебных задач интеллектуальных операций 

(сравнение, анализ, обобщение); 



формирование умений работать с информацией, представленной в текстах 

разного типа (описание, повествование, рассуждение), пользоваться при 

необходимости словарями по иностранному языку. 

 Развивающие цели программы по иностранному (английскому) языку на 

уровне начального общего образования включают: 

осознание обучающимися роли75 языков как средства межличностного и 

межкультурного взаимодействия в условиях поликультурного, многоязычного мира и 

инструмента познания мира и культуры других народов; 

становление коммуникативной культуры обучающихся и их общего речевого 

развития; 

развитие компенсаторной способности адаптироваться к ситуациямобщения при 

получении и передаче информации в условиях дефицита языковых средств; 

формирование регулятивных действий: планирование последовательных шагов 

для решения учебной задачи; контроль процесса и результата своей деятельности; 

установление причины возникшей трудности и (или) ошибки, корректировка 

деятельности; 

становление способности к оценке своих достижений в изучении иностранного 

языка, мотивация совершенствовать свои коммуникативные умения на иностранном 

языке. 

 Влияние параллельного изучения родного языка и языка других стран и 

народов позволяет заложить основу для формирования гражданской идентичности, 

чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, помочь лучше 

осознать свою этническую и национальную принадлежность и проявлять интерес к 

языкам и культурам других народов, осознать наличие и значение общечеловеческихи 

базовых национальных ценностей. Изучение иностранного (английского) языка 

обеспечивает: 

понимание необходимости овладения иностранным языком как средством 

общения в условиях взаимодействия разных стран и народов; 

формирование предпосылок социокультурной/межкультурной компетенции, 

позволяющей приобщаться к культуре, традициям, реалиям стран/страны изучаемого 

языка, готовности представлять свою страну, её культуру в условиях межкультурного 

общения, соблюдая речевой этикет и используя имеющиеся речевые и неречевые 

средства общения; 

воспитание уважительногоотношенияк инойкультурепосредствомзнакомствс 

культурой стран изучаемого языка и более глубокого осознания особенностей 

культуры своего народа; 

воспитаниеэмоциональногоипознавательногоинтересакхудожественной 
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культуредругихнародов; 

формирование положительной мотивации и устойчивого учебно- 

познавательного интереса к предмету «Иностранный язык». 

 Общее число часов, рекомендованных для изучения иностранного 

(английского) языка – 204 часа: во 2 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 3 классе– 68 

часов (2 часа в неделю), в 4 классе – 68 часов (2 часа в неделю). 



 Содержаниеобученияво2классе. 

 Тематическоесодержание речи. 

 Мирмоего«я». 

Приветствие.Знакомство.Моясемья.Мойденьрождения.Моялюбимаяеда. 

 Мирмоихувлечений. 

Любимыйцвет,игрушка.Любимы7 6е занятия.Мойпитомец.Выходнойдень. 

 Мирвокругменя. 

Мояшкола.Моидрузья.Моямалаяродина(город,село). 

 Роднаястранаистраныизучаемогоязыка. 

Названия родной страны и страны/стран изучаемого языка; их столиц. 

Произведениядетскогофольклора. Литературныеперсонажидетскихкниг. Праздники 

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

 Коммуникативныеумения. 

 Говорение. 

 Коммуникативныеумениядиалогическойречи. 

Ведение с использованием речевых ситуаций, ключевых слов и (или) 

иллюстраций 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 использованием ключевых слов, вопросов и (или) иллюстраций 

устных монологических высказываний: описание предмета, реального человека или 

литературного персонажа; рассказ о себе, члене семьи, друге. 

 Аудирование. 

Понимание на слух речи учителя и других обучающихся и 

вербальная/невербальная реакция на услышанное (при непосредственном общении). 

Восприятие и понимание на слух учебных текстов, построенных на изученном 

языковом материале, в соответствии с поставленной коммуникативной задачей: с 

пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации (при 

опосредованном общении). 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает 

определениеосновнойтемыиглавныхфактов/событийввоспринимаемомнаслух 

текстесиспользованиемиллюстрацийиязыковойдогадки. 
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Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает 

выделение из воспринимаемого на слух текста и понимание информациифактического 

характера (например, имя, возраст, любимое занятие, цвет) с использованием 

иллюстраций и языковой догадки. 

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях 

повседневного общения, рассказ, сказка. 



 Смысловоечтение. 

Чтение вслух учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, 

с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией; понимание 

прочитанного. 

Текстыдлячтениявслух:диалог,рассказ,сказка. 

Чтение про себя учебных текс77тов,построенных на изученном языковом 

материале,сразличнойглубинойпроникновениявихсодержаниевзависимостиот 

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 использованием 

иллюстраций и языковой догадки. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение в 

прочитанном тексте и понимание запрашиваемой информации фактическогохарактера 

с использованием иллюстраций и языковой догадки. 

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

личного характера. 

 Письмо. 

Овладениетехникойписьма(полупечатноенаписаниебукв,буквосочетаний, 

слов). 

Воспроизведение речевыхобразцов, списываниетекста;выписываниеизтекста 

слов,словосочетаний,предложений;вставкапропущенныхбуквв словоилисловв 

предложение,дописываниепредложенийвсоответствиисрешаемойучебнойзадачей. 

Заполнение простых формуляров с указанием личной информации (имя, 

фамилия,возраст,странапроживания)всоответствииснормами,принятымив 

стране/странахизучаемогоязыка. 

Написание с использованием образца коротких поздравлений с праздниками (с 

днём рождения, Новым годом). 

 Языковыезнанияинавыки. 

 Фонетическаясторонаречи. 

Буквы английского алфавита. Корректное называние букв английскогоалфавита. 

Нормы произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения 

звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед 

гласными. Связующее “r” (thereis/there). 

Различениенаслух,безошибок,ведущихксбоювкоммуникации, 

произнесениесловссоблюдениемправильногоударенияифраз/предложений 
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(повествовательного, побудительного и вопросительного: общий и специальный 

вопросы) с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей. 

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

согласных; основных звукобуквенных сочетаний. ВыДеление из слова некоторых 

звукобуквенных сочетаний при анализе изученных слов. 

Чтениеновыхсловсогласно основнымправиламчтения английскогоязыка. 



Знакианглийскойтранскрипции;отличиеихотбукванглийскогоалфавита. 

Фонетическикорректноеозвучиваниезнаковтранскрипции. 

 Графика,орфографияипунктуация. 

Графически корректное (полупечатное) написание букв английского алфавита в 

буквосочетаниях и словах. Правильное написание изученных слов. 

Правильная расстановка знако7в8 препинания: точки, вопросительного и 

восклицательного знаков в конце предложения; правильное использование апострофа 

в изученных сокращённых формах глагола-связки, вспомогательного и модального 

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

притяжательном падеже (Ann’s). 

 Лексическаясторонаречи. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи не менее 200 

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

ситуации общения в рамках тематического содержания речи для 2 класса. 

Распознавание в устной и письменной речи интернациональных слов (doctor, 

film) с помощью языковой догадки. 

 Грамматическаясторонаречи. 

Распознавание 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. 

Предложения с начальным It (It’s a redball.). 

Предложениясначальным There+ tobeвPresentSimple Tense (There is a catinthe 

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. Howmany pens are 

there on the table? – There are four pens.). 

Предложенияспростымглагольнымсказуемым (They live in the country.), 

составнымименнымсказуемым (The box is small.) исоставнымглагольнымсказуемым (I 

like to play with my cat. She can play the piano.). 

Предложениясглаголом-связкой to be в Present Simple Tense (My father isa doctor. 

Is it a red ball? – Yes, it is./No, it isn’t.). 

Предложения с краткими глагольными формами (Shecan’tswim. I 

don’tlikeporridge.). 

Побудительныепредложениявутвердительнойформе(Comein,please.). 

ГлаголывPresentSimpleTenseвповествовательных(утвердительныхи 
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отрицательных)и вопросительных(общий испециальныйвопросы)предложениях. 

Глагольнаяконструкцияhave got(I’ve gotacat.He’s/She’sgotacat.Haveyougot a cat? 

– Yes, I have./No, I haven’t. What have you got?). 

Модальныйглаголcan: длявыраженияумения(Icanplaytennis.)иотсутствия умения (I 

can’tplaychess.); для получения разрешения (Can I goout?). 



Определённый, неопределённый и 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).Указател7ь9ныеместоимения(this–these). 

Количественныечислительные(1–12). 

Вопросительныеслова(who,what,how,where,howmany). Предлогиместа 

(in, on, near, under). 

Союзыandиbut(cоднороднымичленами). 

 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 небольших произведений детского фольклора страны/стран изучаемого 

языка (рифмовки, стихи, песенки); персонажей детских книг. 

Знаниеназванийроднойстраныистраны/странизучаемогоязыкаиихстолиц. 

 Компенсаторныеумения. 

Использованиепричтениииаудированииязыковойдогадки(уменияпонять значение 

незнакомого слова или новое значение знакомого слова по контексту). 

Использованиеприформулированиисобственных высказыванийключевых слов, 

вопросов; иллюстраций. 

 Содержаниеобученияв3классе. 

 Тематическоесодержание речи. 

 Мирмоего«я». 

Моясемья.Мойденьрождения.Моялюбимаяеда.Мойдень(распорядокдня). 

 Мирмоихувлечений. 

Любимаяигрушка,игра.Мойпитомец.Любимыезанятия.Любимаясказка. 

Выходнойдень. Каникулы. 

 Мирвокругменя. 

Моякомната(квартира,дом).Мояшкола.Моидрузья.Моямалаяродина (город, 

село). Дикие и домашние животные. Погода. Времена года (месяцы). 

 Роднаястранаистраныизучаемогоязыка. 

Россия и страна/страны изучаемого языка. Ихстолицы, достопримечательности 

иинтересныефакты.Произведениядетскогофольклора.Литературныеперсонажи 

детскихкниг.Праздникироднойстраныистраны/странизучаемогоязыка. 
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 Коммуникативныеумения. 

 Говорение. 

 Коммуникативныеумениядиалогическойречи. 

Ведение с использованием речевых ситуаций, ключевых слов и (или) 

иллюстраций с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах 

изучаемого языка: 



диалога этикетного характера: приветствие, начало и завершение разговора, 

знакомство с собеседником; поздравление с праздником; выражение благодарности за 

поздравление; извинение; 

диалога – побуждения к действию: приглашение собеседника к совместной 

деятельности, вежливое согласие/не согласие на предложение собеседника; 

диалога-расспроса: запрашивани8е0интересующей информации; сообщение 

фактической информации, ответы на вопросы собеседника. 

 Коммуникативныеумениямонологическойречи. 

Создание с использованием ключевых слов, вопросов и (или) иллюстраций 

устных монологических высказываний: описание предмета, реального человека или 

литературного персонажа; рассказ о себе, члене семьи, друге. 

Пересказ с использованием ключевых слов, вопросов и (или) иллюстраций 

основного содержания прочитанного текста. 

 Аудирование. 

Понимание на слух речи учителя и других обучающихся и 

вербальная/невербальная реакция на услышанное (при непосредственном общении). 

Восприятие и понимание на слух учебных текстов, построенных на изученном 

языковом материале, в соответствии с поставленной коммуникативной задачей: с 

пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации (при 

опосредованном общении). 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает 

определение основной темы и главных фактов/событий в воспринимаемом на слух 

тексте с использованием иллюстраций и языковой, в том числе контекстуальной, 

догадки. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает 

выделение из воспринимаемого на слух тексте и понимание информациифактического 

характера с использованием иллюстраций и языковой, в том числе контекстуальной, 

догадки. 

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях 

повседневного общения, рассказ, сказка. 

 Смысловоечтение. 

Чтение вслух учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, 

с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией; понимание 

прочитанного. 

Текстыдлячтениявслух:диалог,рассказ,сказка. 

Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом 

материале,сразличнойглубинойпроникновениявихсодержаниевзависимостиот 
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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 использованием 

иллюстраций и языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 



Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение в 

прочитанном тексте и понимание запрашиваемой информации фактическогохарактера 

с использованием иллюстраций и языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

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

характера. 81 

 Письмо. 

Списывание текста; выписывание из текста слов, словосочетаний, предложений; 

вставка пропущенного слова в предложение в соответствии с решаемой 

коммуникативной/учебной задачей. 

Создание подписей к картинкам, фотографиям с пояснением, что на них 

изображено. 

Заполнение анкет и формуляров с указанием личной информации (имя,фамилия, 

возраст, страна проживания, любимые занятия) в соответствии с нормами, принятыми 

в стране/странах изучаемого языка. 

Написание с использованием образца поздравлений с праздниками (с днём 

рождения, Новым годом, Рождеством) с выражением пожеланий. 

 Языковыезнанияинавыки. 

 Фонетическаясторонаречи. 

Буквы английского алфавита. Фонетически корректное озвучивание букв 

английского алфавита. 

Нормы произношения: долгота и краткость гласных, правильное отсутствие 

оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения 

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

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и 

вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. 

Различение на слух, 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 сложныхсочетаний букв (например, tion, ight) в односложных, 

двусложных и многосложных словах. 

ВыДелениенекоторыхзвукобуквенныхсочетанийприанализе изученныхслов. 

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения с использованием 

полной или частичной транскрипции. 

Знакианглийскойтранскрипции;отличиеихотбукванглийскогоалфавита. 
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Фонетическикорректное озвучиваниезнаковтранскрипции. 

 Графика,орфографияипунктуация. 

Правильное написание изученных слов. 

Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительного и 

восклицательного знаков в конце предложения; правильное использование знака 



апострофа в сокращённых формах глагола-связки, вспомогательного и модального 

глаголов, существительных в притяжательном падеже. 

 Лексическаясторонаречи. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи не менее 350 

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

ситуацииобщенияврамкахтематическ8о2госодержания речидля3класса,включая200 

лексических единиц, усвоенных на первом годуобучения. 

Распознаваниеиупотреблениевустнойиписьменнойречислов,образованных 

с использованием основных способов словообразования: аффиксации (образование 

числительных с помощью суффиксов -teen, -ty, -th) и словосложения (sportsman). 

Распознавание в устной и письменной речи интернациональных слов (doctor, 

film) с помощью языковой догадки. 

 Грамматическаясторонаречи. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи родственных слов с 

использованием основных способов словообразования: аффиксации (суффиксы 

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

Предложениясначальным There + to be в Past SimpleTense (There was an old house 

near the river.). 

Побудительныепредложениявотрицательной(Don’ttalk,please.)форме. 

Правильные и неправильные глаголы в Past Simple Tense в повествовательных 

(утвердительных и отрицательных) и вопросительных (общий и специальный 

вопросы) предложениях. 

Конструкция I’d like to ... (I’d like to read this book.). 

Конструкциисглаголамина-ing:tolike/enjoydoingsmth(Ilikeridingmybike.). 

Существительныевпритяжательномпадеже (Possessive Case; Ann’s dress, 

children’s toys, boys’ books). 

Слова, выражающие количество с исчисляемыми и неисчисляемыми 

существительными (much/many/a lotof). 

Личные местоимения в объектном (me, you, him/her/it, us, them) падеже. 

Указательные местоимения (this – these; that – those). Неопределённые местоимения 

(some/any) в повествовательных и вопросительных предложениях 

(Haveyougotanyfriends? – Yes, I’vegotsome.). 

Наречиячастотности(usually,often). 

Количественныечислительные(13–100).Порядковыечислительные(1–30). 

Вопросительные слова (when, whose, why). 

Предлогиместа(nextto,infrontof,behind),направления(to),времени(at,in,on 

ввыраженияхat5o’clock,inthe morning, onMonday). 
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 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), 

персонажей детских книг. 

Краткое представление своей страны и страны/стран изучаемогоязыка(названия 

родной страны и страны/стран изучаемого языка и их столиц, название родного 

города/села; цвета национальных флагов). 

 Компенсаторныеумения.83 

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки. 

Использование при формулировании собственных высказываний ключевых 

слов, вопросов; иллюстраций. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания 

основного содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в 

тексте запрашиваемой информации. 

 Содержаниеобученияв4классе. 

 Тематическоесодержание речи. 

 Мирмоего«я». 

Моясемья.Мойденьрождения,подарки.Моялюбимаяеда.Мойдень (распорядок дня, 

домашние обязанности). 

 Мирмоихувлечений. 

Любимаяигрушка,игра.Мойпитомец.Любимыезанятия.Занятияспортом. 

Любимаясказка/история/рассказ.Выходнойдень. Каникулы. 

 Мирвокругменя. 

Моя комната (квартира, дом), предметы мебели и интерьера. Моя школа, 

любимые учебные предметы.Моидрузья,ихвнешностьичерты характера.Моямалая 

родина (город, село). Путешествия. Дикие и домашние животные. Погода. Времена 

года (месяцы). Покупки. 

 Роднаястранаистраныизучаемогоязыка. 

Россия и страна/страны изучаемого языка. Их столицы, основные 

достопримечательности и интересные факты. Произведения детского фольклора. 

Литературные персонажи детских книг. Праздники родной страны и страны/стран 

изучаемого языка. 

 Коммуникативныеумения. 

 Говорение. 

 Коммуникативныеумениядиалогическойречи. 

Ведение с использованием речевых ситуаций, ключевых слов и (или) 

иллюстраций с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах 

изучаемогоязыка: 
Программа- 03 

диалога этикетного характера: приветствие, ответ на приветствие; завершение 

разговора (в том числе по телефону), прощание; знакомство с собеседником; 

поздравление с праздником, выражение благодарности за поздравление; выражение 

извинения; 



диалога – побуждения к действию: обращение к собеседнику с просьбой, 

вежливое согласие выполнить просьбу; приглашение собеседника к совместной 

деятельности, вежливое согласие/несогласие на предложение собеседника; 

диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации; сообщение 

фактической информации, ответы на вопросы собеседника. 

 Коммуникативныеумен8и4ямонологическойречи. 

Создание с использованием ключевых слов, вопросов и (или) иллюстраций 

устных монологических высказываний: описание предмета, внешности иодежды,черт 

характера реального человека или литературного персонажа; рассказ/сообщение 

(повествование) с использованием ключевых слов, вопросов и (или) иллюстраций . 

Создание устных монологических высказываний в рамках тематического 

содержания речи по образцу (с выражением своего отношения к предмету речи). 

Пересказ основного содержания прочитанного текста с использованием 

ключевых слов, вопросов, плана и (или) иллюстраций. 

Краткое устное изложение результатов выполненного несложного проектного 

задания. 

 Аудирование. 

 Коммуникативныеуменияаудирования. 

Понимание на слух речи учителя и других обучающихся и 

вербальная/невербальная реакция 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 основную тему и главные факты/события в воспринимаемом наслух тексте 

с использованием иллюстраций и языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение 

выделять запрашиваемую информацию фактического характера с использованием 

иллюстраций и 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 чтенияисоответствующей 

интонацией, понимание прочитанного. 

Текстыдлячтениявслух:диалог,рассказ,сказка. 
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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 использованием 

иллюстраций и языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение в 

прочитанном тексте и понимание запрашиваемой информации фактическогохарактера 

с использованием иллюстра8ц5ий,языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Смысловоечтениепросебяучебныхиадаптированныхаутентичныхтекстов, 

содержащих отдельные незнакомые слова, понимание основного содержания (тема, 

главная мысль, главные факты/события) текста с использованием иллюстраций и 

языковой, в том числе контекстуальной, догадки, в том числе контекстуальной. 

Прогнозированиесодержания текстанаосновезаголовка 

Чтение не сплошных текстов (таблиц, диаграмм) и понимание представленной в 

них информации. 

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

характера, текст научно-популярного характера, стихотворение. 

 Письмо. 

Выписывание из текста слов, словосочетаний, предложений; вставка 

пропущенных букв в слово или слов в предложение в соответствии с решаемой 

коммуникативной/учебной задачей. 

Заполнение простых анкет и формуляров с указанием личной информации (имя, 

фамилия, возраст, местожительство (страна проживания, город), любимые занятия) в 

соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка. 

Написание с использованием образца поздравления с праздниками (с днём 

рождения, Новым годом, Рождеством) с выражением пожеланий. 

Написание электронного сообщения личного характера с использованием 

образца. 

 Языковыезнанияинавыки. 

 Фонетическаясторонаречи. 

Нормы произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения 

звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед 

гласными. Связующее “r” (thereis/thereare). 

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и 

вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. 

Различение на слух, без ошибок, ведущих к сбою 

вкоммуникации,произнесениесловссоблюдениемправильногоударенияифразссоблюде

ниемих 

ритмико-интонационныхособенностей,втомчислесоблюдениеправилаотсутствия 
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ударениянаслужебныхсловах;интонацииперечисления. 

Правила чтения: гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах, 

гласных в третьем типе слога (гласная + r); согласных; основных звукобуквенных 

сочетаний, в частности сложныхсочетаний букв (например, tion, ight) в односложных, 

двусложных и многосложных словах. 

ВыДелениенекоторыхзвукобуквенныхсочетанийприанализе изученныхслов. 



Чтениеновыхсловсогласноосновнымправиламчтениясиспользованиемполной 

или частичной транскрипции, по аналогии. 

Знакианглийскойтранскрипции;отличиеихотбукванглийскогоалфавита. 

Фонетическикорректное озвучиваниезнаковтранскрипции. 

 Графика,орфография ипунктуация. 

Правильноенаписаниеизученн8 ы6  хслов.Правильнаярасстановказнаков 

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 и употребление в устной и письменной речи не менее 500 

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

ситуацииобщения врамкахтематического содержанияречи для4класса,включая 350 

лексических единиц, усвоенных в предыдущие два года обучения. 

Распознавание и образование в устной и письменной речи родственных слов с 

использованием основных способов словообразования: аффиксации (образование 

существительных с помощью суффиксов -er/-or, -ist (worker, actor, artist) и конверсии 

(toplay – a play). 

Использование языковой догадки для распознавания интернациональных слов 

(pilot, film). 

 Грамматическаясторонаречи. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи изученных 

морфологических форм и синтаксических конструкций английского языка. 

Глаголы в Present/Past Simple Tense, PresentContinuousTense вповествовательных 

(утвердительных и отрицательных) и вопросительных (общий и специальный 

вопросы) предложениях. 

Модальныеглаголыmustиhaveto. 

Конструкция to be going to и Future Simple Tense 

длявыражениябудущегодействия (I am going to havemy birthday party on Saturday. Wait, 

I’llhelpyou.). 

Отрицательноеместоимениеno. 

Степени сравнения прилагательных (формы, образованные по правилу и 

исключения: good – better – (the) best, bad – worse – (the) worst. 

Наречиявремени. 

Обозначениедатыигода.Обозначениевремени(5o’clock;3am,2pm). 

 Социокультурныезнанияиумения. 
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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, разговор по 

телефону). 



Знание произведений детского фольклора (рифмовок, стихов, песенок), 

персонажей детских книг. 

Краткое представление своей страны и страны/стран изучаемого языка на 

(названия стран и их столиц, название родного города/села; цвета национальных 

флагов; основные достопримечательности). 

 Компенсаторныеумения.87 

Использование при чтении и аудировании языковой догадки (умения понять 

значение незнакомого слова или новое значение знакомого слова из контекста). 

Использование при формулировании собственных высказываний ключевых 

слов, вопросов; картинок, фотографий. 

Прогнозированиесодержаниетекста длячтениянаосновезаголовка. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания 

основного содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в 

тексте запрашиваемой информации. 

 Планируемые результаты освоения программы поиностранному 

(английскому) языку на уровне начального общего образования. 

 Личностные результаты освоения программы по иностранному 

(английскому) языку на уровне начального общего образования достигаются в 

единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с традиционными 

российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в 

обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, 

самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

В результате изучения иностранного (английского) языка на уровне начального 

общего образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные 

результаты: 

гражданско-патриотическоевоспитание: 

становлениеценностногоотношенияксвоейРодине–России; 

осознаниесвоейэтнокультурнойироссийскойгражданскойидентичности; 

сопричастностькпрошлому,настоящемуибудущемусвоейстраныиродного 

края; 
 

уважениексвоемуидругимнародам; 

первоначальныепредставленияочеловекекакчленеобщества,оправахи 

ответственности,уваженииидостоинствечеловека,онравственно-этическихнормах 

поведения и правилах межличностных отношений; 

духовно-нравственноевоспитание: 

признаниеиндивидуальностикаждогочеловека; 

проявлениесопереживания,уваженияидоброжелательности; 
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неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям; 

эстетическоевоспитание: 

уважительное отношение и интерес к художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других 

народов; 



стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности; 

физическоевоспитание,формированиекультурыздоровьяиэмоционального 

благополучия: 

соблюдениеправилздоровогоибезопасного(длясебяидругихлюдей)образа 

жизни в окружающей среде (в том числе информационной); 

бережное отношение к физическо8м8уи психическомуздоровью; 

трудовое воспитание: 

осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных 

видах трудовой деятельности, интерес к различным профессия; 

экологическоевоспитание: 

бережноеотношениекприроде; 

неприятиедействий,приносящихвредприроде; 

ценности научного познания: 

первоначальныепредставленияонаучнойкартинемира; 

познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании. 

 В результате изучения иностранного (английского) языка на уровне 

начального общего образования у обучающегося будут сформированыпознавательные 

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: 

сравниватьобъекты,устанавливатьоснованиядлясравнения,устанавливать аналогии; 

объединятьчастиобъекта(объекты)поопределённомупризнаку; 

определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 

находитьзакономерностиипротиворечияврассматриваемыхфактах,данныхи 

наблюдениях на основе предложенного учителем алгоритма; 

выявлятьнедостатокинформациидлярешенияучебной(практической)задачи на 

основе предложенного алгоритма; 

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы. 

 У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных 
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действий: 

определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта 

(ситуации) на основе предложенных учителем вопросов; 

с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать 

изменения объекта, ситуации; 



сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев); 

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлениюособенностей объекта изучения исвязеймеждуобъектами(часть целое, 

причина следствие); 

формулировать выводы и под8к9 реплятьих доказательствами на основе 

результатов проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, 

исследования); 

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; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно илина 

основании предложенного учителем 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,таблицы дляпредставленияинформации. 

 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 

диалога и дискуссии; 

признаватьвозможностьсуществованияразныхточекзрения; 

корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

строитьречевоевысказываниевсоответствииспоставленнойзадачей; 

создаватьустныеиписьменныетексты(описание,рассуждение,повествование); 

подготавливать небольшие публичные выступления; 

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

выступления. 

 Уобучающегосябудутсформированыумениясамоорганизациикак 
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частирегулятивных универсальных учебныхдействий: 

планироватьдействияпорешениюучебнойзадачидляполучениярезультата; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

 Уобучающегосябудутсформированыумениясамоконтролякакчасти 

регулятивных универсальных учебных действий: 

устанавливатьпричины успеха/неудачучебнойдеятельности; 



корректироватьсвоиучебныедействиядляпреодоленияошибок. 

 У обучающегося будут сформированы умения совместнойдеятельности: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом 

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

предложенного формата планировани9я0, распределения промежуточных шагов и 

сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

проявлятьготовностьруководить,выполнятьпоручения,подчиняться; 

ответственно выполнять свою часть работы; 

оцениватьсвойвкладвобщийрезультат; 

выполнять совместные проектные задания с использованием предложенного 

образца. 

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). 

 К концу обучения во 2 классе обучающийся получит следующие 

предметные результаты по отдельным темам программы по-иностранному 

(английскому) языку: 

 Коммуникативныеумения. 

 Говорение: 

вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-расспрос) в 

стандартных ситуациях неофициального общения, используя вербальные и (или) 

зрительные опоры в рамках изучаемой тематики с соблюдением норм речевого 

этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка (не менее 3 реплик со стороны 

каждого собеседника); 

создавать устные связные монологические высказывания объёмом не менее 3 

фраз в рамках изучаемой тематики с использованием картинок, фотографий и (или) 

ключевых слов, вопросов. 

 Аудирование: 

восприниматьнаслухипониматьречьучителяидругихобучающихся; 
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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 чтения и соответствующей интонации, 

демонстрируя понимание прочитанного; 

читатьпросебяипониматьучебныетексты,построенныенаизученном 

языковом материале, с различной гл9у1бинойпроникновения в их содержание в 

зависимостиотпоставленнойкоммуникативнойзадачи:спониманиемосновного 

содержания, спониманием запрашиваемой информации, используя зрительные опоры 

и языковую догадку (объём текста для чтения – до 80 слов). 

 Письмо: 

заполнять простые формуляры, сообщая о себе основные сведения, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; 

писать с использованием образца короткие поздравления с праздниками (с днём 

рождения, Новым годом). 

 Языковыезнанияинавыки. 

 Фонетическаясторона речи: 

знать буквы алфавита английского языка в правильной последовательности, 

фонетически корректно их озвучивать и графически корректно воспроизводить 

(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

применятьправила чтения гласныхвоткрытомизакрытом слоге водносложных 

словах, выделять некоторые звукобуквенные сочетания при анализе знакомых слов; 

озвучивать транскрипционные знаки, отличать их от букв; 

читатьновыесловасогласноосновнымправилам чтения; 

различать на слух и правильно произносить слова и фразы/предложения с 

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей. 

 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. 

 Лексическаясторона речи: 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 200 

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

ситуации общения в рамках тематики, предусмотренной на первом году обучения; 

использоватьязыковуюдогадкувраспознаванииинтернациональныхслов. 

 Грамматическаясторонаречи: 
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распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные 

коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, 

отрицательные), вопросительные (общий, специальный, вопросы), побудительные (в 

утвердительной форме); 

распознавать и употреблять нераспространённые и распространённые простые 

предложения; 



распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречипредложенияс начальным It; 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречипредложенияс начальным There 

+ tobe в Present Simple Tense; 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречипростыепредложенияс 

простымглагольнымсказуемым(Hes pe9a2ksEnglish.); 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречипредложенияс 

составнымглагольнымсказуемым(Iwanttodance.Shecanskatewell.); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с 

глаголом-связкой tobe в Present Simple Tense в составе таких фраз, как I’mDima, 

I’meight. I’mfine. I’msorry. It’s... Isit.? What’s...?; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с 

краткими глагольными формами; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи повелительное 

наклонение: побудительные предложения в утвердительной форме (Comein, please.); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи настоящее простое 

время (Present Simple Tense) в повествовательных (утвердительных и отрицательных) 

и вопросительных (общий и специальный вопрос) предложениях; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи глагольную 

конструкцию havegot (I’vegot ... Haveyougot ...?); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи модальный глагол 

сan/can’t для выражения умения (I canride a bike.) и отсутствия умения (I can’tride a 

bike.); can для получения разрешения (Can I goout?); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи неопределённый, 

определённый и нулевой артикль с существительными (наиболее распространённые 

случаи употребления); 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречимножественноечисло 

существительных,образованноепоправиламиисключения:apen–pens;aman– men; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи личные и 

притяжательныеместоимения; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи указательные 

местоимения this – these; 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиколичественные числительные 

(1–12); 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречивопросительныеслова who, 

what, how, where, howmany; 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречипредлогиместаon,in, 
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near,under; 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречисоюзыandиbut(при однородных 

членах). 

 Социокультурныезнанияиумения: 

владетьотдельнымисоциокультурнымиэлементамиречевогоповеденческого 

этикета, принятыми в англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения: 



приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, 

поздравление с днём рождения, Новым годом, Рождеством; 

знатьназванияроднойстраныистраны/странизучаемогоязыкаиихстолиц. 

 К концу обучения в 3 классе обучающийся получит следующие 

предметныерезультатыпо отдельным темам программы по-иностранному 

(английскому)языку:      93 

 Коммуникативныеумения. 

 Говорение: 

вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение, 

диалог-расспрос) в стандартных ситуациях неофициального общения,с вербальными и 

(или) зрительными опорами в рамках изучаемой тематики с соблюдением норм 

речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка (не менее 4 реплик со 

стороны каждого собеседника); 

создавать устные связные монологические высказывания (описание; 

повествование/рассказ) в рамках изучаемой тематики объёмом не менее 4 фраз с 

вербальными и (или) зрительными опорами; 

передавать основное содержание прочитанного текста с вербальными и (или) 

зрительными опорами (объём монологического высказывания – не менее 4 фраз). 

 Аудирование: 

воспринимать на слух и понимать речь учителя и 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 1 минуты). 

 Смысловоечтение: 

читать вслух учебные тексты объёмом до 70 слов, построенные на изученном 

языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, 

демонстрируя понимание прочитанного; 

читатьпросебя ипониматьучебные 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 

такжесиспользованиемязыковой,втомчислеконтекстуальной,догадки(объём 

текста/текстовдлячтения–до130слов). 
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 Письмо: 

заполнятьанкетыиформулярысуказаниемличнойинформации:имя,фамилия, возраст, 

страна проживания, любимые занятия и другие; 

писатьсиспользованиемобразцапоздравлениясднемрождения,Новымгодом, 

Рождеством с выражением пожеланий; 

создаватьподписикиллюстрациямспояснением,чтонанихизображено. 



 Языковыезнанияинавыки. 

 Фонетическаясторона речи: 

применятьправилачтениягласныхвтретьемтипеслога(гласная+r); 

применятьправилачтениясложных сочетанийбукв(например,-tion,-ight)в 

односложных, двусложных и многосложных словах (international, night); 

читатьновыесловасогласноосно9в4нымправиламчтения; 

различатьнаслухиправильнопроизноситьсловаифразы/предложенияс соблюдением 

их ритмико-интонационных особенностей. 

 Графика,орфографияипунктуация: 

правильнописатьизученныеслова; 

правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и 

восклицательный знаки в конце предложения, апостроф). 

 Лексическаясторона речи: 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 350 

лексическихединиц (слов, словосочетаний, речевыхклише),включая 200лексических 

единиц, освоенных на первом году обучения; 

распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных 

способов словообразования: аффиксации (суффиксы числительных -teen, -ty, -th) и 

словосложения (football, snowman). 

 Грамматическаясторонаречи: 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи побудительные 

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

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с 

начальным There + tobe в Past Simple Tense (Therewas a bridgeacrosstheriver. 

Thereweremountainsinthesouth.); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкции с 

глаголами на -ing: tolike/enjoydoingsomething; 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиконструкциюI’dliketo 

...; 

распознаватьи употреблять в устной и письменной речи правильные и 

неправильныеглаголывPastSimpleTenseвповествовательных(утвердительныхи 

отрицательных) и вопросительных (общий и специальный вопрос) предложениях; 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречисуществительныев 

притяжательном падеже (Possessive Case); 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречислова,выражающие 

количествосисчисляемымиинеисчисляемымисуществительными(much/many/a lotof); 
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распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречинаречиячастотности usually, 

often; 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиличныеместоименияв 

объектном падеже; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи указательные 

местоимения that – those; 



распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречинеопределённые местоимения 

some/any в повествовательных и вопросительных предложениях; 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречивопросительныеслова 

when, whose, why; 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиколичественныечислител

ьные (13–100); 95 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи порядковые 

числительные(1–30); 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречипредлогнаправления движения 

to (We wentto Moscow lastyear.); 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречипредлогиместаnextto, infrontof, 

behind; 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречипредлоги времени:at, in, on 

в выражениях at 4 o’clock, inthemorning, onMonday. 

 Социокультурныезнанияиумения: 

владеть социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, 

принятыми в англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения (приветствие, 

прощание, знакомство, просьба, выражение благодарности,извинение, поздравление с 

днём рождения, Новым годом, Рождеством); 

кратко представлять свою страну и страну/страны изучаемого языка на 

английском языке. 

 К концу обучения в 4 классе обучающийся получит следующие 

предметные результаты по отдельным темам программы по-иностранному 

(английскому) языку: 

 Коммуникативныеумения. 

 Говорение: 

вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение, 

диалог-расспрос) 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 использованием картинок, фотографий и 

(или) ключевых слов в стандартных ситуациях неофициального общения с 

соблюдением норм речевого этикета в объёме не менее 4–5 реплик состороны каждого 

собеседника; 

создаватьустныесвязныемонологическиевысказывания(описание, 

рассуждение;повествование/сообщение)свербальнымии(или)зрительнымиопорами 

врамкахтематическогосодержанияречидля4класса(объёммонологического 
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высказывания–неменее4–5фраз); 

создаватьустныесвязныемонологическиевысказыванияпообразцу;выражать 

своё отношение к предмету речи; 

передаватьосновноесодержаниепрочитанноготекстасвербальнымии(или) 

зрительными опорами в объёме не менее 4–5 фраз. 



представлять результаты выполненной проектной работы, в том числе подбирая 

иллюстративный материал (рисунки, фото) к тексту выступления, в объёме не менее 

4–5 фраз. 

 Аудирование: 

воспринимать на слух и понимать речь учителя и других обучающихся, 

вербально/невербальнореагироватьнау9 с6 л ышанное; 

восприниматьнаслухипониматьучебныеиадаптированныеаутентичные 

тексты, построенные на изученном языковом материале, с разной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной 

задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации фактического характера со зрительной опорой и с использованием 

языковой, в том числе контекстуальной, догадки (время звучания текста/текстов для 

аудирования – до 1 минуты). 

 Смысловоечтение: 

читать вслух учебные тексты объёмом до 70 слов, построенные на изученном 

языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, 

демонстрируя понимание прочитанного; 

читать про себя тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной 

глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации, со зрительной опорой и без опоры, с использованием 

языковой, в том числе контекстуальной, догадки (объём текста/текстов для чтения–до 

160 слов; 

прогнозироватьсодержаниетекстана основе заголовка; 

читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы и другие) и понимать 

представленную в них информацию. 

 Письмо: 

заполнятьанкетыиформулярысуказаниемличнойинформации:имя,фамилия, возраст, 

место жительства (страна проживания, город), любимые занятия и другие; 

писатьсиспользованиемобразцапоздравлениясднемрождения,Новымгодом, 

Рождеством с выражением пожеланий; 

писатьсиспользованиемобразцаэлектронноесообщениеличногохарактера 

(объём сообщения – до 50 слов). 

 Языковыезнанияинавыки. 

 Фонетическаясторона речи: 

читатьновыесловасогласноосновнымправилам чтения; 

различатьнаслухиправильнопроизноситьсловаифразы/предложенияс 
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соблюдениемихритмико-интонационныхособенностей. 

 Графика,орфографияипунктуация: 

правильнописатьизученныеслова; 

правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и 

восклицательный знаки в конце предложения, апостроф, запятая при перечислении). 

 Лексическаясторона речи: 



5. Федеральнаярабочаяпрограммапоучебномупредмету«Математика». 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 500 

лексическихединиц(слов, словосочетаний, речевыхклише),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),конверсии9( 7t o play–aplay). 

 Грамматическаясторонаречи: 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи PresentContinuousTense 

в повествовательных (утвердительных и отрицательных), вопросительных (общий и 

специальный вопрос) предложениях; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкцию 

tobegoingto и Future Simple Tense для выражения будущего действия; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи модальные глаголы 

долженствования must и haveto; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи отрицательное 

местоимение no; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи степени сравнения 

прилагательных (формы, образованные по правилу и исключения: good – better – (the) 

best, bad – worse – (the) worst); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречия времени; 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиобозначениедатыи 

года; 
 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиобозначениевремени. 

 Социокультурныезнанияиумения: 

владеть социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, 

принятыми в англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения (приветствие, 

прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление с днём 

рождения, Новым годом, Рождеством); 

знатьназванияроднойстраныистраны/странизучаемогоязыка; 

иметь представление о некоторых литературных персонажей; 

иметь представление о небольших произведениях детского фольклора 

(рифмовки, песни); 

кратко представлять свою страну на иностранном языке в рамках изучаемой 

тематики. 

 

 Федеральнаярабочаяпрограммапоучебномупредмету«Математика» 
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(предметная область «Математика и информатика») (далее соответственно – 

программа по математике, математика) включает пояснительную записку, содержание 

обучения, планируемые результаты освоения программы по математике. 

 Пояснительная запискаотражаетобщиецелиизадачиизученияматематики, 

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. Содержание обучения в каждом классе завершается перечнем 

универсальных учебных действий (познавательных, коммуникативных и 

регулятивных), которые возможно формировать средствами математики с учётом 

возрастныхособенностейобучающихся9н8ауровненачальногообщегообразования. 

 Планируемыерезультатыосвоенияпрограммыпоматематикевключают 

личностные, метапредметные результаты за весь период обучения на уровне 

начального общего образования, а также предметные достижения обучающегося за 

каждый год обучения. 

 Пояснительнаязаписка. 

 Программа по математике на уровне начального общего образования 

составлена на основе требований к результатам освоения программы начального 

общего образования ФГОС НОО, а также ориентирована на целевые приоритеты 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 

сформулированные в федеральной рабочей программе воспитания. 

 На уровне начального общего образования изучение математики имеет 

особое значение в развитии обучающегося. Приобретённые им знания, опыт 

выполнения предметных и универсальных действий на математическом материале, 

первоначальное овладение математическим языком станут фундаментом обучения на 

уровне основного общего образования, а также будут востребованы в жизни. 

Программа по математике на уровне начального общего образования направлена на 

достижение следующих образовательных, развивающих целей, а также целей 

воспитания: 

освоение начальныхматематическихзнаний – понимание значения величин и 

способовихизмерения,использованиеарифметическихспособовдляразрешения 

сюжетных ситуаций, становление умения решать учебные и практические задачи 

средствамиматематики,работасалгоритмамивыполненияарифметическихдействий; 

формированиефункциональнойматематическойграмотностиобучающегося, 

котораяхарактеризуетсяналичиемунегоопытарешенияучебно-познавательныхи 

учебно-практических задач,  построенных  на понимании  и применении 

математических отношений («часть-целое», «больше-меньше», «равно-неравно», 

«порядок»),смыслаарифметическихдействий,зависимостей(работа,движение, 

продолжительность события); 

обеспечение математического развития обучающегося – способности к 

интеллектуальнойдеятельности,пространственноговоображения,математической 

речи,формированиеумениястроитьрассуждения,выбиратьаргументацию,различать 
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верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, вести поиск информации; 

становление учебно-познавательных мотивов, интереса к изучению и 

применению математики, важнейших качеств интеллектуальной деятельности: 

теоретического и пространственного мышления, воображения, математической речи, 

ориентировки в математических терминах и понятиях. 



 Воснове конструирования содержания и отбора планируемыхрезультатов 

программы по математикележат следующие ценности математики, коррелирующие со 

становлением личности обучающегося: 

понимание  математических  отношений  выступает  средством познания 

закономерностейсуществованияокружающегомира,фактов,процессовиявлений, 

происходящих в  природе и в о9б9ществе (например, хронология событий, 

протяжённость по   времени,  образование целого из частей,  изменение  формы, 

размера); 

математические представления о числах, величинах, геометрических фигурах 

являются условием целостного восприятия творений природы и человека (памятники 

архитектуры, сокровища искусства и культуры, объекты природы); 

владение математическим языком, элементами алгоритмического мышления 

позволяет обучающемуся совершенствовать коммуникативную деятельность 

(аргументировать свою точку зрения, строить логические цепочки рассуждений, 

опровергать или подтверждать истинность предположения). 

 Науровненачальногообщегообразованияматематическиезнанияиумения

 применяются обучающимся  при изучении  других учебных предметов 

(количественныеипространственныехарактеристики,оценки,расчётыиприкидка, 

использование  графических форм представления информации). Приобретённые 

обучающимся умения строить алгоритмы, выбирать рациональные способы устных и 

письменных арифметических вычислений, приёмы проверки  правильности 

выполнениядействий,атакжеразличение,называние,изображениегеометрических 

фигур,нахождениегеометрическихвеличин(длина,периметр,площадь)становятся 

показателямисформированнойфункциональнойграмотностиобучающегосяи 

предпосылкой успешного дальнейшего обучения на уровне основного общего 

образования. 

 Планируемые результаты освоения программы по математике, 

представленные по годам обучения, отражают, в первую очередь, предметные 

достижения обучающегося. Также они включают отдельные результаты в области 

становления личностных качеств и метапредметных действий и умений, которые 

могут быть достигнуты на этом этапе обучения. 

 Общее число часов, рекомендованных для изучения математики – 540 

часов: в 1 классе – 132 часа (4 часа в неделю), во 2 классе – 136 часов (4 часа в 

неделю), в 3 классе – 136 часов (4 часа в неделю), в 4 классе – 136 часов (4 часа в 

неделю). 

 Основноесодержаниеобучениявпрограммепоматематикепредставлено 

разделами:«Числаивеличины»,«Арифметическиедействия»,«Текстовыезадачи», 
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«Пространственные отношения и геометрические фигуры», «Математическая 

информация». 

 Содержаниеобученияв1классе. 

 Числаивеличины. 



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

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

вычислении. 

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

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

 Длинаиеёизмерение.Е1д00име

жду ними: сантиметр, дециметр. 

 Арифметическиедействия. 

ницыдлиныиустановлениесоотношения 

 Сложение и вычитание чисел в пределах 20. Названия компонентов 

действий, результатов действий сложения, вычитания. Вычитание как действие, 

обратное сложению. 

 Текстовыезадачи. 

 Текстовая задача: структурные элементы, составление текстовой задачи 

по образцу. Зависимость между данными и искомой величиной в текстовой задаче. 

Решение задач в одно действие. 

 Пространственныеотношенияигеометрическиефигуры. 

 Расположение предметов и объектов на плоскости, в пространстве, 

установлениепространственных отношений:«слева-справа»,«сверху-снизу», 

«между». 

 Геометрические фигуры: распознавание круга, треугольника, 

прямоугольника, отрезка. Построение отрезка, квадрата, треугольника с помощью 

линейки на листе в клетку. Измерение длины отрезка в сантиметрах. 

 Математическаяинформация. 

 Сбор данных об объекте по образцу. Характеристики объекта, группы 

объектов (количество, форма, размер). Группировка объектов по заданному признаку. 

 Закономерность в ряду заданных объектов: её обнаружение, 

продолжение ряда. 

 Верные (истинные) и неверные (ложные) предложения, составленные 

относительно заданного набора математических объектов. 

 Чтение таблицы, содержащей не более 4 данных. Извлечение данного из 

строкиилистолбца,внесение одного-двухданныхвтаблицу. Чтение рисунка, схемыс 

одним-двумя числовыми данными (значениями данных величин). 

 Двух-трёхшаговые инструкции, связанные с вычислением, измерением 

длины, изображением геометрической фигуры. 

 Изучениематематикив1классеспособствуетосвоениюна 

пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных действий: познавательных 

универсальныхучебныхдействий,коммуникативныхуниверсальныхучебных 
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действий,регулятивныхуниверсальныхучебныхдействий, совместнойдеятельности. 

 У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 

наблюдатьматематическиеобъекты(числа,величины)вокружающеммире; 

находить общее и различное в записи арифметических действий; 



наблюдатьдействиеизмерительныхприборов; 

сравнивать два объекта, два числа; 

распределятьобъекты на группыпозаданномуоснованию; 

копироватьизученныефигуры,рисоватьотрукипособственномузамыслу; приводить 

примеры чисел, геометрических фигур; 

соблюдатьпоследовательностьпр1и01количественномипорядковомсчете. 

 Уобучающегосябудутсформированыследующиеинформационные 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

понимать,чтоматематическиеявлениямогутбытьпредставленыспомощью различных 

средств: текст, числовая запись, таблица, рисунок, схема; 

читатьтаблицу,извлекатьинформацию,представленную втабличнойформе. 

 Уобучающегосябудутсформированыследующиедействияобщениякак 

часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

характеризовать (описывать) число, геометрическую фигуру, 

последовательность из нескольких чисел, записанных по порядку; 

комментироватьходсравнениядвухобъектов; 

описыватьсвоимисловамисюжетнуюситуациюиматематическоеотношение величин 

(чисел), описывать положение предмета в пространстве; 

различатьииспользоватьматематическиезнаки; 

строитьпредложенияотносительнозаданногонабораобъектов. 

 У обучающегося будут сформированы следующие действия 

самоорганизации и самоконтроля как часть регулятивных универсальных учебных 

действий: 

принимать учебную задачу, удерживать её в процессе деятельности; 

действоватьвсоответствииспредложеннымобразцом,инструкцией; 

проявлять интерес к проверке результатов решения учебной задачи, с помощью 

учителя устанавливать причину возникшей ошибки и трудности; 

проверять правильность вычисления с помощью другого приёма выполнения 

действия. 

 Совместная деятельность способствует формированию умений: 

участвовать в парной работе с математическим материалом, выполнять правила 

совместнойдеятельности:договариваться,считатьсясмнениемпартнёра,спокойнои 

мирноразрешатьконфликты. 

 Содержаниеобученияво2классе. 

 Числаивеличины. 

 Числавпределах 100: чтение,запись,десятичныйсостав,сравнение. 

Записьравенства,неравенства.Увеличение,уменьшениечислананесколькоединиц, 
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десятков.Разностноесравнениечисел. 

 Величины: сравнение по массе (единица массы – килограмм), времени 

(единицы времени – час, минута), измерение длины (единицы длины –метр,дециметр, 

сантиметр, миллиметр). Соотношение между единицами величины (в пределах 100), 

его применение для решения практических задач. 

 Арифметическиедействия. 



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

переходом через разряд. Письменное сложение и вычитание чисел в пределах 100. 

Переместительное, сочетательное свойства сложения, ихприменение для вычислений. 

Взаимосвязь компонентов и результата действия сложения, действия вычитания. 

Проверка результата вычисления (реальность ответа, обратное действие). 

 Действия умножения и 1 д02елениячисел в практических и учебных 

ситуациях. Названия компонентов действий умножения, деления. 

 Табличное умножение в пределах 50. Табличные случаи умножения, 

деления при вычислениях и решении задач. Переместительное свойство умножения. 

Взаимосвязь компонентов и результата действия умножения, действия деления. 

 Неизвестный компонент действия сложения, действия вычитания. 

Нахождение неизвестного компонента сложения, вычитания. 

 Числовое выражение: чтение, запись, вычисление значения. Порядок 

выполнения действий в числовом выражении, содержащем действия сложения и 

вычитания (со скобками или без скобок) в пределах 100 (не более трех действий). 

Нахождение значения числового выражения. Рациональные приемы вычислений: 

использование переместительного свойства. 

 Текстовыезадачи. 

 Чтение, представление текста задачи в виде рисунка, схемы или другой 

модели. План решения задачи в два действия, выбор соответствующих плану 

арифметических действий. Запись решения и ответа задачи. Решение текстовых задач 

на применение смысла арифметического действия (сложение, вычитание, умножение, 

деление). Расчётные задачи на увеличение или уменьшение величины на несколько 

единиц или в несколько раз. Запись ответа к задаче и его проверка (формулирование, 

проверка на достоверность, следование плану, соответствие поставленному вопросу). 

 Пространственныеотношенияигеометрическиефигуры. 

 Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, прямая, 

прямой угол, ломаная, многоугольник. Построение отрезка заданной длины с 

помощью линейки. Изображение на клетчатой бумаге прямоугольника с заданными 

длинами сторон, квадрата с заданной длиной стороны. Длина ломаной. Измерение 

периметра изображенного прямоугольника (квадрата), запись результата измерения в 

сантиметрах. 

 Математическаяинформация. 

 Нахождение, формулирование одного-двух общих признаков набора 

математических объектов: чисел, величин, геометрических фигур. Классификация 

объектов позаданному илисамостоятельноустановленному признаку. 

Закономерностьврядучисел,геометрическихфигур,объектов повседневнойжизни. 
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 Верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, содержащие 

количественные, пространственные отношения, зависимости между числами или 

величинами. Конструирование утверждений с использованием слов «каждый», «все». 

 Работа с таблицами: извлечение и использование для ответа на вопрос 

информации, представленной в таблице (например, таблицы сложения, умножения, 

графика дежурств). 



 Внесениеданныхвтаблицу,дополнениемоделей(схем,изображений) 

готовыми числовыми данными. 

 Алгоритмы (приёмы, правила) устных и письменных вычислений, 

измерений и построения геометрических фигур. 

 Правилаработысэлектроннымисредствамиобучения(электронной 

формойучебника,компьютернымитрен1а0ж3ёрами). 

 Изучение математики 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. 

 У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 

наблюдать математические отношения (часть–целое, больше–меньше) в 

окружающем мире; 

характеризовать назначение и использовать простейшие измерительные 

приборы (сантиметровая лента, весы); 

сравнивать группы объектов (чисел, величин, геометрических фигур) по 

самостоятельно выбранному основанию; 

распределять(классифицировать)объекты(числа,величины,геометрические фигуры, 

текстовые задачи в одно действие) на группы; 

находитьмоделигеометрическихфигурвокружающеммире; 

вести поиск различных решений задачи (расчётной, с геометрическим 

содержанием); 

воспроизводить порядок выполнения действий в числовом выражении, 

содержащем действия сложения и вычитания (со скобками или без скобок); 

устанавливать соответствие между математическим выражением и его 

текстовым описанием; 

подбиратьпримеры,подтверждающиесуждение, вывод,ответ. 

 Уобучающегосябудутсформированыследующиеинформационные 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

извлекать и использовать информацию, представленную в текстовой, 

графической (рисунок, схема, таблица) форме; 

устанавливать логику перебора вариантов для решения простейших 

комбинаторных задач; 

дополнятьмодели(схемы,изображения)готовымичисловымиданными. 

 Уобучающегосябудутсформированыследующиедействияобщениякак 
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частькоммуникативныхуниверсальныхучебныхдействий: 

комментировать ход вычислений; 

объяснятьвыборвеличины,соответствующейситуацииизмерения; 

составлятьтекстовуюзадачусзаданнымотношением(готовымрешением)по образцу; 



использовать математические знаки и терминологию для описания сюжетной 

ситуации, конструирования утверждений, выводов относительно данных объектов, 

отношения; 

называть числа, величины, геометрические фигуры, обладающие заданным 

свойством; 

записывать,читатьчисло,числово1е04выражение; 

приводить примеры, иллюстрирующие арифметическое действие, взаимное 

расположение геометрических фигур; 

конструироватьутверждениясиспользованиемслов«каждый»,«все». 

 У обучающегося будут сформированы следующие действия 

самоорганизации и самоконтроля как часть регулятивных универсальных учебных 

действий: 

следоватьустановленномуправилу,покоторомусоставленрядчисел,величин, 

геометрических фигур; 

организовывать,участвовать,контролироватьходирезультатпарнойработыс 

математическим материалом; 

проверятьправильностьвычисленияспомощьюдругогоприёмавыполнения действия, 

обратного действия; 

находитьспомощьюучителяпричинувозникшейошибкиилизатруднения. 

 Уобучающегосябудутсформированыследующиеумениясовместной 

деятельности: 

принимать правила совместной деятельности при работе в парах, группах, 

составленных учителем или самостоятельно; 

участвовать в парной и групповой работе с математическим материалом: 

обсуждать цель деятельности, ход работы, комментировать свои действия, 

выслушивать мнения других участников, подготавливать презентацию (устное 

выступление) решения или ответа; 

решать совместно математические задачи поискового и творческого характера 

(определять с помощью измерительных инструментов длину, определять время и 

продолжительность с помощью часов, выполнять прикидку и оценку результата 

действий, измерений); 

совместносучителемоцениватьрезультаты выполнения общейработы. 

 Содержаниеобученияв3классе. 

 Числаивеличины. 

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

суммы разрядных слагаемых. Равенства и неравенства: чтение, составление. 

Увеличениеилиуменьшениечиславнесколькораз.Кратноесравнениечисел. 
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 Масса(единицамассы–грамм),соотношениемеждукилограммом и 

граммом, отношения «тяжелее-легче на…», «тяжелее-легче в…». 

 Стоимость (единицы – рубль, копейка), установление отношения 

«дороже-дешевлена…»,«дороже-дешевлев…».Соотношение«цена,количество, стоимость» 

в практической ситуации. 



 Время (единица времени – секунда), установление отношения «быстрее- 

медленнее на…», «быстрее-медленнее в…». Соотношение «начало, окончание, 

продолжительность события» в практической ситуации. 

 Длина (единицы длины – миллиметр, километр), соотношение между 

величинами в пределах тысячи. Сравнение объектов по длине. 

 Площадь(единицыплоща1д0и5–квадратныйметр,квадратныйсантиметр, 

квадратный дециметр, квадратный метр). Сравнение объектов по площади. 

 Арифметическиедействия. 

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

внетабличное умножение, деление, действия с круглыми числами). 

 Письменное сложение, вычитание чисел в пределах 1000. Действия с 

числами 0 и 1. 

 Письменное умножение в столбик, письменное деление уголком. 

Письменное умножение, деление на однозначное число в пределах 100. Проверка 

результата вычисления (прикидка или оценка результата, обратное действие, 

применение алгоритма, использование калькулятора). 

 Переместительное, сочетательное свойства сложения, умножения при 

вычислениях. 

 Нахождениенеизвестногокомпонентаарифметическогодействия. 

 Порядок действий в числовом выражении, значение числового 

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

вычислениями в пределах 1000. 

 Однородныевеличины:сложениеивычитание. 

 Текстовыезадачи. 

 Работа с текстовой задачей: анализ данных и отношений, представление 

на модели, планирование хода решения задачи, решение арифметическим способом. 

Задачи на понимание смысла арифметических действий (в том числе деления с 

остатком), отношений («больше-меньше на…», «больше-меньше в…»), зависимостей 

(«купля-продажа», расчёт времени, количества), на сравнение (разностное, кратное). 

Запись решения задачи по действиям и с помощью числового выражения. Проверка 

решения и оценка полученного результата. 

 Доля величины: половина, треть, четверть, пятая, десятая часть в 

практической ситуации. Сравнение долей одной величины. Задачи нанахождение доли 

величины. 

 Пространственныеотношенияигеометрическиефигуры. 

 Конструирование геометрических фигур (разбиение фигуры на части, 

составление фигуры из частей). 
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 Периметрмногоугольника:измерение, вычисление, записьравенства. 

 Измерение площади, запись результата измерения в квадратных 

сантиметрах. Вычисление площади прямоугольника (квадрата) с заданными 

сторонами, запись равенства. Изображение на клетчатой бумаге прямоугольника с 

заданным значением площади. 

 Математическаяинформация. 



 Классификацияобъектовподвумпризнакам. 

 Верные (истинные) и неверные (ложные) 

утверждения:конструирование,проверка.Логическиерассуждениясосвязками«если…,т

о…», 

«поэтому», «значит». 

 Извлечение и использование для выполнения заданий информации, 

представленнойвтаблицахсданн10ы6миореальныхпроцессахиявлениях окружающего 

мира (например, расписание уроков, движения автобусов, поездов), внесение данных в 

таблицу, дополнение чертежа данными. 

 Формализованное описание последовательности действий (инструкция, 

план, схема, алгоритм). 

 Столбчатая диаграмма: чтение, использование данных для решения 

учебных и практических задач. 

 Алгоритмы изучения материала, выполнения обучающих и тестовых 

заданий на доступных электронных средствах обучения (интерактивной доске, 

компьютере, других устройствах). 

 Изучение математики в 3 классе способствует освоению ряда 

универсальных учебных действий: 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: 

сравниватьматематическиеобъекты(числа, величины,геометрическиефигуры); 

выбирать приём вычисления, выполнения действия; 

конструироватьгеометрическиефигуры; 

классифицировать объекты (числа, величины, геометрические фигуры, 

текстовые задачи в одно действие) по выбранному признаку; 

прикидыватьразмерыфигуры,еёэлементов; 

пониматьсмыслзависимостейиматематическихотношений,описанныхв задаче; 

различатьииспользоватьразныеприёмыиалгоритмывычисления; 

выбирать метод решения (моделирование ситуации, перебор вариантов, 

использование алгоритма); 

соотноситьначало,окончание,продолжительностьсобытиявпрактической ситуации; 

составлятьрядчисел(величин,геометрическихфигур)посамостоятельно 

выбранномуправилу; 
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моделироватьпредложеннуюпрактическуюситуацию; 

устанавливатьпоследовательностьсобытий,действийсюжетатекстовойзадачи. 

 Уобучающегосябудутсформированыследующиеинформационные 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

читатьинформацию,представленную вразныхформах; 



извлекатьиинтерпретироватьчисловыеданные,представленныевтаблице,на 

диаграмме; 

заполнять таблицы сложения и умножения, дополнять данными чертеж; 

устанавливатьсоответствиемеждуразличнымизаписямирешениязадачи; 

использовать дополнительную литературу (справочники, словари) для 

установленияипроверкизначениямате1м0а7тическоготермина(понятия). 

 Уобучающегосябудутсформированыследующиедействияобщениякак 

часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

использовать математическую терминологию для описания отношений и 

зависимостей; 

строитьречевыевысказываниядлярешениязадач,составлятьтекстовуюзадачу; 

объяснять на примерах отношения «больше-меньше на…», «больше-меньше 

в…»,«равно»; 

использовать математическую символику для составления числовых 

выражений; 

выбирать,осуществлятьпереходотоднихединицизмерениявеличиныкдругим в 

соответствии с практической ситуацией; 

участвоватьвобсужденииошибоквходеирезультатевыполнениявычисления. 

 У обучающегося будут сформированы следующие действия 

самоорганизации и самоконтроля как часть регулятивных универсальных учебных 

действий: 

проверять ход и результат выполнения действия; 

вестипоискошибок,характеризоватьихиисправлять; 

формулироватьответ (вывод),подтверждатьегообъяснением,расчётами; 

выбирать и использовать различные приёмы прикидки и проверки правильности 

вычисления, проверять полноту и правильность заполнения таблиц сложения, 

умножения. 

 У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной 

деятельности: 

при работе в группе или в паре выполнять предложенные задания (находить 

разные решения, определять с помощью цифровых и аналоговых приборов, 

измерительных инструментов длину, массу, время); 

договариваться о распределении обязанностей в совместном труде, выполнять 

роли руководителя или подчинённого, сдержанно принимать замечания к своей 

работе; 

выполнятьсовместно прикидкуи оценкурезультатавыполненияобщейработы. 

 Содержаниеобученияв4классе. 
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 Числаивеличины. 

 Числа в пределах миллиона: чтение, запись, поразрядное сравнение 

упорядочение. Число, большее или меньшее данного числа на заданное число 

разрядных единиц, в заданное число раз. 

 Величины:сравнениеобъектовпомассе,длине,площади,вместимости. 

162.9.1.3.Единицымассыисоотношениямеждуними:–центнер,тонна. 



 

ними. 

 Единицывремени(сутки,неделя,месяц,год,век),соотношениямежду 

 

 Единицыдлины(миллиметр,сантиметр,дециметр,метр,километр), 

площади (квадратный метр, квадратный сантиметр), вместимости (литр), скорости 

(километрывчас,метрывминуту,метрывсекунду).Соотношениемеждуединицами в 

пределах 100 000. 108 

 Долявеличинывремени,массы,длины. 

 Арифметическиедействия. 

 Письменное сложение, вычитание многозначных чисел в пределах 

миллиона. Письменное умножение, деление многозначных чисел на однозначное 

(двузначное) число в пределах 100 000. Деление с остатком. Умножение и деление на 

10, 100, 1000. 

 Свойства арифметических действий и их применение для вычислений. 

Поиск значения числового выражения, содержащего несколько действий в пределах 

100 000. Проверка результата вычислений, в том числе с помощью калькулятора. 

 Равенство, содержащее неизвестный компонент арифметического 

действия: запись, нахождение неизвестного компонента. 

 Умножениеиделениевеличинынаоднозначноечисло. 

 Текстовыезадачи. 

 Работа с текстовой задачей, решение которой содержит 2–3 действия: 

анализ, представление на модели, планирование и запись решения, проверка решенияи 

ответа. Анализ зависимостей, характеризующих процессы: движения (скорость, время, 

пройденный путь), работы (производительность, время, объём работы), купли- 

продажи (цена, количество, стоимость) и решение соответствующих задач. Задачи на 

установление времени (начало, продолжительность и окончание события), расчёта 

количества, расхода, изменения. Задачи на нахождение доли величины, величины поеё 

доле. Разные способы решения некоторых видов изученных задач. Оформление 

решения по действиям с пояснением, по вопросам, с помощью числового выражения. 

 Пространственныеотношенияигеометрическиефигуры. 

 Наглядныепредставленияосимметрии. 

 Окружность, круг: распознавание и изображение. Построение 

окружности заданного радиуса. Построение изученных геометрических фигур с 

помощью линейки, угольника, циркуля. Различение, называние пространственных 

геометрических фигур (тел): шар, куб, цилиндр, конус, пирамида. 

 Конструирование: разбиение фигуры на прямоугольники (квадраты), 

составление фигур из прямоугольников или квадратов. 

 Периметр,площадьфигуры,составленнойиздвух-трёх 
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прямоугольников(квадратов). 

 Математическаяинформация. 

 Работа с утверждениями: конструирование, проверка истинности. 

Составление и проверка логических рассуждений при решении задач. 

 Данные о реальных процессах и явлениях окружающего мира, 

представленныенадиаграммах,схемах,втаблицах,текстах.Сборматематических 



данных о заданном объекте (числе, величине, геометрической фигуре). Поиск 

информации в справочной литературе, Интернете. Запись информации в 

предложенной таблице, на столбчатой диаграмме. 

 Доступныеэлектронныесредстваобучения,пособия,тренажёры,их 

использованиеподруководствомпедагогаисамостоятельное.Правилабезопасной 

работысэлектроннымиисточниками10и9нформации(электроннаяформаучебника, 

электронные словари,образовательныесайты,ориентированныенаобучающихся 

начального общего образования). 

 Алгоритмырешенияизученных учебныхипрактическихзадач. 

 Изучение математики 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: 

ориентироватьсявизученнойматематическойтерминологии,использоватьеёв 

высказываниях и рассуждениях; 

сравниватьматематическиеобъекты(числа,величины,геометрическиефигуры), 

записывать признак сравнения; 

выбиратьметодрешенияматематическойзадачи(алгоритмдействия,приём 

вычисления, способ решения, моделирование ситуации, перебор вариантов); 

находитьмоделиизученныхгеометрическихфигурвокружающеммире; 

конструироватьгеометрическуюфигуру,обладающуюзаданнымсвойством 

(отрезок заданной длины, ломаная определённой длины, квадрат с заданным 

периметром); 

классифицироватьобъектыпо1–2 выбраннымпризнакам; 

составлять модель математической задачи, проверять её соответствие условиям 

задачи; 

определять с помощью цифровых и аналоговых приборов: массу предмета 

(электронные и гиревые весы), температуру (градусник), скорость движения 

транспортного средства (макет спидометра), вместимость (измерительные сосуды). 

 У обучающегося будут сформированы следующие информационные 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

представлятьинформациюв разныхформах; 

извлекать и интерпретировать информацию, представленную в таблице, на 

диаграмме; 
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использоватьсправочнуюлитературудляпоискаинформации,втомчисле 

Интернет (в условиях контролируемого выхода). 

 Уобучающегосябудутсформированыследующиедействияобщениякак 

часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

использоватьматематическуютерминологиюдлязаписирешенияпредметной или 

практической задачи; 



приводитьпримерыиконтрпримерыдляподтвержденияилиопровержения 

вывода, гипотезы; 

конструировать,читатьчисловоевыражение; 

описывать практическую ситуацию с использованием изученной терминологии; 

характеризоватьматематические объекты, явленияи события с помощью 

изученныхвеличин; 110 

составлятьинструкцию,записыватьрассуждение; 

инициировать обсуждение разных способов выполнения задания, поиск ошибок 

в решении. 

 У обучающегося будут сформированы следующие действия 

самоорганизации и самоконтроля как часть регулятивных универсальных учебных 

действий: 

контролировать правильность и полноту выполнения алгоритма 

арифметического действия, решения текстовой задачи, построения геометрической 

фигуры, измерения; 

самостоятельновыполнять прикидкуиоценкурезультатаизмерений; 

находить, исправлять, прогнозировать ошибки и трудности в решении учебной 

задачи. 

 У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной 

деятельности: 

участвовать в совместной деятельности: договариваться о способе решения, 

распределять работу между членами группы (например, в случае решения задач, 

требующих перебора большого количества вариантов), согласовывать мнения в ходе 

поиска доказательств, выбора рационального способа; 

договариваться с одноклассниками в ходе организации проектной работы с 

величинами (составление расписания, подсчёт денег, оценка стоимости и покупки, 

приближённая оценка расстояний и временных интервалов, взвешивание, измерение 

температуры воздуха и воды), геометрическими фигурами (выбор формы и деталей 

при конструировании, расчёт и разметка, прикидка и оценка конечного результата). 

 Планируемые результаты освоения программы по математике на уровне 

начального общего образования. 

 Личностные результаты освоения программы по математике 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, 

формированиявнутреннейпозицииличности. 
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В результате изучения математики на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

осознавать необходимость изучения математики для адаптации к жизненным 

ситуациям, дляразвитияобщейкультурычеловека,способностимыслить,рассуждать, 

выдвигать предположения и доказывать или опровергать их; 



применять правила совместной деятельности со сверстниками, проявлять 

способность договариваться, лидировать, следовать указаниям, осознавать личную 

ответственность и объективно оценивать свой вклад в общий результат; 

осваиватьнавыкиорганизациибезопасного поведения винформационной среде; 

применять математику для решения практических задач в повседневной жизни, 

в том числе при оказании помощи 11о1дн ок лассникам,детям младшего возраста, 

взрослым и пожилым людям; 

работать в ситуациях, расширяющих опыт применения математических 

отношений в реальной жизни, повышающих интерес к интеллектуальному труду и 

уверенность своих силах при решении поставленных задач, умение преодолевать 

трудности; 

оценивать практические и учебные ситуации с точки зрения возможности 

применения математики для рационального и эффективного решения учебных и 

жизненных проблем; 

характеризоватьсвои успехи визучении математики, стремиться углублятьсвои 

математические знания и умения, намечать пути устранения трудностей; 

пользоваться разнообразными информационными средствами для решения 

предложенных и самостоятельно выбранных учебных проблем, задач. 

 В результате изучения математики на уровне начального общего 

образования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные 

учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные 

универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

 У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

устанавливатьсвязиизависимостимеждуматематическимиобъектами(«часть- целое», 

«причина-следствие», протяжённость); 

применятьбазовыелогическиеуниверсальныедействия:сравнение,анализ, 

классификация (группировка), обобщение; 

приобретатьпрактическиеграфическиеиизмерительныенавыкидляуспешного 

решения учебных и житейских задач; 

представлять текстовую задачу, её решение в виде модели, схемы, 

арифметической записи, текста в соответствии с предложенной учебной проблемой. 

 У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 

проявлятьспособностьориентироватьсявучебномматериалеразныхразделов 

курсаматематики; 
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понимать и использовать математическую терминологию: различать, 

характеризовать, использовать для решения учебных и практических задач; 

применятьизученныеметодыпознания(измерение,моделирование,перебор 

вариантов). 

 Уобучающегосябудутсформированыследующиеинформационные 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 



находитьииспользоватьдлярешенияучебныхзадачтекстовую,графическую 

информацию в разных источниках информационной среды; 

читать,интерпретироватьграфическипредставленнуюинформацию(схему, 

таблицу, диаграмму, другую модель); 

представлять информацию в заданной форме (дополнятьтаблицу, текст), 

формулировать утверждение пообра з1ц1 у2,всоответствиистребованиямиучебной задачи; 

принимать правила, безопасно использовать предлагаемые электронные 

средства и источники информации. 

 Уобучающегосябудутсформированыследующиедействияобщения 

как часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

конструироватьутверждения,проверятьихистинность; 

использовать текст задания для объяснения способа и хода решения 

математической задачи; 

комментироватьпроцессвычисления, построения,решения; 

объяснятьполученныйответсиспользованиемизученнойтерминологии; 

в процессе диалогов по обсуждению изученного материала – задавать вопросы, 

высказывать суждения, оценивать выступления участников, приводить доказательства 

своей правоты, проявлять этику общения; 

создавать в соответствии с учебной задачей тексты разного вида – описание 

(например, геометрической фигуры), рассуждение (к примеру, при решении задачи), 

инструкция (например, измерение длины отрезка); 

ориентироваться в алгоритмах: воспроизводить, дополнять, исправлять 

деформированные; 

самостоятельносоставлятьтекстызаданий,аналогичныетиповымизученным. 

 У обучающегося будут сформированы следующие действия 

самоорганизации как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

планироватьэтапыпредстоящейработы,определятьпоследовательность 

учебныхдействий; 

выполнять правила безопасного использования электронных средств, 

предлагаемых в процессе обучения. 

 У обучающегося будут сформированы следующие действия 

самоконтроля как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

осуществлятьконтрольпроцессаирезультатасвоейдеятельности; 

выбиратьипринеобходимостикорректироватьспособыдействий; 

находитьошибкивсвоейработе,устанавливатьихпричины,вестипоиск путей 
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преодоленияошибок; 

предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать 

способы их предупреждения (формулирование вопросов, обращение к учебнику, 

дополнительным средствам обучения, в том числе электронным); 

оценивать рациональность своих действий, давать им качественную 

характеристику. 



 У обучающегося будут сформированы умения совместной 

деятельности: 

участвовать в совместной деятельности: распределять работу между членами 

группы (например, в случае решения задач, требующих переборабольшого количества 

вариантов,приведения примеров иконтрпримеров),согласовыватьмнения 

входепоискадоказательств,выборар а ц1 1и3о нальногоспособа,анализаинформации; 

осуществлятьсовместныйконтрольиоценкувыполняемыхдействий, 

предвидеть возможность возникновения ошибок и трудностей, предусматривать пути 

их предупреждения. 

 К концу обучения в 1 классе обучающийся получит следующие 

предметные результаты по отдельным темам программы по математике: 

читать,записывать,сравнивать,упорядочиватьчислаот0до20; 

пересчитыватьразличныеобъекты,устанавливатьпорядковыйномеробъекта; 

находить числа, большие или меньшие данного числа на заданное число; 

выполнятьарифметическиедействиясложенияивычитаниявпределах20 (устно и 

письменно) без перехода через десяток; 

называтьиразличатькомпонентыдействийсложения(слагаемые,сумма)и вычитания 

(уменьшаемое, вычитаемое, разность); 

решатьтекстовыезадачиводнодействиенасложениеивычитание:выделять условие и 

требование (вопрос); 

сравнивать объекты по длине, устанавливая между ними соотношение 

«длиннее-короче»,«выше-ниже»,«шире-уже»; 

измерятьдлинуотрезка(всм),чертитьотрезокзаданнойдлины; различать 

число и цифру; 

распознавать геометрические фигуры: круг, треугольник, прямоугольник 

(квадрат), отрезок; 

устанавливатьмеждуобъектамисоотношения:«слева-справа»,«спереди-сзади», 

между; 

распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения 

относительно заданного набора объектов/предметов; 

группировать объекты по заданному признаку, находить и называть 

закономерности в ряду объектов повседневной жизни; 

различатьстрокиистолбцытаблицы,вноситьданноевтаблицу,извлекать данное 

или данные из таблицы; 

сравниватьдваобъекта(числа,геометрическиефигуры); 

распределятьобъектынадвегруппыпозаданномуоснованию. 

 К концуобучения во 2 классе обучающийся получит следующие 
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предметные результаты по отдельным темам программы по математике: 

читать,записывать,сравнивать,упорядочиватьчиславпределах100; 

находитьчислобольшееилименьшееданногочисланазаданноечисло(в пределах 

100), большее данного числа в заданное число раз (в пределах 20); 



устанавливать и соблюдать порядок при вычислении значения числового 

выражения (со скобками или без скобок), содержащего действия сложения и 

вычитания в пределах 100; 

выполнять арифметические действия: сложение и вычитание, в пределах 100 – 

устно и письменно, умножение и деление в пределах 50 с использованием таблицы 

умножения; 114 

называтьиразличатькомпонентыдействийумножения(множители, 

произведение), деления (делимое, делитель, частное); 

находитьнеизвестныйкомпонентсложения,вычитания; 

использовать при выполнении практических заданий единицы величин длины 

(сантиметр, дециметр, метр), массы (килограмм), времени (минута, час), стоимости 

(рубль, копейка); 

определять с помощью измерительных инструментов длину, определять время с 

помощью часов; 

сравнивать величины длины, массы, времени, стоимости, устанавливая между 

ними соотношение «больше или меньше на»; 

решать текстовые задачи в одно-два действия: представлять задачу (краткая 

запись, рисунок, таблица или другая модель), планировать ход решения текстовой 

задачи в два действия, оформлять его ввиде арифметического действия или действий, 

записывать ответ; 

различатьгеометрическиефигуры:прямой угол,ломаную,многоугольник; 

на бумаге в клетку изображать ломаную, многоугольник, чертить с помощью 

линейки или угольника прямой угол, прямоугольник с заданными длинами сторон; 

выполнятьизмерениедлинреальныхобъектовспомощьюлинейки; 

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

прямоугольника (квадрата); 

распознаватьверные(истинные)иневерные(ложные)утверждениясословами 

«все»,«каждый»; 

проводитьодно-двухшаговыелогическиерассужденияиделатьвыводы; 

находитьобщийпризнакгруппыматематическихобъектов(чисел,величин, 

геометрическихфигур); 

находитьзакономерностьврядуобъектов(чисел,геометрическихфигур); 

представлятьинформациювзаданнойформе:дополнятьтекстзадачичислами, 

заполнять строку или столбец таблицы, указывать числовые данные на рисунке 

(изображениигеометрическихфигур); 

сравниватьгруппыобъектов(находитьобщее,различное); 

находитьмоделигеометрическихфигурвокружающеммире; 
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подбиратьпримеры,подтверждающиесуждение,ответ; 

составлять (дополнять) текстовую задачу; 

проверятьправильностьвычисления,измерения. 

 К концу обучения в 3 классе обучающийся получит следующие 

предметные результаты по отдельным темам программы по математике: 

читать,записывать,сравнивать,упорядочиватьчисла впределах1000; 



находить число большее или меньшее данного числа на заданное число, в 

заданное число раз (в пределах 1000); 

выполнять арифметические действия: сложение и вычитание (в пределах 100 – 

устно, в пределах 1000 – письменно), умножение и деление на однозначное число, 

деление с остатком (в пределах 100 – устно и письменно); 

выполнятьдействияумножениеи1д1 5е лениесчислами0и1; 

устанавливать и соблюдать порядок действий при вычислении значения 

числового выражения (со скобками или без скобок), содержащего арифметические 

действия сложения, вычитания, умножения и деления; 

использовать при вычислениях переместительное и сочетательное свойства 

сложения; 

находитьнеизвестныйкомпонентарифметическогодействия; 

использовать при выполнении практических заданий и решении задач единицы: 

длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр), массы (грамм, килограмм), 

времени (минута, час, секунда), стоимости (копейка, рубль); 

определять с помощью цифровых и аналоговых приборов, измерительных 

инструментов длину (массу, время), выполнять прикидку и оценку результата 

измерений, определять продолжительность события; 

сравнивать величины длины, площади, массы, времени, стоимости,устанавливая 

между ними соотношение «больше или меньше на или в»; 

называть,находитьдолювеличины(половина,четверть); 

сравнивать величины, выраженные долями; 

использовать при решении задач и в практических ситуациях (покупка товара, 

определение времени, выполнение расчётов) соотношение между величинами; 

при решении задач выполнять сложение и вычитание однородных величин, 

умножение и деление величины на однозначное число; 

решать задачи в одно-два действия: представлять текст задачи, планировать ход 

решения, записывать решение и ответ, анализировать решение (искать другой способ 

решения), оценивать ответ (устанавливать его реалистичность, проверятьвычисления); 

конструировать прямоугольник из данных фигур (квадратов), делить 

прямоугольник, многоугольник на заданные части; 

сравниватьфигурыпоплощади (наложение,сопоставлениечисловыхзначений); 

находить периметр прямоугольника(квадрата), площадь прямоугольника 

(квадрата); 

распознаватьверные (истинные)иневерные (ложные)утверждениясо словами: 

«все»,«некоторые»,«и»,«каждый»,«если…,то…»; 
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формулироватьутверждение(вывод),строитьлогическиерассуждения(одно- 

двухшаговые), в том числе с использованием изученных связок; 

классифицироватьобъектыпоодному-двумпризнакам; 

извлекать,  использовать информацию, представленную на  простейших 

диаграммах, в таблицах (например, расписание, режим работы), на предметах 



повседневной жизни (например, ярлык, этикетка), а также структурировать 

информацию: заполнять простейшие таблицы; 

составлятьпланвыполненияучебногозаданияиследоватьему,выполнять 

действия по алгоритму; 

сравниватьматематическиеобъекты(находитьобщее,различное,уникальное); 

выбиратьверноерешениематем ат1и16ческ ойзадачи. 

 Кконцуобученияв4классеобучающийсяполучитследующие 

предметные результаты по отдельным темам программы по математике: 

читать,записывать,сравнивать,упорядочиватьмногозначныечисла; 

находить число большее или меньшее данного числа на заданное число, в 

заданное число раз; 

выполнять арифметические действия: сложение и вычитание с многозначными 

числами письменно (в пределах 100 – устно), умножение и деление многозначного 

числа на однозначное, двузначное число письменно (в пределах 100 – устно), делениес 

остатком – письменно (в пределах 1000); 

вычислять значение числового выражения (со скобками или без скобок), 

содержащего 2–4 арифметических действия, использовать при вычисленияхизученные 

свойства арифметических действий; 

выполнять прикидку результата вычислений, проверку полученного ответа по 

критериям: достоверность (реальность), соответствие правилу (алгоритму), а также с 

помощью калькулятора; 

находитьдолювеличины,величинупоеедоле; 

находитьнеизвестныйкомпонентарифметическогодействия; 

использовать единицы величин при решении задач (длина, масса, время, 

вместимость, стоимость, площадь, скорость); 

использовать при решении задач единицы длины (миллиметр, сантиметр, 

дециметр, метр, километр), массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), времени 

(секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год), вместимости (литр), стоимости 

(копейка, рубль), площади (квадратный метр, квадратный дециметр, квадратный 

сантиметр), скорости (километр в час); 

использовать при решении текстовых задач и в практических ситуациях 

соотношения между скоростью, временем и пройденным путем, между 

производительностью, временем и объёмом работы; 

определять с помощью цифровых и аналоговых приборов массу предмета, 

температуру (например, воды, воздуха в помещении), вместимость с помощью 

измерительных сосудов, прикидку и оценку результата измерений; 

решатьтекстовыезадачив1–3действия,выполнятьпреобразованиезаданных 
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величин, выбирать при решении подходящие способы вычисления, сочетая устные и 

письменные вычисления и используя, при необходимости, вычислительные 

устройства, оценивать полученный результат по критериям: реальность, соответствие 

условию; 

решать практические задачи, связанные с повседневной жизнью (например, 

покупка товара, определение времени, выполнение расчётов), в том числе с 



избыточными данными, находить недостающую информацию (например, из таблиц, 

схем), находить различные способы решения; 

различать окружность и круг, изображать с помощью циркуля и линейки 

окружность заданного радиуса; 

различатьизображенияпростейшихпространственныхфигур(шар,куб, 

цилиндр,конус,пирамида),распознава1т1ь7впростейшихслучаяхпроекциипредметов 

окружающего мира на плоскость (пол, стену); 

выполнять разбиение (показывать на рисунке, чертеже) простейшей составной 

фигуры на прямоугольники (квадраты), находить периметр и площадь фигур, 

составленных из двух-трех прямоугольников (квадратов); 

распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, приводить 

пример, контрпример; 

формулировать утверждение (вывод), строить логические рассуждения (двух- 

трехшаговые); 

классифицировать объекты по заданным или самостоятельно установленным 

одному-двум признакам; 

извлекать и использовать для выполнения заданий и решения задач 

информацию, представленную на простейших столбчатых диаграммах, в таблицах с 

данными о реальных процессах и явлениях окружающего мира (например, календарь, 

расписание), в предметах повседневной жизни (например, счет, меню, прайс-лист, 

объявление); 

заполнять данными предложенную таблицу, столбчатую диаграмму; 

использоватьформализованныеописанияпоследовательностидействий 

(алгоритм, план, схема) в практических и учебных ситуациях, дополнять алгоритм, 

упорядочивать шаги алгоритма; 

составлятьмодельтекстовойзадачи,числовоевыражение; 

выбирать рациональное решение задачи, находить все верные решения из 

предложенных 

 

6. Федеральнаярабочаяпрограммапоучебномупредмету«Окружающиймир». 

 Федеральнаярабочая программа поучебномупредмету«Окружающий мир» 

(предметная область «Обществознание и естествознание» («Окружающий мир»)(далее 

соответственно – программа по окружающему миру, окружающий мир) включает 

пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения 

программы по окружающему миру. 

 Пояснительнаязапискаотражаетобщиецелиизадачиизучения 

окружающегомира,местовструктуреучебногоплана,атакжеподходыкотбору 
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содержанияипланируемымрезультатам. 

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,метапредметныерезультатызапериодобучения,атакжепредметные 



достиженияобучающегосязакаждыйгодобучениянауровненачальногообщего образования. 

 Пояснительнаязаписка. 

 Программа по окружающему миру на уровне начального общего 

образованиясоставленанаосноветребованийкрезультатамосвоенияООПНОО, 

представленныхвФГОСНООи федера1л1ь8нойрабочейпрограммывоспитания. 

 Изучение окружающего мира, интегрирующего знания о природе, 

предметном мире, обществе и взаимодействии людей в нём, соответствует 

потребностям и интересам обучающихся на уровне начального общего образования и 

направлено на достижение следующих целей: 

формированиецелостноговзгляданамир,осознаниеместав нёмчеловекана 

основецелостноговзгляданаокружающиймир(природнуюисоциальнуюсреду 

обитания); освоение естественно-научных, обществоведческих, нравственно- 

этическихпонятий,представленныхвсодержаниипрограммыпоокружающемумиру; 

формированиеценностиздоровьячеловека,егосохраненияиукрепления, 

приверженностиздоровомуобразужизни; 

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 Российскому государству, 

определённому этносу; 

проявление уважения к истории, культуре, традициям народов Российской 

Федерации; 

освоение обучающимися мирового культурного опыта по созданию 

общечеловеческих ценностей, законов и правил построения взаимоотношений в 

социуме; 

обогащение духовного опыта обучающихся, развитие способности ребёнка к 

социализации на основе принятия гуманистических норм жизни, приобретение опыта 

эмоционально-положительного отношения к природе в соответствии сэкологическими 

нормами поведения; 

становление навыков повседневного проявления культуры общения, гуманного 

отношения к людям, уважительного отношения к их взглядам, мнению и 

индивидуальности. 

 Центральной идеей конструирования содержания и планируемых 

результатовобученияокружающемумируявляетсяраскрытиероличеловекавпПррогирармомад-

е03иобществе,ознакомлениесправиламиповедениявсредеобитанияи освоение 

общечеловеческих ценностей взаимодействия в системах: «Человек и природа», 

«Человек и общество», «Человек и другие люди», «Человек и познание». Важнейшей 

составляющей всех указанных систем является содержание, усвоение которого 

гарантируетформирование у обучающихся навыковздорового и безопасного 

образажизнинаосноверазвивающейсяспособностипредвидетьрезультатысвоих 



поступковиоценкивозникшейситуации. 

 Отборсодержанияпрограммыпоокружающемумируосуществлённа 

основе следующих ведущих идей: 

раскрытиероличеловекавприродеиобществе; 

освоение общечеловеческих ценностей взаимодействия в системах: «Человек и 

природа»,«Человекиобщество»,«Чело11в9е кидругиелюди»,«Человекиегосамость», 

«Человекипознание». 

 Общее число часов, рекомендованных для изучения окружающего мира, ‒ 

270 часов (два часа в неделю в каждом классе): 1 класс– 66часов, 2 класс – 68часов, 3 

класс – 68 часов, 4 класс – 68 часов. 

 Содержаниеобученияв1классе. 

 Человекиобщество. 

 Школа. Школьные традиции и праздники. Адрес школы. Классный, 

школьный коллектив. Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, 

согласия, взаимной помощи. 

 Совместная деятельность с одноклассниками ‒ учёба, игры, отдых. 

Рабочее место школьника: удобное размещение учебных материалов и учебного 

оборудования; поза; освещение рабочего места. Правила безопасной работы на 

учебном месте. 

 Режимтрудаиотдыха. 

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

семьи, их профессии. Взаимоотношения и взаимопомощь в семье. Совместный труд и 

отдых. Домашний адрес. 

 Россия ‒ наша Родина. Москва ‒ столица России. Символы России (герб, 

флаг, гимн). Народы России. Первоначальные сведения о родном крае. Название 

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

 Ценностьикрасотарукотворногомира.Правилаповедениявсоциуме. 

 Человекиприрода. 

 Природа ‒ среда обитания человека. Природа и предметы, созданные 

человеком. Природные материалы. Бережное отношение к предметам, вещам, уход за 

ними. Неживая и живая природа. Наблюдение за погодой своего края. Погода и 

термометр. Определение температуры воздуха (воды) по термометру. 

 Сезонные изменения в природе. Взаимосвязи между человеком и 

природой. Правила нравственного и безопасного поведения в природе. 

 Растительный мир. Растения ближайшего окружения (узнавание, 

называние, краткое описание). Лиственные и хвойные растения. Дикорастущие и 

культурные растения. Части растения (название, краткая характеристика значения для 

жП р ио г зр анм им а -р03астения):корень,стебель,лист,цветок,плод,семя.Комнатныерастения, 

правила содержания и ухода. 

 Мир животных. Разные группы животных (звери, насекомые, птицы, 

рыбы и другие). Домашние и дикие животные (различия в условиях жизни). Забота о 

домашних питомцах. 

 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). 

 БезопасностьвИнтернете1(2э0лектронныйдневникиэлектронныересурсы 

школы) в условиях контролируемого доступа в информационно- 

телекоммуникационнуюсеть«Интернет». 

 Изучение окружающего мира 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: 

сравнивать происходящие в природе изменения, наблюдать зависимость 

изменений в живой природе от состояния неживой природы; 

приводить примеры представителей разных групп животных (звери, насекомые, 

рыбы, птицы), называть главную особенность представителей одной группы (в 

пределах изученного); 

приводить примеры лиственных и хвойных растений, сравнивать их, 

устанавливать различия во внешнем виде. 

 Работа с информацией как часть познавательных универсальныхучебных 

действий способствует формированию умений: 

понимать, что информация может быть представлена в разной форме: текста, 

иллюстраций, видео, таблицы; 

соотноситьиллюстрациюявления(объекта,предмета)сегоназванием. 

 Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют 

формированию умений: 

в процессе учебногодиалога слушать говорящего; отвечатьна вопросы, 

дополнять ответы участников; уважительно относиться к разным мнениям; 

воспроизводитьназвания своегонаселенного пункта,названиестраны,её 

столицы; 

воспроизводитьнаизустьсловагимнаРоссии; 

соотноситьпредметыдекоративно-прикладногоискусстваспринадлежностью народу 

Российской Федерации, описывать предмет по предложенному плану; 

описыватьпопредложенномупланувремягода,передаватьврассказесвоё отношение к 

природным явлениям; 

Программса-р0а3вниватьдомашнихидикихживотных,объяснять,чемониразличаются. 

 Регулятивные универсальные учебные действия способствуют 

формированию умений: 

сравнивать организацию своей жизни с установленными правилами здорового 

образа жизни (выполнение режима, двигательная активность, закаливание, 

безопасность использования бытовых электроприборов); 



оценивать выполнение правил безопасного поведения на дорогах и улицах 

другими детьми, выполнять самооценку; 

анализировать предложенные ситуации: устанавливать нарушения режима дня, 

организации учебной работы; нарушения правил дорожного движения, правил 

пользования электро- и газовыми приборами. 

 Совместная деятельност1ь21способствует формированию умений 

соблюдать правила общения в совместной деятельности: договариваться, справедливо 

распределять работу, определять нарушение правил взаимоотношений, при участии 

учителя устранять возникающие конфликты. 

 Содержаниеобученияво2классе. 

 Человекиобщество. 

 Наша Родина ‒ Россия, Российская Федерация. Россия и её столица на 

карте. Государственные символы России. Москва – столица России. Святыни Москвы 

– святыни России: Кремль, Красная площадь, Большой театр и другие.Характеристика 

отдельных исторических событий, связанных с Москвой (основание Москвы, 

строительство Кремля и другие). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. 

Города России. Россия – многонациональное государство. Народы России, их 

традиции, обычаи, праздники. Родной край, его природные и культурные 

достопримечательности. Значимые события истории родного края. 

 Свой регион и его главный город на карте; символика своего региона. 

Хозяйственные занятия, профессии жителей родного края. Значение труда в жизни 

человека и общества. 

 Семья. Семейные ценности и традиции. Родословная. Составлениесхемы 

родословного древа, истории семьи. 

 Правила культурного поведения в общественных местах. Доброта, 

справедливость, честность, уважение к чужомумнению и особенностям других людей 

– главные правила взаимоотношений членов общества. 

 Человекиприрода. 

 Методыпознанияприроды:наблюдения,опыты,измерения. 

 Звёзды и созвездия, наблюдения звёздного неба. Планеты. Чем Земля 

отличается от других планет; условия жизни на Земле. Изображения Земли: глобус, 

карта, план. Карта мира. Материки, океаны. Определение сторон горизонта при 

помощи компаса. Ориентирование на местности по местным природным признакам, 

Солнцу. Компас, устройство; ориентирование с помощью компаса. 

 Многообразие растений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и 

культурные растения. Связи в природе. Годовой ход изменений в жизни растений. 

 Многообразие животных. Насекомые, рыбы, птицы, звери, земноводные, 

пПррогерсамммыа-к03ающиеся:общая характеристика внешних признаков. Связи в природе. 

Годовой ход изменений в жизни животных. 

 Красная книга России, еёзначение, отдельные представители растений и 

животных Красной книги. Заповедники, природные парки. Охрана природы. Правила 

нравственного поведения на природе. 

 Правилабезопаснойжизнедеятельности. 



67.3.1. Здоровый образ жизни: режим дня (чередование сна, учебных занятий, 

двигательной активности) и рациональное питание (количество приёмов пищи и 

рацион питания). Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие 

сохранения и укрепления здоровья. 

 Правилабезопасностившколе(маршрутдошколы,правилаповедения 

назанятиях,переменах,приприёмахпи1щ22ии на пришкольнойтерритории),вбыту,на 

прогулках. 

 Правила безопасного поведения пассажира наземного транспорта и 

метро (ожидание на остановке, посадка, размещение в салоне или вагоне, высадка, 

знаки безопасности на общественном транспорте). Номера телефонов экстренной 

помощи. 

 Правила поведения при пользовании компьютером. Безопасность в 

Интернете (коммуникация в мессенджерах и социальных группах) в условиях 

контролируемого доступа в 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); 

различатьсимволыРоссийской Федерации; 

различать деревья, кустарники, травы; приводить примеры (в пределах 

изученного); 

группироватьрастения:дикорастущиеикультурные;лекарственныеиядовитые (в 

пределах изученного); 

различатьпрошлое,настоящее,будущее. 

 Работа с информацией как часть познавательных универсальных 

учебных действий способствует формированию умений: 

различатьинформацию,представленнуювтексте,графически,аудиовизуально; читать 

информацию, представленную в схеме, таблице; 

используя текстовую информацию, заполнять таблицы; дополнять схемы; 

соотносить пример (рисунок, предложенную ситуацию) со временем 

Ппррогортамемкаа-0н3ия. 

 Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют 

формированию умений: 

ориентироваться в терминах (понятиях), соотносить их с краткой 

характеристикой: 



понятия и термины, связанные с социальным миром (индивидуальность 

человека, органычувств, жизнедеятельность;поколение, старшее поколение, культура 

поведения; Родина, столица, родной край, регион); 

понятия и термины, связанные с миром природы (среда обитания, тело, явление, 

вещество; заповедник); 

понятияитермины,связанныес1о2р3г а низациейсвоейжизнииохраныздоровья 

(режим, правильное питание, закаливание, безопасность, опасная ситуация); 

описывать условия жизни на Земле, отличие нашей планеты от других планет 

Солнечной системы; 

создаватьнебольшиеописаниянапредложеннуютему(например,«Моясемья», 

«Какие бывают профессии?», «Что «умеют» органы чувств?», «Лес – природное 

сообщество» и другие); 

создавать высказывания-рассуждения (например, признаки животного и 

растения как живого существа; связь изменений в живой природе сявлениями неживой 

природы); 

приводить примеры растений и животных, занесённых в Красную книгу России 

(на примере своей местности); 

описыватьсовременныесобытияотимениихучастника. 

 Регулятивные универсальные учебные действия способствуют 

формированию умений: 

следоватьобразцу,предложенномуплануиинструкцииприрешенииучебной задачи; 

контролироватьснебольшойпомощьюучителяпоследовательностьдействийпо 

решению учебной задачи; 

оцениватьрезультатысвоейработы,анализироватьоценкуучителяидругих 

обучающихся, спокойно, без обид принимать советы и замечания. 

 Совместнаядеятельностьспособствуетформированиюумений: 

строить свою учебную и игровую деятельность, житейские ситуации в 

соответствии с правилами поведения, принятыми в обществе; 

оценивать жизненные ситуации с точки зрения правил поведения, культуры 

общения, проявления терпения и уважения к собеседнику; 

проводить в парах (группах) простые опыты по определению свойств разных 

веществ (вода, молоко, сахар, соль, железо), совместно намечать план работы, 

оценивать свой вклад в общее дело; 

определять причины возможных конфликтов, выбирать (из предложенных) 

способы их разрешения. 

 Содержаниеобученияв3классе. 

Пр ог р амм6а-.083.1.Человекиобщество. 

 Общество как совокупность людей, которые объединены общей 

культурой и связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. 

Наша Родина ‒ Российская Федерация. Уникальные памятники культуры России, 

родного края. Государственная символика Российской Федерации и своего региона. 

ГородаЗолотогокольцаРоссии.НародыРоссии.Уважениеккультуре,традициям 



своегонародаидругихнародов,государственнымсимволамРоссии. 

 Семья – коллективблизких,родныхлюдей. Семейныйбюджет, доходы и 

расходы семьи. Уважение к семейным ценностям. 

 Правила нравственного поведения в социуме. Внимание, уважительное 

отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 

Значение труда вжизни челове1к2а4 и общества. Трудолюбие как общественно 

значимаяценностьвкультуренародовРоссии.Особенноститрудалюдейродного 

края,ихпрофессии. 

 Страны и народы мира. Памятники природы и культуры – символы 

стран, в которых они находятся. 

 Человекиприрода. 

 Методыизученияприроды.Картамира.Материкиичастисвета. 

 Вещество. Разнообразие веществ в окружающем мире. 

Примерывеществ:соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые тела, жидкости, газы. 

Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. Воздух – смесь 

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

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

организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. Охрана 

воздуха, воды. 

 Горные породы и минералы. Полезные ископаемые, их значение в 

хозяйстве человека, бережное отношение людей к полезным ископаемым. Полезные 

ископаемые родного края (2–3 примера). Почва, её состав, значение для живой 

природы и хозяйственной жизни человека. 

 Первоначальныепредставленияобактериях. 

 Грибы:строениешляпочныхгрибов.Грибысъедобныеинесъедобные. 

 Разнообразие растений. Зависимость жизненного цикла организмов от 

условий окружающей среды. Размножение и развитие растений. Особенности питания 

и дыхания растений. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение 

человекакрастениям. Условия, необходимыедля жизнирастения(свет, тепло, воздух, 

вода). Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Растения родного края, 

названия и краткая характеристика на основе наблюдений. Охрана растений. 

 Разнообразие животных. Зависимость жизненного цикла организмов от 

условий окружающей среды. Размножение и развитие животных (рыбы,птицы,звери). 

Особенности питания животных. Цепи питания. Условия, необходимые для жизни 

животных (воздух, вода, тепло, пища). Роль животных в природе и жизни людей, 

бережное отношение человека к животным. Охрана животных. Животные родного 

края, их названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

Программ6а-.083.2.8. Природныесообщества: лес,луг,пруд.Взаимосвязив 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. 

6.8.2.9.Человек–частьприроды.Общеепредставлениеостроениитела 



человека. Системы органов (опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, 

кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в жизнедеятельности организма. 

Измерение температуры тела человека, частоты пульса. 

 Правилабезопаснойжизнедеятельности. 

 Здоровыйобразжизни:двигательнаяактивность(утренняязарядка, 

динамическиепаузы),закаливание и пр1 о2 5филакт ика заболеваний. Забота о здоровьеи 

безопасности окружающих людей. 

 Безопасность во дворе жилого дома (правила перемещения внутри двора 

и пересечения дворовой проезжей части, безопасные зоны электрических, газовых, 

тепловых подстанций и других опасных объектов инженерной инфраструктуры 

жилого дома, предупреждающие знаки безопасности). 

 Правила безопасного поведения пассажира железнодорожного, водногои 

авиатранспорта (правила безопасного поведения на вокзалах и в аэропортах, 

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

 Безопасность в Интернете (ориентирование в признаках мошеннических 

действий, защита персональной информации, правила коммуникации в мессенджерах 

и социальных группах) в условиях контролируемого доступа в информационно- 

телекоммуникационную сеть «Интернет». 

 Изучение окружающего мира 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: 

проводить несложные наблюдения в природе (сезонные изменения, поведение 

животных) по предложенному и самостоятельно составленному плану; на основе 

результатов совместных с одноклассниками наблюдений (в парах, группах) делать 

выводы; 

устанавливать зависимость между внешним видом, особенностями поведения и 

условиями жизни животного; 

определять (в процессе рассматривания объектов и явлений) существенные 

признаки и отношения между объектами и явлениями; 

моделироватьцепипитаниявприродномсообществе; 

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

соотноситьисторическоесобытиесдатой(историческимпериодом). 

 Работасинформациейкакчастьпознавательныхуниверсальных уПрчоегрбамнмыа-

х03действийспособствуетформированиюумений: 

понимать, что работа с моделями Земли (глобус, карта) может дать полезную и 

интересную информацию о природе нашей планеты; находить на глобусе материки и 

океаны, воспроизводить их названия; находить на карте нашу страну, столицу, свой 

регион; 



читатьнесложныепланы,соотноситьусловныеобозначениясизображёнными 

объектами; 

находитьпопредложениюучителяинформациювразныхисточниках:текстах, 

таблицах, схемах, в том числе в Интернете (в условиях контролируемого входа); 

соблюдатьправилабезопасности приработевинформационной среде. 

 Коммуникативные униве1р2с6аль ные учебные действия способствуют 

формированию умений: 

ориентироваться в понятиях, соотносить понятия и термины с их краткой 

характеристикой: 

знать понятия и термины, связанные с социальным миром (безопасность, 

семейный бюджет, памятник культуры); 

знать понятия и термины, связанные с миром природы (планета, материк, океан, 

модель Земли, царство природы, природное сообщество, цепь питания,Красная книга); 

знать понятия и термины, связанные с безопасной жизнедеятельностью (знаки 

дорожного движения, дорожные ловушки, опасные ситуации, предвидение); 

описывать(характеризовать)условияжизнинаЗемле; 

описыватьсхожие,различные,индивидуальныепризнакинаосновесравнения объектов 

природы; 

приводитьпримеры,краткохарактеризоватьпредставителейразныхцарств 

природы; 

называть признаки (характеризовать) животного (растения) как живого 

организма; 

описывать(характеризовать)отдельные страницыисториинашейстраны(в 

пределах изученного). 

 Регулятивные универсальные учебные действия способствуют 

формированию умений: 

планироватьшагипорешениюучебнойзадачи,контролироватьсвоидействия (при 

небольшой помощи учителя); 

устанавливатьпричинувозникающейтрудностиилиошибки,корректировать свои 

действия. 

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 

чП рео лг р оа мвмеа к-0а3иметь собственное суждение, мнение; самостоятельно разрешать 

возникающие конфликты с учётом этики общения. 

 Содержаниеобученияв4классе. 

 Человекиобщество. 

 Конституция – Основной закон Российской Федерации. Права и 

обязанности гражданина Российской Федерации. Президент Российской Федерации – 



главагосударства.Политико-административнаякартаРоссии. 

 Общая характеристика родного края, важнейшие 

достопримечательности, знаменитые соотечественники. 

 Города России. Святыни городов России. Главный город родного края: 

достопримечательности,историяихарактеристикаотдельныхисторическихсобытий, 

связанныхсним. 127 

 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. 

 История Отечества.«Лентавремени»иисторическаякарта. 

 Наиболее важные и яркие события общественной и культурной жизни 

страны в разные исторические периоды: государство Русь, Московское государство, 

Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, духовно- 

нравственные и культурные традиции людей в разные исторические времена. 

Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. 

 Наиболее значимые объекты списка Всемирного культурного наследия в 

России и за рубежом. Охрана памятников истории и культуры. Посильное участие в 

охране памятников истории и культуры своего края. 

 Личная ответственность каждого человека за сохранность историко- 

культурного наследия своего края. 

 Правила нравственного поведения в социуме, отношение к людям 

независимо от их национальности, социального статуса, религиознойпринадлежности. 

 Человекиприрода. 

 Методы познания окружающей природы: наблюдения, сравнения, 

измерения, опыты по исследованию природных объектов и явлений. 

 Солнце – ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего 

живого на Земле. Характеристика планет Солнечной системы. Естественные спутники 

планет. Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. 

Обращение Земли вокруг Солнца и смена времён года. 

 Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее 

представление, условное обозначение равнин и гор на карте). Равнины и горы России. 

Особенности поверхности родного края (краткая характеристика на основе 

наблюдений). 

Программ6а-.093.2.4.Водоёмы,ихразнообразие(океан,море, озеро, пруд, болото); река как 

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

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

краткая характеристика на основе наблюдений). 

 Наиболее значимые природные объекты списка Всемирного наследия в 

России и за рубежом (2–3 объекта). 



 Природные зоны России: общее представление, основные природные 

зоны (климат, растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, 

влияние человека на природу изучаемых зон, охрана природы). Связи в природных 

зонах. 

 Некоторыедоступныедляпониманияэкологическиепроблемы 

взаимодействиячеловека и природы.1 О2 8хранаприродных богатств: воды, воздуха, 

полезныхископаемых,растительногоиживотногомира.Правиланравственного 

поведениявприроде.МеждународнаяКраснаякнига(отдельныепримеры). 

 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. 

 БезопасностьвИнтернете (поиск достоверной информации, опознавание 

государственных образовательных ресурсов и детских развлекательных порталов) в 

условиях контролируемого доступа в Интернет. 

 Изучение окружающего мира 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: 

устанавливать последовательность этапов возрастного развития человека; 

конструировать в учебных и игровых ситуациях правила безопасного поведения 

всредеобитания; 

моделировать схемы природных объектов (строение почвы; движение реки, 

форма поверхности); 

соотноситьобъектыприродыспринадлежностьюкопределённойприродной 

зоне; 
 

классифицироватьприродныеобъектыпопринадлежностикприроднойзоне; 

определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта 

(ситуации)наоснове предложенных учителем вопросов. 

 Работасинформациейкакчастьпознавательныхуниверсальных уПрчоегрба мнмыа-

х03действийспособствуетформированиюумений: 

использовать умения работать с информацией, представленной в разныхформах; 

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, в том числе и информационно- 

телекомуникационную сеть «Интернет» (в условиях контролируемого выхода); 

подготавливать сообщения (доклады) на предложенную тему на основе 

дополнительной информации, подготавливать презентацию, включая в неё 

иллюстрации,таблицы,диаграммы. 129 

 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; 

создавать текст-рассуждение: объяснять вред для здоровья и самочувствия 

организма вредных привычек; 

описывать ситуации проявления нравственных качеств: отзывчивости, доброты, 

справедливости и других; 

составлять краткие суждения о связях и зависимостях в природе (на основе 

сезонных изменений, особенностей жизни природных зон, пищевых цепей); 

составлять небольшие тексты «Права и обязанности гражданина Российской 

Федерации»; 

создавать небольшие тексты о знаменательных страницах историинашейстраны 

(в рамках изученного). 

 Регулятивные универсальные учебные действия способствуют 

формированию умений: 

самостоятельнопланироватьалгоритмрешенияучебнойзадачи; 

предвидеть трудности и возможные ошибки; 

контролировать процесс и результат выполнения задания, корректировать 

учебные действия при необходимости; 

принимать оценку своей работы; планировать работу над ошибками; 

находитьошибкивсвоейичужихработах,устанавливатьихпричины. 

 Совместнаядеятельностьспособствуетформированиюумений: 

выполнятьправиласовместнойдеятельностипривыполненииразных ролей: 

руководителя, подчинённого, напарника, члена большого коллектива; 

ответственно относиться к своим обязанностям в процессе совместной 

деятельности, объективно оценивать свой вклад в общее дело; 

анализировать ситуации, возникающие в процессе совместных игр, труда, 

иПрсопгроамлмьаз-0о3 ванияинструментов,которые могут стать опасными для здоровья и жизни 

других людей. 

 Планируемые результаты освоения программы по окружающему миру на 

уровне начального общего образования. 

 Личностные результаты освоения программы по окружающему миру 

характеризуют готовность обучающихся руководствоваться традиционными 



российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в 

обществе правилами и нормами поведения и должны отражать приобретение 

первоначального опыта деятельности обучающихся, в части: 

1) гражданско-патриотическоговоспитания: 

становлениеценностногоотношенияксвоейРодине –России;понимание 

особойролимногонациональнойРоссии13в0современноммире; 

осознаниесвоейэтнокультурнойи российскойгражданской идентичности, 

принадлежности к российскому народу, к своей национальной общности; 

сопричастностькпрошлому,настоящемуибудущемусвоейстраныиродного 

края; 

проявлениеинтересакисторииимногонациональнойкультуресвоейстраны, 

уваженияксвоемуидругимнародам; 

первоначальные представленияочеловекекакчлене общества,осознаниеправи 

ответственности человека как члена общества; 

2) духовно-нравственноговоспитания: 

проявление культуры общения, уважительного отношения к людям,ихвзглядам, 

признанию их индивидуальности; 

принятие существующих в обществе нравственно-этических норм поведения и 

правил межличностных отношений, которые строятся на проявлении гуманизма, 

сопереживания, уважения и доброжелательности; 

применение правил совместной деятельности, проявление способности 

договариваться, неприятие любых форм поведения, направленных на причинение 

физического и морального вреда другим людям; 

3) 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; 

использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей 

деятельности, в разных видах художественной деятельности. 

4) физическоговоспитания,формированиякультурыздоровьяиэмоционального 

благополучия: 

соблюдение правил организации здорового и безопасного (для себя и других 

людей) образа жизни; выполнение правил безопасного поведении вокружающей среде 

(в том числе информационной); 

приобретение опыта эмоционального отношения к среде обитания, бережное 

отношение к физическому и психическому здоровью; 

5) трудовоговоспитания: 

Программоа-с0о3знание ценности трудовой деятельности в жизни человека и общества, 

ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки 

участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям; 

6) экологическоговоспитания: 



осознание роли человека в природе и обществе, принятие экологических норм 

поведения, бережного отношения к природе, неприятие действий, приносящих вред 

природе; 

7) ценностинаучногопознания: 

осознание ценности познания для развития человека, необходимости 

самообразования и саморазвития;131 

проявление познавательного интереса, активности, инициативности, 

любознательности и самостоятельности в расширении своих знаний, в том числе с 

использованием различных информационных средств. 

 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 исоциальной 

среды обитания), проявлять способность ориентироваться визменяющейся 

действительности; 

на основе наблюдений доступных объектов окружающего мира устанавливать 

связи и зависимости междуобъектами (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,данныхи 

наблюдениях на основе предложенного алгоритма; 

выявлятьнедостатокинформациидлярешенияучебной(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; 

определятьразницумеждуреальнымижелательнымсостояниемобъекта 

(Псроигртауммаац-и03и)наосновепредложенныхвопросов; 

формулировать с помощью учителя цель предстоящей работы, прогнозировать 

возможное развитие процессов, событий и последствия в аналогичных или сходных 

ситуациях; 



моделироватьситуациинаосновеизученногоматериалаосвязяхвприроде 

(живая и неживая природа, цепи питания; природные зоны), а также в социуме (лента 

времени;поведениеиегопоследствия;коллективныйтрудиегорезультатыидругие); 

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлениюособенностейобъектаизученияисвязеймеждуобъектами(часть‒ 

целое,причина‒следствие); 132 

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 заданному алгоритму; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельноили на 

основе предложенного учителем способа её проверки; 

находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую, 

аудиовизуальную информацию; 

читать и интерпретировать графически представленную информацию: схему, 

таблицу, иллюстрацию; 

соблюдать правила информационной безопасности в условиях контролируемого 

доступа в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» (с помощью 

учителя); 

анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую 

информацию в соответствии с учебной задачей; 

фиксировать полученные результаты в текстовой форме (отчёт, выступление, 

высказывание) и графическом виде (рисунок, схема, диаграмма). 

 У обучающегося будут сформированы умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

в процессе диалогов задавать вопросы, высказывать суждения, оценивать 

выступления участников; 

признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и 

аргументированно высказывать своё мнение; приводить доказательства своейправоты; 

соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; проявлять уважительное 

отношение к собеседнику; 

использовать смысловое чтение для определения темы, главной мысли текста о 

пП рро гир армом ад-е0,3социальнойжизни,взаимоотношенияхипоступкахлюдей; 

создаватьустныеиписьменные тексты (описание,рассуждение,повествование); 

конструироватьобобщенияивыводынаосновеполученныхрезультатов 

наблюденийи опытной работы,подкреплятьихдоказательствами; 

находить ошибки и восстанавливать деформированный текст об изученных 

объектах и явлениях природы, событиях социальной жизни; 



подготавливатьнебольшиепубличныевыступлениясвозможнойпрезентацией (текст, 

рисунки, фото, плакаты и другие) к тексту выступления. 

 Уобучающегосябудутсформированыумениясамоорганизациикак 

части регулятивных универсальных учебных действий: 

планироватьсамостоятельноилиспомощьюучителядействияпорешению 

учебнойзадачи; 133 

выстраиватьпоследовательностьвыбранныхдействийиопераций. 

 У обучающегося будут сформированы умения 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 возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать 

способы их предупреждения, в том числе в житейских ситуациях, опасных для 

здоровья и жизни; 

объективно оценивать результаты своей деятельности,соотносить свою оценкус 

оценкой учителя; 

оценивать целесообразность выбранных способов действия, при необходимости 

корректировать их. 

 У обучающегося будут сформированы умения совместнойдеятельности: 

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 

окружающему миру); 

коллективно строить действия по достижению общей цели: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

выполнятьправиласовместнойдеятельности:справедливораспределятьи 

оценивать работу каждого участника; считаться с наличием разных мнений; не 

допускать конфликтов, при их возникновении мирно разрешать их без участия 

взрослого; 

ответственно выполнятьсвоючастьработы. 

 Предметные результаты изучения окружающего мира. К концу обучения 

в 1 классе обучающийся научится: 

называть себя и членов своей семьи по фамилии, имени, отчеству, профессии 

чПрлогернамомва- 0с3 воей 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 примерыкультурных объектов родногокрая,школьных традицийи 

праздников,традицийиценностейсвоейсемьи,профессий; 



различатьобъекты живой и неживой природы, объекты, созданные человеком, и 

природные материалы, части растений (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя), 

группы животных (насекомые, рыбы, птицы, звери); 

описыватьнаосновеопорных словнаиболеераспространённыевродномкрае 

дикорастущиеикультурныерастения,дикихидомашнихживотных; сезонные 

явлениявразныевременагода;дер1е3в4ья,кустарники,травы;основныегруппы 

животных(насекомые,рыбы,птицы,звери);выделятьихнаиболеесущественные 

признаки; 

применятьправилауходазакомнатнымирастениямиидомашнимиживотными; 

проводить,соблюдаяправилабезопасноготруда,несложныегрупповыеи 

индивидуальныенаблюдения(втомчислезасезоннымиизменениямивприроде своей 

местности),измерения(втомчислевестисчётвремени,измерятьтемпературу 

воздуха)иопытыподруководствомучителя; 

использоватьдляответовнавопросынебольшиетекстыоприродеи обществе; 

оцениватьситуации, раскрывающие положительное инегативное отношение к 

природе;правилаповедениявбыту,вобщественныхместах; 

соблюдатьправилабезопасностинаучебномместеобучающегося;вовремя наблюдений 

и опытов; безопасно пользоваться бытовыми электроприборами; 

соблюдатьправилаиспользованияэлектронныхсредств,оснащенныхэкраном; 

соблюдать правила здорового питания и личной гигиены; 

соблюдатьправилабезопасногоповеденияпешехода; 

соблюдатьправилабезопасногоповедениявприроде; 

с помощью взрослых (учителя, родителей) пользоваться электроннымдневником 

и электронными образовательными и информационными ресурсами. 

 Предметные результаты изучения окружающего мира. К концу обучения 

во 2 классе обучающийся научится: 

находить Россию на карте мира, на карте России – Москву, свой регион и его 

главный город; 

узнавать государственную символику Российской Федерации (гимн, герб, флаг) 

и своего региона; 

проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего 

народа и других народов, государственным символам России; соблюдать правила 

нравственного поведения в социуме и на природе; 

распознавать изученные объекты окружающего мира по ихописанию, рисункам 

и фотографиям, различать их в окружающем мире; 

приводитьпримерыизученныхтрадиций,обычаевипраздниковнародов 

родногокрая; 
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важных событий прошлого и настоящего родного края; 

трудовойдеятельностиипрофессийжителейродногокрая; 

проводить,соблюдаяправилабезопасноготруда,несложныенаблюденияи опыты 

с природными объектами, измерения; 

приводить примеры изученных взаимосвязей в природе, примеры, 

иллюстрирующие значение природы в жизни человека; 



описыватьнаосновепредложенногопланаилиопорныхсловизученные 

культурныеобъекты(достопримечательностиродногокрая,музейныеэкспонаты); 

описыватьнаосновепредложенного плана или опорных слов изученные 

природныеобъектыиявления,втомчислезвёзды,созвездия,планеты; 

группироватьизученныеобъектыживойинеживойприродыпопредложенным 

признакам; 135 

сравниватьобъектыживойинеживойприродынаосновевнешнихпризнаков; 

ориентироватьсянаместностипоместнымприроднымпризнакам,Солнцу, 

компасу; 

создаватьпозаданномуплануразвёрнутыевысказыванияоприродеиобществе; 

использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о природе и обществе; 

соблюдать правила нравственного поведения в социуме и в природе, оценивать 

примерыположительногоинегативного отношениякобъектамприроды,проявления 

внимания, помощи людям, нуждающимся в ней; 

соблюдатьправила безопасного поведения в школе, правилабезопасного 

поведения пассажира наземного транспорта и метро; 

соблюдатьрежимдняипитания; 

безопасноиспользоватьмессенджерывусловияхконтролируемогодоступав 

информационно-коммуникационную сеть «Интернет»; 

безопасноосуществлятькоммуникациювшкольных сообществахспомощью учителя 

(при необходимости). 

 Предметныерезультатыизученияокружающегомира.Кконцуобучения в 3 

классе обучающийся научится: 

различатьгосударственнуюсимволикуРоссийскойФедерации(гимн,герб, флаг); 

проявлятьуважениекгосударственнымсимволамРоссииисвоегорегиона; 

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 и культуре народов 

России; 

показыватьнакартемираматерики,изученныестранымира; 

различать расходы и доходы семейного бюджета; 

распознавать изученные объекты природы по их описанию, рисункам и 

фотографиям,различатьихвокружающеммире; 
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проводить по предложенному плану или инструкции небольшие опыты с 

природными объектами с использованиемпростейшего лабораторного оборудования и 

измерительных приборов; соблюдать безопасность проведения опытов; 

группировать изученные объекты живой и неживой природы, проводить 

простейшую классификацию; 



сравниватьпозаданномуколичествупризнаковобъектыживойинеживой 

природы; 

описывать на основепредложенногопланаизученныеобъектыи явления 

природы, выделяя их существенные признаки и характерные свойства; 

использоватьразличныеисточникиинформацииоприродеиобществедля 

поискаиизвлеченияинформации,ответ1о3в6навопросы; 

использоватьзнанияовзаимосвязяхвприроде,связичеловекаиприродыдля 

объясненияпростейшихявленийипроцессоввприроде,организмечеловека; 

фиксировать результаты наблюдений, опытной работы, в процессеколлективной 

деятельности обобщать полученные результаты и делать выводы; 

создавать по заданному плану собственные развёрнутые высказывания о 

природе, человеке и обществе, сопровождая выступление иллюстрациями 

(презентацией); 

соблюдать правила безопасного поведения пассажира железнодорожного, 

водного и авиатранспорта; 

соблюдать основы здорового образа жизни, в том числе требования к 

двигательной активности и принципы здорового питания; 

соблюдатьосновыпрофилактикизаболеваний; 

соблюдатьправилабезопасногоповеденияводворежилогодома; 

соблюдать правила нравственного поведения на природе; 

безопасноиспользоватьперсональныеданныевусловияхконтролируемого 

доступа в информационно-коммуникационную сеть «Интернет»; 

ориентироватьсяв возможных мошеннических действиях при общении в 

мессенджерах. 

 Предметныерезультатыизученияокружающегомира.Кконцуобучения в 4 

классе обучающийся научится: 

проявлятьуважениексемейнымценностямитрадициям,традициямсвоего народа 

и других народов, государственным символам России; 

соблюдатьправиланравственногоповедения всоциуме; 

показыватьнафизическойкартеизученныекрупныегеографическиеобъекты России 

(горы, равнины, реки, озёра, моря, омывающие территорию России); 

показыватьнаисторическойкартеместаизученныхисторическихсобытий; 

находить место изученных событий на «ленте времени»; 

знатьосновныеправаиобязанностигражданинаРоссийскойФедерации; 

соотноситьизученныеисторическиесобытияиисторическихдеятелейвекамии 

периодами истории России; 

рассказыватьогосударственныхпраздникахРоссии,наиболееважныхсобытиях 
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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 символику России и своего 

региона; 



проводить по предложенному (самостоятельно составленному) плану или 

выдвинутому предположению несложные наблюдения, опыты с объектами природы с 

использованием простейшего лабораторного оборудования и измерительных 

приборов, следуя правилам безопасного труда; 

распознавать изученные объекты и явления живой и неживой природы по их 

описанию,рисункамифотографиям,ра1з3л7ичатьихвокружающеммире; 

группироватьизученныеобъектыживойинеживойприроды,самостоятельно 

выбираяпризнакдлягруппировки;проводитьпростейшие классификации; 

сравнивать объекты живой и неживой природы на основе ихвнешнихпризнаков 

и известных характерных свойств; 

использовать знания о взаимосвязях в природе для объяснения простейших 

явлений и процессов в природе (в том числе смены дня и ночи, смены времён года, 

сезонных изменений в природе своей местности, причины смены природных зон); 

называтьнаиболее значимыеприродные объектыВсемирного наследия вРоссии и 

за рубежом (в пределах изученного); 

называтьэкологическиепроблемы иопределятьпутиихрешения; 

создавать по заданному плану собственные развёрнутые высказывания о 

природе и обществе; 

использовать различные источники информации для поиска и извлечения 

информации, ответов на вопросы; 

соблюдатьправиланравственногоповедениянаприроде; 

осознавать возможные последствия вредных привычек для здоровья и жизни 

человека; 

соблюдать правила безопасного поведения при использовании объектов 

транспортной инфраструктуры населённого пункта, в театрах, кинотеатрах, торговых 

центрах, парках и зонах отдыха, учреждениях культуры (музеях, библиотеках и 

других); 

соблюдать правила безопасного поведения при езде на велосипеде, самокате и 

других средствах индивидуальной мобильности; 

осуществлятьбезопасныйпоискобразовательныхресурсовиверифицированной 

информации вИнтернете; 

соблюдать правила безопасного для здоровья использования электронных 

образовательных и информационных ресурсов. 

 

 

 

7. 

культурисветскойэтики». 
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 Федеральная рабочая программа по учебному предмету «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. 

Федеральнаярабочаяпрограммапоучебномупредмету«Основырелигиозных 



 Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения ОРКСЭ, 

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

планируемым результатам. 

 Содержаниеобученияраскрываетсодержательныелинии,которые предлагаютсядля 

обязательногоизученияв4классенауровненачальногообщего образования.138 

 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. Общие результаты содержат 

перечень личностных и метапредметных достижений, которые приобретает каждый 

обучающийся независимо от изучаемого модуля. Поскольку предмет изучается один 

год (4 класс), все результаты обучения представляются за этот период. Целью 

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: 

знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, 

буддийской, иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской 

этики по выбору родителей (законных представителей); 

развитиепредставленийобучающихсяозначениинравственныхнорми 

ценностейвжизниличности,семьи,общества; 
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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, 

разномировоззренческой и многоконфессиональной 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 

обязанностяхчеловекаигражданинавР1о39с сийскойФедерации. 

 КультурологическаянаправленностьпрограммыпоОРКСЭ способствует 

развитию у обучающихся представлений о нравственных идеалах и ценностях 

религиозных и светских традиций народов Российской Федерации, формированию 

ценностного отношения к социальной реальности, осознанию роли буддизма, 

православия, ислама, иудаизма, светской этики в истории и культуре нашей страны. 

Коммуникативный подход к преподаванию учебного предмета ОРКСЭ предполагает 

организацию коммуникативной деятельности обучающихся, требующей от нихумения 

выслушивать позицию партнёра по деятельности, приниматьеё,согласовывать усилия 

для достижения поставленной цели, находить вербальные средства передачи 

информации и рефлексии. Деятельностный подход, основывающийся на принципе 

диалогичности, осуществляется в процессе активного взаимодействия обучающихся, 

сотрудничества, обмена информацией, обсуждения разных точек зрения и другие. 

 Предпосылками усвоения обучающимися содержания программы по 

ОРКСЭ являются психологические особенности обучающихся, завершающих 

обучение 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, нанесение обид и оскорблений становится предпосылкой к 

пониманию законов существования в социуме и принятию их как руководства к 

собственному поведению. Вместе с тем в процессе обучения необходимо учитывать, 

что обучающиеся с трудом усваивают абстрактные философские сентенции, 

нравственные поучения, поэтому особое внимание должно быть уделено 

эмоциональной стороне восприятия явлений социальной жизни, связанной с 

проявлением или нарушением нравственных, этических норм, обсуждениеконкретных 

жизненных ситуаций, дающих образцы нравственно ценного поведения. 

 ВрамкахосвоенияпрограммыпоОРКСЭвчастипреподаванияучебных 

модулей по основам религиозных культур не предусматривается подготовка 

обучающихсякучастиювбогослужениях,обучениерелигиознойпрактикев 
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религиознойобщине 

 Общеечислочасов,рекомендованныхдляизученияОРКСЭ,‒34часа (один 

час в неделю в 4 классе). 

 Содержаниеобученияв4классе. 

 Модуль«Основыправославнойкультуры». 



 Россия – наша Родина. Введение в православную традицию. Культура и 

религия. Во что верят православные христиане. Добро и зло вправославной 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,церковное1п4 е0 ние,прикладноеискусство),православный 

календарь. Праздники. Христианская семья и её ценности. 

 ЛюбовьиуважениекОтечеству.Патриотизммногонациональногои 

многоконфессиональногонародаРоссии. 

 Модуль«Основыисламской культуры». 

 Россия – наша Родина. Введение в исламскую традицию. Культура и 

религия. Пророк Мухаммад – образец человека и учительнравственности в исламской 

традиции.Вочтоверятмусульмане.Добро изловисламской традиции.Нравственные 

основы ислама. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. 

Милосердие и сострадание. Столпы ислама. Обязанности мусульман. Для чего 

построена и как устроена мечеть. Мусульманское летоисчисление и календарь. Ислам 

в России. Семья в исламе. Праздники исламских народов России: их происхождение и 

особенности проведения. Искусство ислама. 

 Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

 Модуль«Основыбуддийскойкультуры». 

 Россия – 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. Буддизм в России. Человек в буддийской 

картине мира. Буддийские символы. Буддийские ритуалы. Буддийские святыни. 

Буддийские священные сооружения. Буддийский храм. Буддийский календарь. 

Праздники в буддийской культуре. Искусство в буддийской культуре. 

 Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

 Модуль«Основыиудейскойкультуры». 

 Россия – наша Родина. Введение в иудейскую духовную традицию. 

Культура и религия. Тора – главная книга иудаизма. Классические тексты иудаизма. 

Патриархи еврейского народа. Пророки и праведники в иудейской культуре. Храм в 

жизни иудеев. Назначение синагоги и её устройство. Суббота (Шабат) в иудейской 

традиции. Иудаизм в России. Традиции иудаизма в повседневной жизни евреев. 

Ответственноепринятиезаповедей.Еврейскийдом.Еврейскийкалендарь:его 

устройствоиособенности.Еврейскиепраздники:ихисторияитрадиции.Ценности 
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семейнойжизнивиудейскойтрадиции. 

 ЛюбовьиуважениекОтечеству.Патриотизммногонациональногои 

многоконфессионального народа России. 

 Модуль«ОсновырелигиозныхкультурнародовРоссии». 

 Россия–нашаРодина.Культураи религия.Религиознаякультура 

народов России. Мировые религии и иудаизм. Их основатели. Священные книги 



христианства, ислама, иудаизма, буддизма. Хранители предания врелигиях. Человекв 

религиозныхтрадицияхнародовРоссии.Доброизло.Священныесооружения.Искусство

 в  религиозной культуре. Религия и мораль. Нравственные заповеди 

христианства, ислама, иудаизма, буддизма. Обычаи и обряды. Праздники и календари 

в религиях. Семья, семейные ценности. Долг, свобода,  ответственность, труд. 

Милосердие,заботаослабых, взаимо1 4п1о м ощь,социальныепроблемыобществаи 

отношение к ним разных религий. 

 ЛюбовьиуважениекОтечеству.Патриотизммногонациональногои 

многоконфессиональногонародаРоссии. 

 Модуль«Основысветскойэтики». 

 Россия – наша Родина. Этика и еёзначение вжизни 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 традициипредпринимательства. 

Что значит быть нравственным в наше время. Нравственные ценности, идеалы, 

принципы морали. Нормы морали. Семейные ценности и этика семейных отношений. 

Этикет. Образование как нравственная норма. Методы нравственного 

самосовершенствования. 

 Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

 Планируемые результаты освоения 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. 

ВрезультатеизученияОРКСЭнауровненачальногообщегообразованияу 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

понимать основы российскойгражданскойидентичности,испытывать чувство 

гордости за свою Родину; 

формироватьнациональнуюигражданскуюсамоидентичность,осознаватьсвою 

этническую и национальную принадлежность; 

понимать значения гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций,осознаватьценностьчеловеческойжизни; 
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понимать значения нравственных норм и ценностей как условия жизни 

личности, семьи, общества; 

осознаватьправогражданинаРоссийскойФедерацииисповедоватьлюбую 

традиционную религию или не исповедовать никакой религии; 



строить своё общение, совместную деятельность на основе правил 

коммуникации: умения договариваться, мирно разрешать конфликты, уважать другое 

мнение, независимо от принадлежности собеседников к религии или к атеизму; 

соотносить свои поступки с нравственными ценностями, принятыми в 

российском обществе, проявлять уважение к духовным традициям народов России, 

терпимостькпредставителямразногове14р2оисповедания;  

строитьсвоёповедениесучётомнравственныхнормиправил,проявлятьв 

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 негативныхпоступков и 

действий, оскорбляющих других людей; 

понимать необходимость бережного отношения к материальным и духовным 

ценностям. 

 В результате изучения ОРКСЭ науровне 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 реализации на основе оценки и 

учёта характера ошибок, понимать причины успеха/неуспеха учебной 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; 

овладеватьлогическимидействиямианализа,синтеза,сравнения,обобщения, 

классификации,установленияаналогийипричинно-следственныхсвязей,построения 
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рассуждений,отнесения кизвестнымпонятиям; 

формировать готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать 

возможность существования различных точек зрения и право каждого иметь свою 

собственную, умений излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и 

оценку событий; 



совершенствовать организационные умения в области коллективной 

деятельности, умения определять общую цель и пути её достижения, умений 

договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих. 

 Уобучающегосябудутсформированыследующиебазовыелогическиеи 

исследовательские действия как

 час1т4ь3действий: 

познавательных универсальных учебных 

ориентироваться в понятиях, отражающих нравственные ценности общества – 

мораль, этика, этикет, справедливость, гуманизм, благотворительность, а также 

используемых в разных религиях (в пределах изученного); 

использовать разные методы получения знаний о традиционных религиях и 

светской этике (наблюдение, чтение, сравнение, вычисление); 

применять логические действия и операции для решения учебных задач: 

сравнивать, анализировать, обобщать, подготавливать выводы на основе изучаемого 

фактического материала; 

признавать возможность существования разных точек зрения, обосновыватьсвои 

суждения, приводить убедительные доказательства; 

выполнять совместные проектные задания с использованием предложенного 

образца. 

 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: 

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; 

соблюдатьправилаведениядиалогаидискуссии, корректнозадаватьвопросыи 
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высказыватьсвоё мнение, проявлять уважительное отношение ксобеседникус 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, 

предвидетьопасныедляздоровьяижиз1н4и4ситуациииспособыихпредупреждения; 

проявлятьготовностьизменятьсебя,оцениватьсвоипоступки,ориентируясьна 

нравственные правила и нормы современного российского общества, проявлять 

способность к сознательному самоограничению в поведении; 

анализировать ситуации, отражающие примеры положительного и негативного 

отношения к окружающему миру (природе, людям, предметам трудовой 

деятельности); 

выражать своё отношение к анализируемым событиям, поступкам, действиям: 

одобрять нравственные нормы поведения, осуждать проявление несправедливости, 

жадности, нечестности, зла; 

проявлять высокий уровень познавательной мотивации, интерес к предмету, 

желание больше узнавать о других религиях и правилах светской этики и этикета. 

 Уобучающегосябудутсформированыумениясовместнойдеятельности: 

выбиратьпартнёранетолькополичным симпатиям,ноиподеловымкачествам, 

корректно высказывать свои пожелания к работе, спокойно принимать замечания к 

своей работе, объективно их оценивать; 

владетьумениямисовместнойдеятельности:подчиняться,договариваться, 

руководить,терпеливоиспокойноразрешатьвозникающиеконфликты; 

подготавливать индивидуально, в парах, в группах сообщения по изученному и 

дополнительному материалу с иллюстративным материалом и видеопрезентацией. 

 К концу обучения в 4 классе обучающийся получит следующие 

предметные результаты по отдельным темам программы по ОРКСЭ: 

 Модуль«Основыправославнойкультуры». 

выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного 

развития как осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о 

себе, людях, окружающей действительности; 

выражать своими словами понимание значимости нравственного 

совершенствования и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных 

и нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, 

российскогообществакакисточникаиосновыдуховногоразвития,нравственного 

совершенствования; 
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рассказывать о нравственных заповедях, нормах христианской морали, их 

значении в выстраивании отношений в семье, между людьми, в общении и 

деятельности; 

раскрывать основное содержание нравственных категорий в православной 

культуре, традиции (любовь, вера, милосердие, прощение, покаяние, сострадание, 

ответственность,послушание,грехкакнарушениезаповедей,борьбасгрехом, 



спасение),основноесодержаниеисоотношениеветхозаветных Десятизаповедейи 

ЕвангельскихзаповедейБлаженств,христианскогонравственногоидеала,объяснять 

«золотое правило нравственности» в православной христианской традиции; 

первоначальныйопытосмысленияинравственнойоценкипоступков,поведения 

(своихидругихлюдей)спозицийправославнойэтики; 

раскрыватьсвоимисловамипер1в4о5начальныепредставленияомировоззрении 

(картине мира) в православии, вероучении о Боге-Троице, Творении, человеке, 

Богочеловеке Иисусе Христе как Спасителе, Церкви; 

рассказывать о Священном Писании Церкви – Библии (Ветхий Завет, Новый 

Завет, Евангелия и евангелисты), апостолах, святых и житиях святых, 

священнослужителях, богослужениях, молитвах, Таинствах (общее число Таинств, 

смысл Таинств Крещения, Причастия, Венчания, Исповеди), монашестве имонастырях 

в православной традиции; 

рассказывать о назначении и устройстве православного храма (собственно храм, 

притвор, алтарь, иконы, иконостас), нормахповедения вхраме, общения с мирянами и 

священнослужителями; 

рассказывать о православных праздниках (не менее трёх, включая Воскресение 

Христово и Рождество Христово), православных постах, назначении поста; 

раскрыватьосновное содержаниенормотношенийвправославной семье, 

обязанностейиответственностичленовсемьи,отношениидетейкотцу,матери, 

братьямисёстрам,старшимповозрасту,предкам,православныхсемейныхценностей; 

распознаватьхристианскуюсимволику,объяснятьсвоимисловамиеёсмысл 

(православныйкрест)изначениевправославнойкультуре; 

рассказывать о художественной культуре в православной традиции, об 

иконописи, выделять и объяснять особенности икон в сравнении с картинами; 

излагать основные исторические сведения о возникновении православной 

религиозной традиции в России (Крещение Руси), своими словами объяснять роль 

православия в становлении культуры народов России, российской культуры и 

государственности; 

первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению 

православного исторического и культурного наследия в своей местности, регионе 

(храмы, монастыри, святыни, памятные и святые места), оформлению и 

представлению её результатов; 

приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с использованием 

этических норм религиозной культуры и внутренней установки личности, поступать 

согласно своей совести; 

выражатьсвоимисловамипониманиесвободымировоззренческоговыбора, 
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отношения человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания, 

понимание российского общества как многоэтничного и многорелигиозного 

(приводить примеры), понимание российского общенародного (общенационального, 

гражданского) патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей Родине – России, 

приводить примеры сотрудничества последователей традиционных религий; 



называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изучаемой), 

народы России, для которых традиционными религиями исторически являются 

православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности 

человеческой жизни в православной духовно-нравственной культуре, традиции. 

 Модуль«Основыис ламск1о4й6культуры». 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы 

исламской культуры» должны отражать сформированность умений: 

выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного 

развития как осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о 

себе, людях, окружающей действительности; 

выражать своими словами понимание значимости нравственного 

совершенствования и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных 

и нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, 

российского общества как источника и основы духовного развития, нравственного 

совершенствования; 

рассказыватьонравственныхзаповедях,нормахисламской религиознойморали, их 

значении в выстраивании отношений в семье, между людьми, в общении и 

деятельности; 

раскрывать основное содержание нравственных категорий в исламскойкультуре, 

традиции (вера, искренность, милосердие, ответственность, справедливость, 

честность, великодушие, скромность, верность, терпение, выдержка, достойное 

поведение, стремление к знаниям); 

первоначальныйопытосмысления инравственнойоценкипоступков, поведения 

(своих и других людей) с позиций исламской этики; 

раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении 

(картине мира) в исламской культуре, единобожии, вере и её основах; 

рассказывать о Священном Коране и сунне – примерах из жизни пророка 

Мухаммада, о праведныхпредках, о ритуальной практике висламе (намаз, хадж, пост, 

закят, дуа, зикр); 

рассказывать о назначении и устройстве мечети (минбар, михраб), нормах 

поведения в мечети, общения с верующими и служителями ислама; 

рассказыватьопраздниках висламе(Ураза-байрам,Курбан-байрам,Маулид); 

раскрывать основное содержание норм отношений в исламской семье, 

обязанностейиответственностичленовсемьи,нормотношенийдетейкотцу,матери, 

братьямисёстрам,старшимповозрасту,предкам,нормотношенийсдальними 
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родственниками,соседями,исламскихсемейныхценностей; 

распознавать исламскую символику, объяснять своими словами её смысл и 

охарактеризовать назначение исламского орнамента; 

рассказывать о художественной культуре в исламской традиции, религиозных 

напевах, каллиграфии, архитектуре, книжной миниатюре, религиозной атрибутике, 

одежде; 



излагать основные исторические сведения о возникновении исламской 

религиозной традиции в России, своими словами объяснять роль исламав 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 святы1е47места), оформлению и представлениюеё 

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, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания, 

понимание российского общества как многоэтничного и многорелигиозного 

(приводить примеры), понимание российского общенародного (общенационального, 

гражданского) патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей Родине – России, 

приводить примеры сотрудничества последователей традиционных религий; 

называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изучаемой), 

народы России, для которых традиционными религиями исторически являются 

православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности 

человеческой жизни в исламской духовно-нравственной культуре, традиции. 

 Модуль«Основыбуддийскойкультуры». 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы 

буддийской культуры» должны отражать сформированность умений: 

выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного 

развития как осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о 

себе, людях, окружающей действительности; 

выражать своими словами понимание значимости нравственного 

самосовершенствования и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

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, между людьми, в общении и 

деятельности; 

раскрыватьосновноесодержаниенравственныхкатегорийвбуддийской 
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культуре, традиции (сострадание, милосердие, любовь, ответственность, благие и 

неблагиедеяния,освобождение,борьбас неведением, уверенностьвсебе, постоянство 

перемен, внимательность), основных идей (учения) Будды о сущности человеческой 

жизни, цикличности и значения сансары, понимание личности как совокупности всех 

поступков, значение понятий «правильное воззрение» и «правильное действие»; 



первоначальныйопытосмысления инравственнойоценкипоступков, поведения 

(своих и других людей) с позиций буддийской этики; 

раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении 

(картине мира) в буддийской культуре, учении о Будде (буддах), бодхисатвах, 

Вселенной, человеке, обществе, сангхе, сансаре и нирване, пониманиеценности 

любойформыжизникаксвязаннойсц е1н4н8 остьючеловеческойжизниибытия; 

рассказыватьобуддийскихписаниях,ламах,службах,смыслепринятия, 

восьмеричномпутиикарме; 

рассказыватьоназначениииустройствебуддийскогохрама,нормахповедения в 

храме, общения с мирскими последователями и ламами; 

рассказыватьопраздникахвбуддизме,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; 

рассказыватьохудожественной культуревбуддийскойтрадиции; 

излагать основные исторические сведения о возникновении буддийской 

религиозной традиции в истории и в России, своими словами объяснятьрольбуддизма 

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, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания, 

понимание российского общества как многоэтничного и многорелигиозного 

(приводить примеры), понимание российского общенародного (общенационального, 

гражданского) патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей Родине – России, 

приводить примеры сотрудничества последователей традиционных религий; 

называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изучаемой), 

народыРоссии,длякоторыхтрадиционнымирелигиямиисторическиявляются 

православие,ислам,буддизм,иудаизм; 
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выражатьсвоимисловамипониманиечеловеческогодостоинства,ценности 

человеческой жизни в буддийской духовно-нравственной культуре, традиции. 

77.7.3.4.Модуль«Основыиудейской культуры». 

Предметныерезультатыосвоенияобразовательнойпрограммымодуля«Основы 

иудейской культуры» должны отражать сформированность умений: 



выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного 

развития как осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о 

себе, людях, окружающей действительности; 

выражать своими словами понимание значимости нравственного 

совершенствования и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

выражатьпониманиеипринятие1з4н9аченияроссийскихтрадиционныхдуховных 

инравственныхценностей,духовно-нравственнойкультурынародовРоссии, 

российского общества как источника и основы духовного развития, нравственного 

совершенствования; 

рассказывать о нравственныхзаповедях, нормахиудейской морали, ихзначении в 

выстраивании отношений в семье, между людьми, в общении и деятельности; 

раскрывать основное содержание нравственных категорий в иудейскойкультуре, 

традиции (любовь, вера, милосердие, прощение, покаяние, сострадание, 

ответственность, послушание, исполнение заповедей, борьба с грехом и спасение), 

основное содержание и место заповедей (прежде всего, Десяти заповедей) в жизни 

человека, объяснять «золотое правило нравственности» в иудейской религиозной 

традиции; 

первоначальныйопытосмысления инравственнойоценкипоступков, поведения 

(своих и других людей) с позиций иудейской этики; 

раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении 

(картине мира) в иудаизме, учение о единобожии, об основных принципах иудаизма; 

рассказывать о священных текстах иудаизма – Торе и Танахе, о Талмуде, 

произведениях выдающихся деятелей иудаизма, богослужениях, молитвах; 

рассказывать о назначении и устройстве синагоги, о раввинах,нормахповедения 

в синагоге, общения с мирянами и раввинами; 

рассказывать об иудейских праздниках (не менее четырёх, включая Рош-а- 

Шана, Йом-Киппур, Суккот, Песах), постах, назначении поста; 

раскрывать основное содержание норм отношений в еврейской семье, 

обязанностей и ответственности членов семьи, отношений детей к отцу, матери, 

братьям исёстрам,старшимповозрасту, предкам,иудейскихтрадиционныхсемейных 

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; 

излагатьосновные исторические сведения опоявлениииудаизманатерритории 
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России, своими словами объяснять роль иудаизма в становлении культуры народов 

России, российской культуры и государственности; 

первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению 

иудейского исторического и культурного наследия в своей местности, регионе 

(синагоги, кладбища, памятные и святые места), оформлению и представлению её 

результатов; 



приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с использованием 

этических норм религиозной культуры и внутренней установки личности, поступать 

согласно своей совести; 

выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, 

отношениячеловека,людейвобществекрелигии, свободывероисповедания, 

понимание российского общества 1к5а0кмногоэтничного и многорелигиозного 

(приводитьпримеры),пониманиероссийскогообщенародного(общенационального, 

гражданского) патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей Родине – России, 

приводить примеры сотрудничества последователей традиционных религий; 

называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изучаемой), 

народы России, для которых традиционными религиями исторически являются 

православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности 

человеческой жизни в иудейской духовно-нравственной культуре, традиции. 

 Модуль«ОсновырелигиозныхкультурнародовРоссии». 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы 

религиозных культур народов России» должны отражать сформированность умений: 

выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного 

развития как осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о 

себе, людях, окружающей действительности; 

выражать своими словами понимание значимости нравственного 

самосовершенствования и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных 

и нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, 

российского общества как источника и основы духовного развития, нравственного 

совершенствования; 

рассказывать о нравственных заповедях, нормах морали в традиционных 

религиях России (православие,ислам,буддизм,иудаизм),ихзначении ввыстраивании 

отношений в семье, между людьми; 

раскрывать основное содержание нравственных категорий (долг, свобода, 

ответственность, милосердие, забота о слабых, взаимопомощь) в 

религиознойкультуренародовРоссии(православии,исламе,буддизме,иудаизме),объясня

ть 

«золотоеправилонравственности»врелигиозныхтрадициях; 

соотносить нравственные формы поведения с нравственными нормами, 

заповедями в традиционных религиях народов России; 

раскрыватьсвоимисловамипервоначальныепредставленияомировоззрении 

(картине мира) в вероучении православия, ислама, буддизма, иудаизма, об 
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основателяхрелигий; 

рассказывать о священных писаниях традиционных религий народов России 

(Библия, Коран, Трипитака (Ганджур), Танах), хранителях предания и служителях 

религиозного культа (священники, муллы, ламы, раввины), религиозных обрядах, 

ритуалах, обычаях (1–2 примера); 



рассказывать о назначении и устройстве священных сооружений (храмов) 

традиционных религий народов России, основных нормах поведения в храмах, 

общения с верующими; 

рассказывать о религиозных календарях и праздниках традиционных религий 

народов России (православия, ислама, буддизма, иудаизма, не менее одного 

религиозного праздника каждой традиц1и5и1); 

раскрыватьосновноесодержаниенормотношенийврелигиознойсемье 

(православие, ислам, буддизм, иудаизм), общее представление о семейных ценностяхв 

традиционных религиях народов России, понимание отношения к труду, учению в 

традиционных религиях народов России; 

распознавать религиозную символику традиционных религий народов России 

(православия, ислама, буддизма, иудаизма минимально по одному символу),объяснять 

своими словами её значение в религиозной культуре; 

рассказывать о художественной культуре традиционных религий народовРоссии 

(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 икультурногонаследия традиционныхрелигий народовРоссии всвоей 

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, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания, 

понимание российского общества как многоэтничного и многорелигиозного 

(приводить примеры), понимание российского общенародного (общенационального, 

гражданского) патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей Родине – России, 

приводить примеры сотрудничества последователей традиционных религий; 

называтьтрадиционныерелигиивРоссии,народыРоссии,длякоторых 

традиционными религиями исторически являются православие, ислам, буддизм, 

иудаизм; 
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выражатьсвоимисловамипониманиечеловеческогодостоинства,ценности 

человеческой жизни в традиционных религиях народов России. 

 Модуль «Основысветскойэтики». 

Предметныерезультатыосвоенияобразовательнойпрограммымодуля«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; 

выражатьпониманиеипринятие1з5н2аченияроссийскихтрадиционныхдуховных 

инравственныхценностей,духовно-нравственнойкультурынародовРоссии, 

российского общества как источника и основы духовного развития, нравственного 

совершенствования; 

рассказывать о российской светской (гражданской) этике как общепринятых в 

российском обществе нормах морали, отношений и поведения людей, основанных на 

российских традиционных духовных ценностях, конституционных правах, свободах и 

обязанностях человека и гражданина в России; 

раскрывать основное содержание нравственных категорий российской светской 

этики (справедливость, совесть, ответственность, сострадание, ценность идостоинство 

человеческой жизни, взаимоуважение, вера в добро, человеколюбие, милосердие, 

добродетели, патриотизм, труд) в отношениях между людьми в российском обществе, 

объяснять «золотое правило нравственности»; 

высказывать суждения оценочного характера о значении нравственности вжизни 

человека, семьи, народа, общества и государства, умение различать нравственные 

нормы и нормы этикета, приводить примеры; 

первоначальныйопытосмысления инравственнойоценкипоступков, поведения 

(своих и других людей) с позиций российской светской (гражданской) этики; 

раскрыватьсвоимисловамипервоначальные представления об основныхнормах 

российской светской (гражданской)этики:любовь к Родине, российский патриотизм и 

гражданственность, защита Отечества, уважение памяти предков, исторического и 

культурного наследия и особенностей народов России, российского общества, 

уважение чести, достоинства, доброго имени любого человека, любовь к природе, 

забота о животных, охрана окружающей среды; 

рассказывать о праздниках как одной из форм исторической памяти народа, 

общества, российских праздниках (государственные, народные, религиозные, 

семейные праздники), российских государственных праздниках, их истории и 

традициях (не менее трёх), религиозных праздниках (не менее двух разных 

традиционных религий народов России), праздниках в своём регионе (не менее 

одного), о роли семейных праздников в жизни человека, семьи; 

раскрыватьосновноесодержаниепониманиясемьи,отношенийвсемьена 

основероссийскихтрадиционныхдуховныхценностей(семья–союзмужчиныи 
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женщины на основе взаимной любви для совместной жизни, рождения и воспитания 

детей, любовь и забота родителей о детях, любовь и забота детей о нуждающихся в 

помощи родителях, уважение старших по возрасту, предков), российских 

традиционных семейных ценностей; 



распознавать российскую государственную символику, символику своего 

региона, объяснять её значение, выражать уважение российской государственности, 

законов в российском обществе, законных интересов и прав людей, сограждан; 

рассказывать о трудовой морали, нравственных традициях трудовой 

деятельности, предпринимательства в России, выражать нравственную ориентацию на 

трудолюбие,честныйтруд,уважениек1т5р3уду,трудящимся,результатамтруда; 

рассказыватьороссийских культурных иприродныхпамятниках,о культурных 

иприродныхдостопримечательностяхсвоего 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, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания, 

понимание российского общества как многоэтничного и многорелигиозного 

(приводить примеры), понимание российского общенародного (общенационального, 

гражданского) патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей Родине – России, 

приводить примеры сотрудничества последователей традиционных религий; 

называть традиционные религии в России, народы России, для которых 

традиционными религиями исторически являются православие, ислам, буддизм, 

иудаизм; 

выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности 

человеческой жизни в российской светской (гражданской) этике. 

 

8. Рабочаяпрограммапоучебномупредмету«Изобразительноеискусство». 

 Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство» 

(предметная область «Искусство») (далее соответственно – программа по 

изобразительномуискусству,искусство)включаетпояснительнуюзаписку, 

содержаниеобучения,планируемыерезультатыосвоенияпрограммыпо 
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изобразительномуискусству. 

 Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения 

изобразительного искусства, место в структуре учебного плана, а также подходы к 

отбору содержания и планируемым результатам. 

 Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые 

предлагаются для обязательного изучения вкаждом классе на уровне начального 



общегообразования. 

 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 год обучения. 

Приразработкерабочейпро15г4раммыпоизобразительномуискусству 

образовательнаяорганизациявправеиспользовать возможностисетевого 

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 

ориентировананацелевые приоритеты духовно-нравственногоразвития, воспитания и 

социализации обучающихся, сформулированные в федеральной рабочей программе 

воспитания. 

 Цель программы по изобразительному искусству состоит в формировании 

художественной культуры обучающихся, развитии художественно-образного 

мышления и эстетического отношения к явлениям действительности путём освоения 

начальных основ художественных знаний, умений, навыков и развития творческого 

потенциала обучающихся. 

 Программа по изобразительному искусству направлена на развитие 

духовной культуры обучающихся, формирование активной эстетической позиции по 

отношению к действительности и произведениям искусства, понимание роли и 

значения художественной деятельности в жизни людей. 

 Содержание программы по изобразительному искусству охватывает все 

основные виды визуально-пространственных искусств (собственно изобразительных): 

начальные основы графики, живописи и скульптуры, декоративно-прикладные и 

народные виды искусства, архитектуру и дизайн. Особое внимание уделено развитию 

эстетического восприятия природы, восприятию произведений искусства и 

формированию зрительских навыков, художественному восприятию предметно- 

бытовой культуры. 

 Важнейшей задачей является формирование активного, ценностного 

отношения к истории отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, 

изобразительномискусстве,внациональных образах предметно-материальнойи 

пространственнойсреды,впониманиикрасоты человека. 
Программа- 03 

 Учебные темы, связанные с восприятием, могут быть реализованы как 

отдельные уроки, но чаще всего следует объединять задачи восприятия с задачами 

практической творческой работы (при сохранении учебного времени на восприятие 

произведенийискусстваиэстетического наблюдения окружающейдействительности). 

 Программа по изобразительному искусству знакомит обучающихся с 

многообразием видов художественной деятельности и технически доступным 



разнообразием художественных материалов. Практическая художественно-творческая 

деятельность занимает приоритетное пространство учебного времени. При опоре на 

восприятие произведений искусства художественно-эстетическое отношение к миру 

формируется прежде всего в собственной художественной деятельности, в процессе 

практического решения художественно-творческих задач. 

 Содержание программы по 1и5з5образительному искусству структурировано 

как система тематических модулей. Изучение содержания всех модулей в 1–4 классах 

обязательно. 

 Общее число часов, рекомендованных для изучения изобразительного 

искусства – 135 часов: в 1 классе – 33 часа (1 час в неделю),во 2 классе – 34 часа (1 час 

в неделю), в 3 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 4 классе – 34 часа (1 час в неделю). 

 Содержаниеобученияв1классе. 

 Модуль«Графика». 

Расположение изображения на листе. Выбор вертикального или 

горизонтального формата листа в зависимости от содержания изображения. 

Разныевидылиний.Линейныйрисунок.Графическиематериалыдлялинейного рисунка 

и их особенности. Приёмы рисования линией. 

Рисованиеснатуры:разныелистьяиихформа. 

Представлениеопропорциях:короткое–длинное.Развитие–навыкавидения 

соотношения частей целого (на основе рисунков животных). 

Графическоепятно(ахроматическое)ипредставлениеосилуэте.Формирование навыка 

видения целостности. Цельная форма и её части. 

 Модуль«Живопись». 

Цвет как одно из главных средств выражения в изобразительном искусстве. 

Навыки работы гуашью в условиях урока. Краски «гуашь», кисти, бумага цветная и 

белая. 

Три основных цвета. Ассоциативные представления, связанные с каждым 

цветом. Навыки смешения красок и получение нового цвета. 

Эмоциональная выразительность цвета, способы выражение настроения в 

изображаемом сюжете. 

Живописноеизображениеразныхцветковпопредставлениюивосприятию. 

Развитиенавыковработыгуашью.Эмоциональнаявыразительностьцвета. 

Тематическаякомпозиция«Временагода».Контрастныецветовыесостояния 

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

Техникамонотипии.Представленияосимметрии.Развитиевоображения. 

 Модуль«Скульптура». 
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Изображение вобъёме.Приёмыработыс пластилином;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. 

Объёмнаяаппликацияизбумагиикартона. 

 Модуль«Декоративно-прикладноеискусство». 

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

основефотографий). Эмоционал1 ь5 6н о-эстетическоевосприятиеобъектов 

действительности. Ассоциативное сопоставление с орнаментами в предметах 

декоративно-прикладного искусства. 

Узоры и орнаменты, создаваемые людьми, и разнообразие их видов. Орнаменты 

геометрические и растительные. Декоративная композиция в круге или в полосе. 

Представления о симметрии и наблюдение её в природе. Последовательное 

ведение работы над изображением бабочки по представлению, использование линии 

симметрии при составлении узора крыльев. 

Орнамент, характерный для игрушек одного из наиболее известных народных 

художественных промыслов: дымковская или каргопольская игрушка (или по выбору 

учителя с учётом местных промыслов). 

Дизайн предмета:изготовление наряднойупаковкипутём складывания бумагии 

аппликации. 

Оригами – создание игрушки для новогодней ёлки. Приёмыскладывания бумаги. 

 Модуль«Архитектура». 

Наблюдение разнообразных архитектурных зданий в окружающем мире (по 

фотографиям), обсуждение особенностей и составных частей зданий. 

Освоение приёмовконструирования из бумаги. Складывание объёмных простых 

геометрических тел. Овладение приёмами склеивания, надрезания и вырезания 

деталей; использование приёма симметрии. 

Макетирование (или аппликация) пространственной среды сказочного города из 

бумаги, картона или пластилина. 

 Модуль«Восприятиепроизведенийискусства». 

Восприятие произведений детского творчества. Обсуждение сюжетного и 

эмоционального содержания детских работ. 

Художественное наблюдение окружающего мира природы и предметной среды 

жизни человека в зависимости от поставленной аналитической и эстетической задачи 

наблюдения (установки). 

Рассматривание иллюстраций детской книги на основе содержательных 

установок учителя в соответствии с изучаемой темой. 

Знакомствоскартиной,вкоторойярковыраженоэмоциональноесостояние,или 
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с картиной, 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». 



Фотографированиемелкихдеталейприроды,выражениеяркихзрительных 

впечатлений. 

Обсуждениевусловияхурокаученических фотографий,соответствующих изучаемой 

теме. 

 Содержаниеобученияво2классе. 

 Модуль«Графика». 157 

Ритм линий. Выразительность линии. Художественные материалы для 

линейного рисунка и их свойства. Развитие навыков линейного рисунка. 

Пастель и мелки – особенности и выразительные свойства графических 

материалов, приёмы работы. 

Ритм пятен: освоение основ композиции. Расположение пятна на плоскости 

листа: сгущение, разброс, доминанта, равновесие, спокойствие и движение. 

Пропорции – соотношение частей и целого. Развитие аналитических навыков 

видения пропорций. Выразительные свойства пропорций (на основе рисунков птиц). 

Рисунок с натуры простого предмета. Расположение предмета на листе бумаги. 

Определение формы предмета. Соотношение частей предмета. Светлые итёмные части 

предмета, тень под предметом. Штриховка. Умение внимательно рассматривать и 

анализировать форму натурного предмета. 

Графический рисунок животного с активным выражением его характера. 

Аналитическое рассматривание графическихпроизведений анималистического жанра. 

 Модуль«Живопись». 

Цвета основные и составные. Развитие навыковсмешивания красоки получения 

нового цвета. Приёмы работы гуашью. Разный характер мазков и движений кистью. 

Пастозное, плотное и прозрачное нанесение краски. 

Акварельиеёсвойства. Акварельныекисти.Приёмыработыакварелью. 

Цвет тёплый и холодный – цветовой контраст. 

Цвет тёмный и светлый (тональные отношения). Затемнение цвета с помощью 

тёмной краски и осветление цвета. Эмоциональная выразительность цветовых 

состояний и отношений. 

Цвет открытый – звонкий и приглушённый, тихий. Эмоциональная 

выразительность цвета. 

Изображение природы (моря) в разных контрастных состояниях погоды и 

соответствующих цветовых состояниях (туман, нежное утро, гроза, буря, ветер – по 

выбору учителя). Произведения И.К. Айвазовского. 

Изображение сказочного персонажа с ярко выраженным характером (образ 

мужской или женский). 

 Модуль«Скульптура». 
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Лепка из пластилина или глины игрушки – сказочного животного по мотивам 

выбранного художественного народного промысла (филимоновская игрушка, 

дымковский петух, каргопольский Полкан и другие по выбору учителя с учётом 

местных промыслов). Способ лепки в соответствии с традициями промысла. 

Лепка животных (например, кошки, собаки, медвежонка) с передачей 

характерной пластики движения. Соблюдение цельности формы, её преобразование и 



добавлениедеталей. 

Изображение движения и статики в скульптуре: лепка из пластилина 

тяжёлой,неповоротливой и лёгкой, стремительной формы. 

 Модуль«Декоративно-прикладноеискусство». 

Наблюдениеузороввприроде(наосновефотографийвусловияхурока), 

например,снежинки,паутинки,роса1н58а листьях.Ассоциативноесопоставлениес 

орнаментами в предметах декоративно-прикладного искусства (например, кружево, 

вышивка, ювелирные изделия). 

Рисунок геометрического орнамента кружева или вышивки. Декоративная 

композиция. Ритм пятен в декоративной аппликации. 

Поделки из подручных нехудожественных материалов. Декоративные 

изображения животных в игрушках народных промыслов; филимоновские, 

дымковские, каргопольские игрушки (и другие по выбору учителя с учётом местных 

художественных промыслов). 

Декор одежды человека. Разнообразие украшений. Традиционные народные 

женские и мужские украшения. Назначение украшений и их роль в жизни людей. 

 Модуль«Архитектура». 

Конструирование из бумаги. Приёмы работы с полосой бумаги,разные варианты 

складывания, закручивания, надрезания. Макетирование пространства детской 

площадки. 

Построение игрового сказочного города из бумаги (на основе сворачивания 

геометрических тел – параллелепипедов разной высоты, цилиндров с прорезями и 

наклейками); завивание, скручивание и складывание полоски бумаги (например, 

гармошкой). Образ здания. Памятники отечественной или западноевропейской 

архитектуры с ярко выраженным характером здания. Рисунок дома для доброго или 

злого сказочного персонажа (иллюстрация сказки по выбору учителя). 

 Модуль«Восприятиепроизведенийискусства». 

Восприятие произведений детского творчества. Обсуждение сюжетного и 

эмоционального содержания детских работ. 

Художественное наблюдение природы и красивых природных деталей, анализих 

конструкции и эмоционального воздействия. Сопоставление их с рукотворными 

произведениями. 

Восприятие орнаментальных произведений прикладного искусства (например, 

кружево, шитьё, резьба и роспись). 

Восприятие произведений живописи с активным выражением цветового 

состояния в природе. Произведения И.И. Левитана, Н.П. Крымова. 

Восприятиепроизведенийанималистическогожанравграфике(например, 
Программа- 03 

произведенийВ.В. Ватагина,Е.И. Чарушина)ивскульптуре(произведения В.В. 

Ватагина). Наблюдение животных с точки зрения их пропорций, характера движения, 

пластики. 

 Модуль«Азбукацифровойграфики». 

Компьютерные средства изображения. Виды линий (в программе Paint или 

другом графическом редакторе). 



Компьютерныесредстваизображения.Работасгеометрическимифигурами. 

Трансформацияикопирование геометрическихфигур впрограммеPaint. 

Освоение инструментов традиционного рисования (карандаш, кисточка, ластик, 

заливка и другие) в программе Paint на основе простых сюжетов (например, образ 

дерева). 

Освоениеинструментовтрадицио1 н5 9н огорисования в программе Paint на основе 

темы «Тёплый и холодный цвета» (например, «Горящий костёр в синей ночи», «Перо 

жар-птицы»). 

Художественная фотография. Расположение объекта в кадре. Масштаб. 

Доминанта. Обсуждение в условиях урока ученических фотографий,соответствующих 

изучаемой теме. 

 Содержаниеобученияв3классе. 

 Модуль«Графика». 

Эскизы обложки и иллюстраций к детской книге сказок (сказка по выбору). 

Рисунок буквицы. Макет книги-игрушки. Совмещение изображения и текста. 

Расположение иллюстраций и текста на развороте книги. 

Поздравительная открытка. Открытка-пожелание. Композиция открытки: 

совмещение текста (шрифта) и изображения. Рисунок открытки или аппликация. 

Эскиз плаката или афиши. Совмещение шрифта и изображения. Особенности 

композиции плаката. 

Графические зарисовки карандашами по памяти или на основе наблюдений и 

фотографий архитектурных достопримечательностей своего города. 

Транспортвгороде.Рисункиреальныхилифантастическихмашин. 

Изображениелицачеловека.Строение, пропорции,взаиморасположениечастей 

лица. 

Эскизмаскидлямаскарада:изображениелица–маскиперсонажасярко 

выраженнымхарактером.Аппликацияизцветнойбумаги. 

 Модуль«Живопись». 

Создание сюжетной композиции «В цирке», использование гуаши или 

карандаша и акварели (по памяти и представлению). Художник в театре: эскиз 

занавеса (или декораций сцены) для спектакля со сказочным сюжетом (сказка по 

выбору). 

Тематическая композиция «Праздник в городе». Гуашь по цветной бумаге, 

возможно совмещение с наклейками в виде коллажа или аппликации. 

Натюрмортизпростыхпредметовснатурыилипопредставлению. 

«Натюрморт-автопортрет» из предметов, характеризующих личность обучающегося. 

Пейзажвживописи.Передачавпейзажесостоянийвприроде.Выбордля 
Программа- 03 

изображения времени года, временидня, характерапогодыиособенностейландшафта 

(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 

плоскостилиста,особенностейпропорцийимимикилица,характерацветового 



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). 160 

Лепкасказочногоперсонажанаосновесюжетаизвестнойсказкиилисоздание 

этогоперсонажапутёмбумагопластики. 

Освоение знаний о видахскульптуры (по назначению) и жанрах скульптуры (по 

сюжету изображения). 

Лепка эскиза парковой скульптуры. Выражение пластики движения в 

скульптуре. Работа с пластилином или глиной. 

 Модуль«Декоративно-прикладноеискусство». 

Приёмы исполнения орнаментов и выполнение эскизов украшения посуды из 

дерева и глины в традициях народных художественных промыслов Хохломы и Гжели 

(или в традициях других промыслов по выбору учителя). 

Эскизы орнаментов для росписи тканей. Раппорт. Трафарет и создание 

орнамента при помощи печаток или штампов. 

Эскизы орнамента для росписи платка: симметрия или асимметрия построения 

композиции, статика и динамика узора, ритмические чередования мотивов, наличие 

композиционного центра, роспись по канве. Рассматривание павловопосадских 

платков. 

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. Графический рисунок (индивидуально) или тематическое 

панно «Образ моего города» (села) в виде коллективной работы (композиционная 

склейка-аппликация рисунков зданий и других элементов городского пространства, 

выполненных индивидуально). 

 Модуль«Восприятиепроизведенийискусства». 

Иллюстрации в детских книгах и дизайн детской книги. Рассматривание и 

обсуждение иллюстраций известных российских иллюстраторов детских книг. 
Программа- 03 

Восприятие объектов окружающего мира – архитектура, улицы города или села. 

Памятники архитектуры и архитектурные достопримечательности (по выбору 

учителя), их значение в современном мире. 

Виртуальное путешествие: памятники архитектуры в Москве и Санкт- 

Петербурге (обзор памятников по выбору учителя). 

Художественныемузеи.Виртуальныепутешествиявхудожественныемузеи: 



Государственная Третьяковская галерея, Государственный Эрмитаж,Государственный 

Русский музей, Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. 

Пушкина. Экскурсии в местные художественные музеи и галереи. Виртуальные 

экскурсии в знаменитые зарубежные художественные музеи (выбор музеев – за 

учителем). Осознание значимости и увлекательности посещения музеев; 

посещениезнаменитогомузеякаксобы1 т6 и1е;интерескколлекциимузеяиискусствув целом. 

Знанияовидахпространственныхискусств:видыопределяютсяпоназначению 

произведенийвжизнилюдей. 

Жанры в изобразительном искусстве – в живописи, графике, скульптуре – 

определяются предметом изображения; классификация и сравнение содержания 

произведений сходного сюжета (например, портреты, пейзажи). 

Представления о произведениях крупнейших отечественных художников- 

пейзажистов:И.И.Шишкина,И.И.Левитана,А.К.Саврасова,В.Д.Поленова, И.К. 

Айвазовского и других. 

Представленияопроизведенияхкрупнейшихотечественныхпортретистов: 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. 

В графическом редакторе создание рисунка элемента орнамента (паттерна), его 

копирование, многократное повторение, в том числе с поворотами вокругосирисунка, 

и создание орнамента, в основе которого раппорт. Вариативное создание орнаментов 

на основе одного и того же элемента. 

Изображение и изучение мимики лица в программе Paint (или другом 

графическом редакторе). 

Совмещение с помощью графического редактора векторного изображения, 

фотографии и шрифта для создания плаката или поздравительной открытки. 

Редактирование фотографий в программе Picture Manager: изменение яркости, 

контраста, насыщенности цвета; обрезка, поворот, отражение. 

Виртуальные путешествия в главные художественные музеи и музеи местные 

(по выбору учителя). 

 Содержаниеобученияв4классе. 

 Модуль«Графика». 
Программа- 03 

Правилалинейнойивоздушнойперспективы:уменьшениеразмераизображения по 

мере удаления от первого плана, смягчения цветового и тонального контрастов. 

Рисунок фигуры человека: основные пропорции и взаимоотношение частей 

фигуры, передача движения фигуры на плоскости листа: бег, ходьба, сидящая и 

стоящая фигуры. 

Графическое изображениегероевбылин,древнихлегенд,сказокисказаний 



разныхнародов. 

Изображениегорода–тематическаяграфическаякомпозиция;использование 

карандаша, мелков, фломастеров (смешанная техника). 

 Модуль«Живопись». 

Красотаприродыразныхклиматическихзон,созданиепейзажныхкомпозиций 

(горный,степной,среднерусскийландш1 а6 ф2т). 

Портретныеизображениячеловекапопредставлениюинаблюдениюсразным 

содержанием: женский или мужской портрет, двойной портрет матери и ребёнка, 

портрет пожилого человека, детский портрет или автопортрет, портрет персонажа по 

представлению (из выбранной культурной эпохи). 

Тематические многофигурные композиции: коллективно созданные панно- 

аппликации из индивидуальных рисунков и вырезанных персонажей на темы 

праздников народов мира или в качестве иллюстраций к сказкам и легендам. 

 Модуль«Скульптура». 

Знакомство со скульптурными памятниками героям и мемориальными 

комплексами. 

Создание эскиза памятника народному герою. Работа спластилиномили глиной. 

Выражение значительности, трагизма и победительной силы. 

 Модуль«Декоративно-прикладное искусство». 

Орнаменты разных народов. Подчинённость орнамента форме и назначению 

предмета, в художественной обработке которого он применяется. Особенности 

символов и изобразительных мотивов в орнаментах разных народов. Орнаменты в 

архитектуре, на тканях, одежде, предметах быта и 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. 

Народный костюм. Русский народный праздничный костюм, символы и обереги 

в его декоре. Головные уборы. Особенности мужской одежды разных сословий, связь 

украшения костюма мужчины с родом его занятий. 

Женскийимужскойкостюмывтрадицияхразныхнародов. 

Своеобразие одежды разных эпох и культур. 

 Модуль«Архитектура». 

Конструкция традиционных народных жилищ, их связь с окружающей 

природой:дома издерева, глины, камня;юрта иеё устройство(каркасный дом); 

изображениетрадиционныхжилищ. 
Программа- 03 

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. Роль собора в организации жизни древнего города, собор как 

архитектурная доминанта. 

Традиции архитектурной конструкции храмовых построек разных народов. 

Изображение типичной конструкции зданий: древнегреческий храм, готический или 

романский собор, мечеть, пагода. 

Освоениеобразаи структуры а1 6р3х итектурногопространства древнерусского 

города. Крепостные стены и башни, торг, посад, главный собор. Красота и мудрость в 

организации города, жизнь в городе. 

Пониманиезначениядлясовременныхлюдейсохранениякультурногонаследия. 

 Модуль«Восприятиепроизведенийискусства». 

ПроизведенияВ.М.Васнецова,Б.М.Кустодиева,А.М.Васнецова, В.И. Сурикова, 

К.А. Коровина, А.Г. Венецианова, А.П. Рябушкина, И.Я. Билибина на темы истории и 

традиций русской отечественной культуры. 

Примеры произведений великих европейских художников: Леонардо да Винчи, 

Рафаэля, Рембрандта, Пикассо (и других по выбору учителя). 

Памятники древнерусского каменного зодчества: Московский Кремль, 

Новгородский детинец, Псковский кром, Казанский кремль (и другие с учётом 

местныхархитектурныхкомплексов, в том числе монастырских). Памятники русского 

деревянного зодчества. Архитектурный комплекс на острове Кижи. 

Художественная культура разных эпох и народов. Представления об 

архитектурных, декоративных и изобразительных произведениях в культуре Древней 

Греции, других культур Древнего мира. Архитектурные памятники Западной Европы 

Средних веков и эпохи Возрождения. Произведения предметно-пространственной 

культуры, составляющие истоки, основания национальных культур в современном 

мире. 

Памятники национальным героям. Памятник К. Минину и Д. Пожарскому 

скульптора И.П. Мартоса в Москве. Мемориальные ансамбли: Могила Неизвестного 

Солдата в Москве; памятник-ансамбль «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом 

кургане (и другие по выбору учителя). 

 Модуль«Азбукацифровойграфики». 

Изображение и освоение в программе Paint правил линейной и воздушной 

перспективы: изображение линии горизонта и точки схода, перспективных 

сокращений, цветовых и тональных изменений. 

Моделирование в графическом редакторе с помощью инструментов 

геометрических фигур конструкции традиционного крестьянского деревянного дома 

(избы)иразличныхвариантовегоустройства.Моделированиеконструкцииразных 

видовтрадиционныхжилищразныхнародов(например,юрта,каркасныйдом,втом 
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числесучётомместныхтрадиций). 

Моделирование в графическом редакторе с помощью инструментов 

геометрических фигур конструкций храмовых зданий разных культур: каменный 

православный собор, готический или романский собор, пагода, мечеть. 

Построение в графическом редакторе с помощью геометрических фигур или на 

линейной основе пропорций фигуры человека, изображение различных фаз движения. 



Создание анимации схематического движения человека (при соответствующих 

технических условиях). 

Анимация простого движения нарисованной фигурки: загрузить две фазы 

движения фигурки в виртуальный редактор GIF-анимации и сохранить простое 

повторяющееся движение своего рисунка. 

Создание компьютерной п р ез е1н6т4ациив программе PowerPoint 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. 

В результате изучения изобразительного искусства на уровненачальногообщего 

образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные 

результаты: 

уважениеиценностноеотношениексвоейРодине–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. 

Гражданскоевоспитаниеформируетсячерезразвитиечувстваличной 
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причастности к жизни общества и созидающих качеств личности, приобщение 

обучающихся к ценностям отечественной и мировой культуры. Учебный предмет 

способствует пониманию особенностей жизни разных народов и красоты 

национальных эстетических идеалов. Коллективные творческие работы создают 

условия для разных форм художественно-творческой деятельности, способствуют 

пониманию другого человека, становлению чувства личной ответственности. 



Духовно-нравственное воспитание является стержнем художественногоразвития 

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 творч1е6с5кихспособностей способствует росту 

самосознания, осознания себя как личности и члена общества. 

Эстетическоевоспитание–важнейшийкомпонентиусловиеразвития 

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, культурному наследию. 

Ценности познавательной деятельности воспитываются как эмоционально 

окрашенный интерес к жизни людей и природы. Происходит это в процессе развития 

навыков восприятия и художественной рефлексии своих наблюдений в 

художественно-творческой деятельности. Навыки исследовательской деятельности 

развиваются при выполнении заданий культурно-исторической направленности. 

Экологическоевоспитание происходитвпроцессе художественно-эстетического 

наблюдения природы и её образа в произведениях искусства. Формирование 

эстетических чувств способствует активному неприятию действий, приносящих вред 

окружающей среде. 

Трудовое воспитание осуществляется в процессе личной художественно- 

творческой работы по освоению художественных материалов и удовлетворения от 

создания реального, практического продукта. Воспитываются стремление достичь 

результат, упорство, творческая инициатива, понимание эстетики трудовой 

деятельности. Важны также умения сотрудничать с одноклассниками, работать в 

команде, выполнятьколлективную работу– обязательные требования копределённым 

заданиям по программе. 

 В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального 

общего образования у обучающегося будут сформированы познавательные 

универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные 

действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность.  

Пространственныепредставленияисенсорныеспособности: 

характеризовать форму предмета, конструкции; 

выявлятьдоминантныечерты(характерныеособенности)ввизуальномобразе; 

сравниватьплоскостныеипространственныеобъектыпозаданнымоснованиям; 
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находитьассоциативныесвязимеждувизуальнымиобразамиразныхформи предметов; 

сопоставлятьчастиицелоеввидимомобразе,предмете,конструкции; 

анализироватьпропорциональныеотношениячастейвнутрицелогоипредметов между 

собой; 

обобщатьформусоставнойконструкции; 



выявлять и анализировать ритмические отношения в пространстве и в 

изображении (визуальном образе) на установленных основаниях; 

передавать обобщенный образ реальности при построении плоской композиции; 

соотносить тональные отношения (тёмное – светлое) в пространственных и 

плоскостныхобъектах; 

выявлятьианализироватьэмоци1о6н6 альноевоздействиецветовыхотношенийв 

пространственной среде и плоскостном изображении. 

 У обучающегося будут сформированы следующие базовые логическиеи 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 

проявлятьисследовательские, экспериментальные действия в процессе освоения 

выразительных свойств различных художественных материалов; 

проявлять творческие экспериментальные действия в 

процессесамостоятельноговыполнения 

художественныхзаданий;проявлятьисследовательские и аналитические действия на 

основе определённых учебных установок в процессе восприятия произведений 

изобразительного искусства, архитектуры и продуктов детского художественного 

творчества; 

использоватьнаблюдениядляполучения информацииоб особенностяхобъектов 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. 

 У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

использовать электронные образовательные ресурсы; 

работатьсэлектронными учебникамииучебнымипособиями; 

выбиратьисточникдляполученияинформации:поисковые системыИнтернета, 

цифровыеэлектронныесредства,справочники,художественныеальбомыидетские книги; 
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анализировать,интерпретировать,обобщатьисистематизироватьинформацию, 

представленную в произведениях искусства, текстах, таблицах и схемах; 

самостоятельноподготавливатьинформациюназаданнуюиливыбраннуютему 

ипредставлятьеёвразличныхвидах:рисункахиэскизах,электронныхпрезентациях; 

осуществлять виртуальные путешествия по архитектурным памятникам, в 

отечественные художественные музеи и зарубежные художественные музеи (галереи) 



наосновеустановокиквестов,предложенныхучителем; 

соблюдатьправилаинформационной безопасностиприработевИнтернете. 

 Уобучающегосябудутсформированыуменияобщениякакчасть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

пониматьискусствовкачествеособогоязыкаобщения–межличностного(автор –

зритель),междупоколениями,между1н6а7родами; 

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 на основе общих позиций и 

учёта интересов в процессе совместной художественной деятельности; 

демонстрировать и объяснять результаты своего творческого, художественного 

или исследовательского опыта; 

анализироватьпроизведения детского художественноготворчестваспозиций 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, сотрудничать в процессе коллективной работы, принимать 

цель совместной деятельности и строить действия по её достижению, договариваться, 

выполнять поручения, подчиняться, ответственно относиться к своей задаче по 

достижению общего результата. 

 У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации и 

самоконтроля как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

внимательноотноситьсяивыполнятьучебныезадачи,поставленныеучителем; 

соблюдать последовательность учебных действий при выполнении задания; 

1порядоквокружающемпространствеибережноотносяськиспользуемым материалам; 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контрольсвоейдеятельностивпроцесседостижениярезультата. 

 К концу обучения в 1 классе обучающийся получит следующие 

предметные результаты по отдельным темам программы по изобразительному 

искусству: 

 Модуль«Графика». 

Осваиватьнавыкиприменениясвойствпростыхграфическихматериаловвсамостоятель

ной творческой работе в условиях урока. 

Приобретатьпервичныйопытвсозданииграфическогорисунканаоснове 

знакомствасосредствами изобразительногоязыка. 
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Приобретать опыт аналитического наблюдения формы предмета, опыт 

обобщения и геометризации наблюдаемой формы как основы обучения рисунку. 

Приобретатьопытсозданиярисункапростого(плоского)предметаснатуры. 

Учиться анализировать соотношения пропорций, визуально сравнивать 

пространственные величины. 

Приобретатьпервичные знания и навыки композиционного расположения 



изображенияналисте. 

Выбиратьвертикальныйилигоризонтальныйформатлистадлявыполнения 

соответствующих задач рисунка. 

Восприниматьучебнуюзадачу,поставленнуюучителем,ирешатьеёвсвоей 

практической художественной деятельности. 

Обсуждатьрезультатысвоейп р1 6а8ктическойработыиработытоварищейс 

позицийсоответствияихпоставленнойучебнойзадаче,спозицийвыраженного в 

рисункесодержанияиграфическихсредствеговыражения(врамкахпрограммного материала). 

 Модуль«Живопись». 

Осваиватьнавыкиработыкрасками«гуашь»вусловияхурока. 

Иметь представление о трех основных цветах; обсуждать и называть 

ассоциативные представления, которые рождает каждый цвет. 

Осознаватьэмоциональноезвучаниецветаиформулироватьсвоёмнениес 

использованием опыта жизненных ассоциаций. 

Приобретатьопытэкспериментирования,исследованиярезультатовсмешения 

красок и получения нового цвета. 

Веститворческуюработуназаданнуютемусиспользованиемзрительных впечатлений, 

организованную педагогом. 

 Модуль«Скульптура». 

Приобретать опыт аналитического наблюдения, поиска выразительныхобразных 

объёмных форм в природе (например, облака, камни, коряги, формыплодов). 

Осваивать первичные приёмы лепки из пластилина, приобретать представления 

о целостной форме в объёмном изображении. 

Овладевать первичными навыками бумагопластики – создания объёмных форм 

из бумаги путём её складывания, надрезания, закручивания. 

 Модуль«Декоративно-прикладноеискусство». 

Рассматривать и эстетически характеризовать различные примеры узоров в 

природе (в условиях урока на основе фотографий); приводить примеры, сопоставлятьи 

искать ассоциации с орнаментами в произведениях декоративно-прикладного 

искусства. 

Различать виды орнаментов по изобразительным мотивам: растительные, 

геометрические, анималистические. 

Учиться использовать правила симметрии в своей художественнойдеятельности. 

Приобретатьопытсозданияорнаментальнойдекоративнойкомпозиции 
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(стилизованной:декоративный цветокилиптица). 

Приобретатьзнанияозначениииназначенииукрашенийвжизнилюдей. 

Приобретать представления о глиняных игрушках отечественных народных 

художественных промыслов (дымковская, каргопольская игрушки или по выбору 

учителя с учётом местных промыслов) и опыт практической художественной 

деятельности по мотивам игрушки выбранного промысла. 



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 

составныечастирассматриваемыхздани16й9. 

Осваиватьприёмыконструированияизбумаги,складыванияобъёмныхпростых 

геометрических тел. 

Приобретатьопытпространственного макетирования(сказочный город)вформе 

коллективной игровой деятельности. 

Приобретать представления о конструктивной основе любого предмета и 

первичные навыки анализа его строения. 

 Модуль«Восприятиепроизведенийискусства». 

Приобретать умения рассматривать, анализировать детские рисунки с позиций 

их содержания и сюжета, настроения, композиции (расположения на листе), цвета, а 

также соответствия учебной задаче, поставленной учителем. 

Приобретать опыт эстетического наблюдения природы на основе 

эмоциональныхвпечатлений сучётом учебныхзадачи визуальной установки учителя. 

Приобретатьопытхудожественногонаблюденияпредметнойсредыжизни 

человекавзависимостиотпоставленнойаналитическойиэстетической задачи 

(установки). 

Осваивать опыт эстетического восприятия и аналитического наблюдения 

архитектурных построек. 

Осваивать опыт эстетического, эмоционального общения со станковойкартиной, 

пониматьзначения зрительских умений и специальныхзнаний; приобретать опыт 

восприятия картин со сказочным сюжетом (В.М. Васнецова идругих художников по 

выбору учителя), а также произведений с ярко выраженным эмоциональным 

настроением (например, натюрморты В. Ван Гога или А. Матисса). 

Осваивать новый опыт восприятия художественных иллюстраций в детских 

книгах и отношения к ним в соответствии с учебной установкой. 

 Модуль«Азбукацифровой графики». 

Приобретать опыт создания фотографий с целью эстетического и 

целенаправленного наблюдения природы. 

Приобретать опыт обсуждения фотографий с точки зрения того, с какой целью 

сделан снимок, насколько значимо его содержание и какова композиция в кадре. 

 Кконцуобученияво2классеобучающийсяполучитследующие 

предметныерезультатыпоотдельнымтемампрограммыпоизобразительному 
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искусству: 

 Модуль«Графика». 

Осваивать особенности и приёмы работы новыми графическими 

художественными материалами; осваивать выразительные свойства твёрдых, сухих, 

мягких и жидких графических материалов. 

Приобретатьнавыкиизображениянаосноверазнойпохарактеруиспособу 



наложениялинии. 

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 зрительскихвпечатлен1и7й0и анализа). 

Приобретатьумениевестирисунокснатуры,видетьпропорцииобъекта, 

расположение его в пространстве; располагать изображение на листе, соблюдая этапы 

ведения рисунка, осваивая навык штриховки. 

 Модуль«Живопись». 

Осваивать навыки работы цветом, навыки смешения красок, пастозное плотноеи 

прозрачное нанесение краски; осваивать разный характер мазков идвижений кистью, 

навыки создания выразительной фактуры и кроющие качества гуаши. 

Приобретать опыт работы акварельной краской и понимать особенности работы 

прозрачной краской. 

Знать названия основных и составных цветов и способы получения разных 

оттенков составного цвета. 

Различать и сравнивать тёмные и светлые оттенки цвета; осваивать смешение 

цветных красок с белой и чёрной (для изменения их тона). 

Иметь представление о делении цветов на тёплые и холодные; различать и 

сравнивать тёплые 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 звучанияцвета,приобретать 

опыт передачи разного цветового состояния моря. 

Уметь выразитьвизображениисказочныхперсонажейих характер(герои сказок 

добрые и злые, нежные и грозные); обсуждать, объяснять, какими художественными 

средствами удалось показать характер сказочных персонажей. 

 Модуль«Скульптура». 

Познакомиться с традиционными игрушками одного из народных 

художественных промыслов; освоить приёмы и последовательность лепки игрушки в 

традициях выбранного промысла; выполнить в технике лепки фигурку сказочного 

зверя по мотивам традиций выбранного промысла (по выбору: филимоновская, 

абашевская, каргопольская, дымковская игрушки или с учётом местных промыслов). 

Иметьпредставлениеобизмененияхскульптурногообразаприосмотре 

произведениясразныхсторон. 
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Приобретатьвпроцесселепкиизпластилинаопытпередачидвиженияцельной лепной 

формы и разного характера движения этой формы (изображения зверушки). 

 Модуль«Декоративно-прикладноеискусство». 

Рассматривать,анализироватьиэстетическиоцениватьразнообразиеформв 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 приёмы орнаментальн о1г7о1оформления сказочных глиняных зверушек, 

созданныхпо мотивам народного художественного промысла (по выбору: 

филимоновская, абашевская, каргопольская, дымковская игрушки или с учётом 

местных промыслов). 

Приобретать опыт преобразования бытовых подручных нехудожественных 

материалов в художественные изображения и поделки. 

Рассматривать, анализировать, сравнивать украшения человека на примерах 

иллюстраций к народным сказкам лучших художников-иллюстраторов (например, 

И.Я. Билибина), когда украшения не только соответствуют народным традициям, но и 

выражают характер персонажа; учиться понимать, что украшения человека 

рассказывают о нём, выявляют особенности его характера, его представления о 

красоте. 

Приобретать опыт выполнения красками рисунков украшений народных 

былинных персонажей. 

 Модуль«Архитектура». 

Осваивать приёмы создания объёмных предметов из бумаги и объёмного 

декорирования предметов из бумаги. 

Участвовать в коллективной работе по построению из бумагипространственного 

макета сказочного города или детской площадки. 

Рассматривать, характеризовать конструкцию архитектурных строений (по 

фотографиям в условиях урока), указывая составные части и их пропорциональные 

соотношения. 

Осваиватьпониманиеобразаздания,тоестьегоэмоциональноговоздействия. 

Рассматривать, приводить примеры 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 внихсодержания,настроения, расположенияизображениявлисте,цветаи 

другихсредствхудожественнойвыразительности,атакжеответанапоставленную 
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учебнуюзадачу. 

Осваиватьиразвиватьумениявестиэстетическоенаблюдениеявленийприроды, 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 

отечественныххудожников-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). 

Приобретатьопытвосприятия,эстетическогоанализапроизведенийживописи 

западноевропейскиххудожниковсакти1в72ным,яркимвыражениемнастроения(В.Ван Гога, 

К. Моне, А. Матисса и других по выбору учителя). 

Знатьименаиузнаватьнаиболееизвестныепроизведенияхудожников И.И. 

Левитана, И.И. Шишкина, И.К. Айвазовского, В.М. Васнецова, В.В. Ватагина, Е.И. 

Чарушина (и других по выбору учителя). 

 Модуль«Азбукацифровой графики». 

Осваивать возможности изображения с помощью разных видов линий в 

программе Paint (или другом графическом редакторе). 

Осваивать приёмы трансформации и копирования геометрических фигур в 

программе Paint, а также построения из них простых рисунков или орнаментов. 

Осваивать в компьютерном редакторе (например, Paint) инструменты и техники 

– карандаш, кисточка, ластик, заливка и другие – и создавать простые рисунки или 

композиции (например, образ дерева). 

Осваивать композиционное построение кадра при фотографировании: 

расположение объекта в кадре, масштаб, доминанта. Участвовать в обсуждении 

композиционного построения 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 соединением шрифта (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 выбранному спектаклю или фильму. 

Узнаватьосновныепропорциилицачеловека,взаимноерасположениечастей 
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лица. 

Приобретатьопытрисования портрета(лица)человека. 

Создаватьмаскусказочногоперсонажасярковыраженнымхарактеромлица (для 

карнавала или спектакля). 

 Модуль«Живопись». 

Осваивать приёмы создания живописной композиции (натюрморта) по 



наблюдениюнатурыилипопредставлению. 

Рассматривать, эстетически анализировать сюжет и композицию, 

эмоциональное настроение в натюрмортах известных отечественных художников. 

Приобретатьопытсозданиятворческойживописнойработы–натюрмортас ярко 

выраженным настроением или «натюрморта-автопортрета». 

Изображать красками портрет1 7 ч3еловекас использованием натуры или 

представлению. 

Создаватьпейзаж,передаваявнёмактивноесостояниеприроды. 

Приобрести представление о деятельности художника в театре. 

Создатькраскамиэскиззанавесаилиэскиздекорацийквыбранномусюжету. 

Познакомиться с работой художников по оформлению праздников. 

Выполнить тематическую композицию «Праздник в городе» на основе 

наблюдений, по памяти и по представлению. 

 Модуль«Скульптура». 

Приобрести опыт творческой работы: лепка сказочного персонажа на основе 

сюжета известной сказки (или создание этого персонажа в технике бумагопластики,по 

выбору учителя). 

Учиться создавать игрушку из подручного нехудожественного материала путём 

добавления к ней необходимых деталей и для «одушевления образа». 

Узнавать о видах скульптуры: скульптурные памятники, парковая скульптура, 

мелкая пластика, рельеф (виды рельефа). 

Приобретатьопытлепкиэскизапарковойскульптуры. 

 Модуль«Декоративно-прикладноеискусство». 

Узнавать о создании глиняной и деревянной посуды: народные художественные 

промыслы Гжель и Хохлома. 

Знакомиться с приёмами исполнения традиционных орнаментов, украшающих 

посуду Гжели и Хохломы; осваивать простые кистевые приёмы, свойственные этим 

промыслам; выполнить эскизы орнаментов, украшающих посуду (по мотивам 

выбранного художественного промысла). 

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. 

Осваиватьнавыкисоздания орнаментовприпомощиштамповитрафаретов. 

Получить опыт создания композиции орнамента в квадрате (в качестве эскиза 

росписи женского платка). 

 Модуль«Архитектура». 

Выполнитьзарисовкиилитворческиерисункипопамятиипопредставлениюна 
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темуисторических памятниковилиархитектурных достопримечательностейсвоего города. 

Создатьэскизмакетапарковогопространстваилиучаствоватьвколлективной работе по 

созданию такого макета. 

Создатьввидерисунковилиобъёмныхаппликацийизцветнойбумагиэскизы 

разнообразныхмалыхархитектурныхформ,наполняющихгородскоепространство. 



Придумать и нарисовать (или выполнить в технике бумагопластики) 

транспортное средство. 

Выполнить творческий рисунок – создать образ своего города или села или 

участвовать в коллективной работе по созданию образа своего города или села (в виде 

коллажа). 

 Модуль«Восприятиепро1и7з4вед енийискусства». 

Рассматривать и обсуждать содержание работы художника, ценностно и 

эстетически относиться к иллюстрациям известных отечественных художников 

детских книг, получая различную визуально-образную информацию; знать имена 

нескольких художников детской книги. 

Рассматривать и анализировать архитектурные постройки своего города (села), 

характерные особенности улиц и площадей, выделять центральные по архитектуре 

здания и обсуждать их архитектурные особенности, приобретать представления, 

аналитический и эмоциональный опыт восприятия наиболее известных памятников 

архитектуры Москвы и Санкт-Петербурга (для жителей регионов на основе 

фотографий, телепередач и виртуальных путешествий), уметь обсуждать увиденные 

памятники. 

Объяснять назначение основных видов пространственных искусств: 

изобразительных видов искусства – живописи, графики, скульптуры; архитектуры, 

дизайна,декоративно-прикладныхвидовискусства,атакжедеятельности художникав 

кино, в театре, на празднике. 

Называть основные жанры живописи, графики и скульптуры, определяемые 

предметом изображения. 

Иметь представление об именах крупнейших отечественных художников- 

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, участвовать в исследовательских квестах, в обсуждении впечатлений от 

виртуальных путешествий. 

иметьпредставлениеобименахкрупнейшихотечественныхпортретистов: В.И. 

Сурикова, И.Е. Репина, В.А. Серова и других (по выбору учителя), приобретать 

представления об их произведениях. 

Понимать значения музеев и называть, указывать, где находятся и чему 

посвящены их коллекции: Государственная Третьяковская галерея, Государственный 

Эрмитаж, Государственный Русский музей, Государственный музей изобразительных 

искусствимениА.С.Пушкина. 
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Иметь представлениео замечательных художественныхмузеях России, о 

коллекциях своих региональных музеев. 

 Модуль«Азбукацифровой графики». 

Осваивать приёмы работы в графическом редакторе с линиями, 

геометрическими фигурами, инструментами традиционного рисования. 

Применятьполучаемыенавыкидляусвоенияопределённыхучебныхтем, 



например: исследования свойств ритма и построения ритмических композиций, 

составления орнаментов путём различных повторений рисунка узора, простого 

повторения (раппорт), экспериментируя на свойствах симметрии; создание паттернов. 

Осваивать с помощью создания схемы лица человека его конструкцию и 

пропорции; осваивать с помощью графического редактора схематическое изменение 

мимики лица. 175 

Осваиватьприёмысоединенияшрифтаивекторногоизображенияприсоздании, 

например,поздравительныхоткрыток,афиши. 

Осваивать приёмы редактирования цифровых фотографий с помощью 

компьютерной программы Picture Manager (или другой): изменениеяркости,контраста 

и насыщенности цвета, обрезка изображения, поворот, отражение. 

Осуществлять виртуальные путешествия в отечественные художественныемузеи 

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». 

Осваивать правила линейной и воздушной перспективы и применять их в своей 

практической творческой деятельности. Изучать основные пропорции фигуры 

человека, пропорциональные отношения отдельных частей фигуры и учиться 

применять эти знания в своих рисунках. 

Приобретать представление о традиционных одеждах разных народов и 

представление о красоте человека в разных культурах, применять эти знания в 

изображении персонажей сказаний и легенд или просто представителей народов 

разных культур. 

Создаватьзарисовки памятниковотечественнойимировойархитектуры. 

 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. 

Приобретатьопытсозданияпортретовженскихимужских,портретапожилого 

человека,детскогопортретаилиавтопортрета,портретаперсонажа(попредставлению из 

выбранной культурной эпохи). 
Программа- 03 

Создавать двойной портрет (например, портрет матери и ребёнка). 

Приобретатьопытсозданиякомпозиции натему«Древнерусскийгород». 

Участвовать в коллективной творческой работе по созданию композиционного 

панно (аппликации из индивидуальных рисунков) на темы народных праздников 

(русского народного праздника и традиционных праздников у разных народов), в 

которых выражается обобщённый образ национальной культуры. 



 Модуль«Скульптура». 

Лепка из пластилина эскиза памятника выбранному герою или участие в 

коллективной разработке проекта макета мемориального комплекса (работа 

выполняется после освоения собранного материала о мемориальных комплексах, 

существующих в нашей стране). 

 Модуль«Декоративно-пр1и7 6к л адноеискусство». 

Исследовать и создавать зарисовки особенностей, характерных для орнаментов 

разных народов или исторических эпох (особенности символов и стилизованных 

мотивов), показать в рисунках традиции использования орнаментов в архитектуре, 

одежде, оформлении предметов быта у разных народов, в разные эпохи. 

Изучить и показать в практической творческой работе орнаменты,традиционные 

мотивы и символы русской народной культуры (в деревянной резьбе и росписи по 

дереву, вышивке, декоре головных уборов, орнаментах, которые характерны для 

предметов быта). 

Получить представления о красоте русского народного костюма и головных 

женских уборов, особенностях мужской одежды разных сословий, а также о связи 

украшения костюма мужчины с родом его занятий и положением в обществе. 

Познакомиться с женским и мужским костюмами в традициях разных народов, 

со своеобразием одежды в разных культурах и в разные эпохи. 

 Модуль«Архитектура». 

Получить представление о конструкции традиционных жилищ у разныхнародов, 

об их связи 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 конструктивныхособенностяхпамятников 

русского деревянного зодчества. Иметь представления об устройстве и красоте 

древнерусского города, 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. 

Иметьпредставлениеобосновныххарактерныхчертаххрамовыхсооружений, 

характерныхдляразныхкультур:готический(романский)соборвевропейских 
Программа- 03 

городах,буддийскаяпагода,мусульманскаямечеть,уметьизображатьих. 

Понимать и объяснять, в чём заключается значимость для современных людей 

сохранения архитектурных памятников и исторического образа своей и мировой 

культуры. 

 Модуль«Восприятиепроизведенийискусства». 

Формироватьвосприятиепроизведенийискусстванатемыисторииитрадиций 



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 

(МосковскийКремль,Новгородскийдетинец,Псковскийкром,Казанскийкремльи 

другиесучётомместныхархитектурны1 7х7 комплексов,втомчислемонастырских),о 

памятникахрусскогодеревянногозодчества(архитектурныйкомплекснаострове Кижи). 

Узнавать соборы Московского Кремля, Софийский собор в Великом Новгороде, 

храм Покрова на Нерли. 

НазыватьиобъяснятьсодержаниепамятникаК.МининуиД.Пожарскому скульптора 

И.П. Мартоса в Москве. 

Различать основные памятники наиболее значимых мемориальных ансамблей и 

объяснять их особое значение в жизни людей (мемориальные ансамбли: Могила 

Неизвестного Солдата в Москве; памятник-ансамбль «Героям Сталинградской битвы» 

на Мамаевом кургане, «Воин-освободитель» в берлинском Трептов-парке, 

Пискарёвский мемориал в Санкт-Петербурге и другие по выбору учителя), 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«Азбукацифровой графики». 

Осваиватьправилалинейнойи воздушной перспективы спомощьюграфических 

изображений и ихварьирования в компьютерной программе Paint:изображение линии 

горизонта и точки схода, перспективных сокращений, цветовых и тональных 

изменений. 

Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов 

геометрических фигур конструкцию традиционного крестьянского деревянного дома 

(избы) и различные варианты его устройства. 

Использоватьпоисковуюсистемудлязнакомствасразнымивидами 

деревянногодоманаосновеизбыитрадициямииеёукрашений. 
Программа- 03 

Осваивать строение юрты, моделируя её конструкцию в графическом редакторе 

с помощью инструментов геометрических фигур, находить в поисковой системе 

разнообразные модели юрты, её украшения, внешний и внутренний вид юрты. 

Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов 

геометрических фигур конструкции храмовых зданий разных культур (каменный 

православныйсобор с закомарами,со сводами-нефами,главой, куполом, готический 



илироманскийсобор,пагода,мечеть). 

Построить пропорции фигуры человека в графическом редакторе с помощью 

геометрических фигур или на линейной основе; изобразить различныефазыдвижения, 

двигая части фигуры (при соответствующих технических условиях создать анимацию 

схематического движения человека). 

Освоить анимацию простого 

виртуальномредактореGIF-анимации. 

1п7о8в т о ряющегосядвижения изображения в 

Освоить и проводить компьютерные презентации в программе PowerPoint по 

темам изучаемого материала, собирая в поисковыхсистемахнужный материал, или на 

основе собственных фотографий и фотографий своих рисунков, выполнятьшрифтовые 

надписи наиболее важных определений, названий, положений, которые надо помнить 

и знать. 

Совершатьвиртуальныетематическиепутешествияпо художественныммузеям 

мира. 

 

9. Рабочаяпрограммапоучебномупредмету«Музыка». 

 Рпрограммапоучебномупредмету«Музыка»(предметнаяобласть 

«Искусство») (далее соответственно – программа по музыке, музыка) включает 

пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения 

программы по музыке. 

 Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения музыки, 

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

планируемым результатам. 

 Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые 

предлагаются для изучения на уровне начального общего образования. Содержание 

обучения завершается перечнем универсальных учебных действий (познавательных, 

коммуникативных и регулятивных), которые возможно формировать средствами 

музыки с учётом возрастных особенностей обучающихся на уровненачального общего 

образования. 

 Планируемые результаты освоения программы по музыке включают 

личностные, метапредметные и предметные результаты за весь период обучения на 

уровненачального общегообразования. Предметные результаты, формируемые входе 

изучения музыки, сгруппированы по учебным модулям. 

 Пояснительнаязаписка. 

 Программа по музыке разработана с целью оказания методической 

помощи учителю музыки в создании рабочей программы по учебному предмету. 

 Программапомузыкепозволитучителю: 
Программа- 03 

реализовать в процессе преподавания музыки современные подходы к 

формированию личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, 

сформулированных в ФГОС НОО; определить и структурировать планируемые 

результаты обучения и содержание учебного предмета по годам обучения в 

соответствии с ФГОС НОО, а также на основе планируемых результатов духовно- 

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, представленных в 



федеральнойрабочейпрограммевоспитания; 

разработать календарно-тематическое планирование с учётом особенностей 

конкретного региона, образовательной организации, класса. 

 Музыка является неотъемлемой частью культурного наследия, 

универсальным способом коммуникации особенно важна музыка для становления 

личностиобучающегося–какспособ,ф17о9рмаиопытсамовыраженияиестественного 

радостного мировосприятия. 

Втечениепериоданачальногообщегообразованиянеобходимозаложить 

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 элементовмузыкального 

языка, понимание основных жанровых особенностей, принципови 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, самому себе, другим 

людям, которые несёт в себе музыка. 

Свойственная музыкальному восприятию идентификация с лирическим героем 

произведения 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 эмоционального интеллекта обучающихся. Через опыт чувственного 

восприятия и художественного исполнения музыки формируется эмоциональная 

осознанность, рефлексивная установка личности в целом. 

Особаярольворганизациимузыкальныхзанятийвпрограммепомузыке 

принадлежитигровымформамдеятельности,которыерассматриваютсякак широкий 
Программа- 03 

спектр конкретных приёмов и методов, внутренне присущих самому искусству – от 

традиционных фольклорных игр и театрализованных представлений к звуковым 

импровизациям, направленным на освоение жанровых особенностей, элементов 

музыкального языка, композиционных принципов. 

95.4. Основная цель программы по музыке – воспитание музыкальнойкультуры 

как части общей духовной культуры обучающихся. Основным содержанием 



музыкального обучения и воспитания является личный и коллективный опыт 

проживания и осознания специфического комплекса эмоций, чувств, образов, идей, 

порождаемых ситуациями эстетического восприятия (постижение мира через 

переживание, самовыражение через творчество, духовно-нравственное становление, 

воспитание чуткости к внутреннему мирудругого человека через опыт сотворчества и 

сопереживания). 180 

 Впроцессеконкретизацииучебныхцелейихреализацияосуществляется 

последующимнаправлениям: 

становление системы ценностей, обучающихся в единстве эмоциональной и 

познавательной сферы; 

развитие потребности в общении с произведениями искусства, осознание 

значения музыкального искусства как универсального языка общения, 

художественного отражения многообразия жизни; 

формирование творческих способностей ребёнка, развитие внутренней 

мотивации к музицированию. 

 Важнейшие задачи обучения музыке на уровне начального общего 

образования: 

формирование эмоционально-ценностной отзывчивости на прекрасное в жизни 

и в искусстве; 

формирование позитивного взгляда на окружающий мир, гармонизация 

взаимодействия с природой, обществом, самим собой через доступные формы 

музицирования; 

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 
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музыкальногоязыка; 

воспитание уважения к культурному наследию России, присвоение 

интонационно-образного строя отечественной музыкальной культуры; 

расширение кругозора, воспитание любознательности, интереса к музыкальной 

культуре России, ее регионов, этнических групп, малой родины, а также к 

музыкальной культуре других стран, 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. 

Содержаниеучебногопредметаструктурнопредставленовосемьюмодулями 

(тематическимилиниями): 

инвариантные: 
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модуль№1«НароднаямузыкаРоссии»; модуль 

№ 2 «Классическая музыка»; 

модуль№3«Музыкавжизничеловека» 

вариативные: 

модуль№4«Музыканародовмира»; 

модуль № 5 «Духовная музыка»; 

модуль№6«Музыкатеатраикино»; 

модуль№7«Современнаямузыкальнаякультура»; 

модуль № 8 «Музыкальная грамота» 

 Каждый модуль состоит из несколькихтематическихблоков. Модульный 

принцип допускает перестановку блоков, перераспределение количества учебных 

часов между блоками. 

Вариативная компоновка тематических блоков позволяет существенно 

расширить формы и виды деятельности за счёт внеурочных и внеклассных 

мероприятий – посещений театров, музеев, концертных залов, работы над 

исследовательскими и творческими проектами. В таком случае количество часов, 

отводимых на изучение данной темы, увеличивается за счёт внеурочной деятельности 

в рамках часов, предусмотренных эстетическим направлением плана внеурочной 

деятельности образовательной организации. 

 Общее число часов,рекомендованныхдля изучениямузыки -135часов:в 1 

классе – 33 часа (1 час в неделю), во 2 классе– 34 часа (1 час в неделю), в 3 классе – 

34часа(1час внеделю),в4классе–34часа(1часвнеделю). 

 При разработке рабочей программы по музыке образовательная 

организация вправе использовать возможности сетевого взаимодействия,в том числес 

организациями системы дополнительного образования детей, учреждениями 

культуры, организациями культурно-досуговой сферы (театры, музеи, творческие 

союзы). 

Освоениепрограммыпомузыкепредполагаетактивнуюсоциокультурную 

деятельность обучающихся, участие в музыкальных праздниках, конкурсах, 

концертах, театрализованных действиях, в том числе основанных на межпредметных 
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связях с такими учебными предметами, как «Изобразительное искусство», 

«Литературноечтение»,«Окружающиймир»,«Основырелигиознойкультурыи 

светской этики», «Иностранный язык» и другие. 

Содержаниеобучениямузыкенауровненачальногообщегообразования. 

Инвариантные модули: 

 Модуль№1«НароднаямузыкаРоссии». 



Данныймодульявляетсяоднимизнаиболеезначимых.Целивоспитания 

национальной и гражданской идентичности, а также принцип «вхождения вмузыку от 

родного порога» предполагают, что отправной точкой для освоения всего богатства и 

разнообразиямузыкидолжнабытьмузыкальнаякультурародногокрая, своего 

народа, других народов нашей страны. Необходимо обеспечить глубокое и 

содержательноеосвоениеосновтради1ц8и2онногофольклора,отталкиваясьвпервую 

очередь от материнского и детского фольклора, календарных обрядов и праздников. 

Особое внимание необходимо уделитьподлинному, аутентичномузвучаниюнародной 

музыки,научитьдетейотличатьнастоящуюнароднуюмузыкуотэстрадныхшоу-программ, 

эксплуатирующих фольклорный колорит. 

 Край,вкоторомтыживёшь. 

Содержание: музыкальные традиции малой Родины. Песни, обряды, 

музыкальные инструменты. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

разучивание,исполнениеобразцовтрадиционногофольклорасвоейместности, песен, 

посвящённых своей малой родине, песен композиторов-земляков; 

диалогсучителемомузыкальныхтрадицияхсвоегородногокрая; 

вариативно:просмотрвидеофильмаокультуреродногокрая;посещение 

краеведческого музея; посещение этнографического спектакля, концерта. 

 Русскийфольклор. 

Содержание: русские народные песни (трудовые, хороводные). Детский 

фольклор (игровые, заклички, потешки, считалки, прибаутки). 

Видыдеятельностиобучающихся: 

разучивание,исполнениерусскихнародныхпесенразныхжанров; 

участие в коллективной традиционной музыкальной игре (по выбору учителя 

могут быть освоены игры «Бояре», «Плетень», «Бабка-ёжка», «Заинька» и другие); 

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:народныемузыкальныеинструменты(балалайка, рожок,свирель, гусли, 

гармонь, ложки). Инструментальные наигрыши. Плясовые мелодии. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомствосвнешнимвидом,особенностямиисполненияизвучаниярусских народных 

инструментов; 
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определениенаслухтембровинструментов; 

классификациянагруппыдуховых,ударных,струнных; 

музыкальнаявикторинаназнаниетембровнародныхинструментов; 

двигательная игра – импровизация-подражание игре на музыкальных 

инструментах; 

слушаниефортепианныхпьескомпозиторов,исполнениепесен,вкоторых 



присутствуют звукоизобразительные элементы, подражание голосам народных 

инструментов; 

вариативно: просмотр видеофильма о русских музыкальных инструментах; 

посещение музыкального или краеведческого музея; освоение простейших навыков 

игры на свирели, ложках. 

 Сказки,мифыилегенды.183 

Содержание:народныесказители.Русскиенародныесказания,былины.Сказки и 

легенды о музыке и музыкантах. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомствосманеройсказываниянараспев; 

слушаниесказок,былин,эпическихсказаний, рассказываемыхнараспев; 

в инструментальной музыке определение на слух музыкальных интонаций 

речитативного характера; 

создание иллюстраций к прослушанным музыкальным и литературным 

произведениям; 

вариативно: знакомство с эпосом народов России (по выбору учителя: 

отдельные сказания или примеры из эпоса народов России, например, якутского 

Олонхо, карело-финской Калевалы, калмыцкого Джангара, Нартского эпоса); 

просмотр фильмов, мультфильмов, созданных на основе былин, сказаний; 

речитативная импровизация – чтение нараспев фрагмента сказки, былины. 

 Жанрымузыкальногофольклора. 

Содержание: фольклорные жанры, общие для всех народов: лирические, 

трудовые, колыбельные песни, танцы и пляски. Традиционные музыкальные 

инструменты. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

различение на слух контрастных по характеру фольклорных жанров: 

колыбельная, трудовая, лирическая, плясовая; 

определение,характеристикатипичныхэлементовмузыкальногоязыка(темп, 

ритм, мелодия, динамика), состава исполнителей; 

определениетембрамузыкальныхинструментов,отнесениекоднойизгрупп (духовые, 

ударные, струнные); 

разучивание,исполнениепесенразныхжанров,относящихсякфольклору разных 

народов Российской Федерации; 

импровизации,сочинениекнимритмическихаккомпанементов(звучащими жестами, 

на ударных инструментах); 

вариативно:исполнениенаклавишныхилидуховыхинструментах(свирель) 

мелодийнародныхпесен,прослеживаниемелодии понотнойзаписи. 
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 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 (Сабантуй, Байрам, Навруз, Ысыах). 



Видыдеятельности обучающихся: 

знакомство с праздничными обычаями, обрядами, бытовавшими ранее и 

сохранившимися сегодня у различных народностей Российской Федерации; 

разучивание песен, реконструкция фрагмента обряда, участие в коллективной 

традиционной игре (по выбору учителя могут быть освоены традиционные игры 

территориальноблизкихили,наоборот,1д84алёкихрегионовРоссийскойФедерации); 

вариативно:просмотрфильма(мультфильма),рассказывающегоосимволике 

фольклорногопраздника; 

посещениетеатра, театрализованногопредставления; 

участиевнародныхгуляньяхнаулицахродногогорода,посёлка. 

 Первыеартисты, народныйтеатр. 

Содержание:скоморохи.Ярмарочныйбалаган.Вертеп. Виды 

деятельности обучающихся: 

чтениеучебных,справочныхтекстовпотеме; 

диалог с учителем; 

разучивание,исполнениескоморошин; 

вариативно: просмотр фильма (мультфильма), фрагмента музыкального 

спектакля; творческий проект – театрализованная постановка. 

 ФольклорнародовРоссии. 

Содержание:музыкальные традиции, особенности народной музыки республик 

Российской Федерации (по выбору учителя может быть представлена культура 2–3 

регионов Российской Федерации. Особое внимание следует уделить как наиболее 

распространённым чертам, так и уникальным самобытным явлениям, например: 

тувинское горловое пение, кавказская лезгинка, якутский варган, пентатонные лады в 

музыке республик Поволжья, Сибири). Жанры, интонации, музыкальныеинструменты, 

музыканты-исполнители. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомствосособенностямимузыкальногофольклораразличныхнародностей 

Российской Федерации; 

определение характерных черт, характеристика типичных элементов 

музыкального языка (ритм, лад, интонации); 

разучиваниепесен,танцев,импровизацияритмическихаккомпанементовна ударных 

инструментах; 

вариативно:исполнениенадоступныхклавишныхилидуховыхинструментах 

(свирель) мелодий народных песен, прослеживание мелодии по нотной записи; 

творческие,исследовательскиепроекты,школьныефестивали,посвящённые 

музыкальномутворчествународовРоссии. 
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 Фольклорвтворчествепрофессиональныхмузыкантов. 

Содержание: собиратели фольклора. Народные мелодии в обработке 

композиторов. Народные жанры, интонации как основа для композиторского 

творчества. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

диалогсучителемозначениифольклористики; 



чтениеучебных,популярныхтекстовособирателяхфольклора; 

слушание музыки, созданной композиторами на основе народных жанров и 

интонаций; 

определение приёмов обработки, развития народных мелодий; 

разучивание,исполнениенародныхпесенвкомпозиторскойобработке; 

сравнение звучания одних и те1х85же мелодий в народном и композиторском 

варианте; 

обсуждение аргументированных оценочных суждений на основе сравнения; 

вариативно:аналогиисизобразительнымискусством–сравнениефотографий 

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 мировоймузыкальной 

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. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

просмотрвидеозаписиконцерта; 

слушаниемузыки,рассматриваниеиллюстраций; 

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. 

Кабалевского и других композиторов. Понятие жанра. Песня, танец, марш. 

Видыдеятельностиобучающихся: 
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слушание музыки, определение основного характера, музыкально- 

выразительных средств, использованных композитором; 

подборэпитетов,иллюстрацийкмузыке; 

определение жанра; 

музыкальная викторина; 

вариативно:вокализация,исполнениемелодийинструментальныхпьессо 



словами; разучивание, исполнение песен; сочинение ритмическихаккомпанементов(с 

помощью звучащих жестов или ударных и шумовых инструментов) к пьесам 

маршевого и танцевального характера. 

 Оркестр. 

Содержание:оркестр–большойколлективмузыкантов.Дирижёр,партитура, 

репетиция.Жанрконцерта–музыкальн1о8е6соревнованиесолистасоркестром. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

слушаниемузыкивисполненииоркестра; 

просмотр видеозаписи; 

диалогсучителеморолидирижёра; 

«Я–дирижёр»–игра-имитациядирижёрскихжестоввовремязвучания музыки; 

разучиваниеиисполнениепесенсоответствующейтематики; 

вариативно:знакомствоспринципомрасположенияпартийвпартитуре;работа по 

группам – сочинение своего варианта ритмической партитуры. 

 Музыкальныеинструменты.Фортепиано. 

Содержание: рояль и пианино, история изобретения фортепиано, «секрет» 

названия инструмента (форте + пиано). «Предки» и «наследники» фортепиано 

(клавесин, синтезатор). 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомствосмногообразиемкрасокфортепиано; 

слушаниефортепианныхпьесвисполненииизвестныхпианистов; 

«Я – пианист» – игра-имитация исполнительских движений во время звучания 

музыки; 

слушаниедетскихпьеснафортепиановисполненииучителя; 

демонстрация возможностей инструмента (исполнение одной и той же пьесы 

тихо и громко, в разных регистрах, разными штрихами); 

вариативно:посещение концертафортепианной музыки;разбираеминструмент – 

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 флейтысоло, флейтывсопровождениифортепиано, оркестра (например, «Шутка» 

И.С. Баха, «Мелодия» из оперы «Орфей и Эвридика» К.В. Глюка, «Сиринкс» К. 

Дебюсси). 

Видыдеятельностиобучающихся: 
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знакомство с внешним видом, устройством и тембрами классических 

музыкальных инструментов; 

слушаниемузыкальныхфрагментоввисполненииизвестныхмузыкантов- 

инструменталистов; 

чтениеучебныхтекстов,сказокилегенд,рассказывающихомузыкальных 

инструментах, истории их появления. 



 Музыкальныеинструменты.Скрипка,виолончель. 

Содержание: певучесть тембров струнных смычковых инструментов, 

композиторы, сочинявшие скрипичную музыку, знаменитые исполнители, мастера, 

изготавливавшие инструменты. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

игра-имитация исполнительск их1д8в7иженийво время звучания музыки; 

музыкальная викторина на знание конкретных произведений и их авторов, 

определениятембровзвучащихинструментов; 

разучивание, исполнение песен, посвящённых музыкальным инструментам; 

вариативно:посещениеконцертаинструментальноймузыки;«Паспорт 

инструмента»–исследовательская работа,предполагающаяописание внешнеговидаи 

особенностей звучания инструмента, способов игры на нём. 

 Вокальнаямузыка. 

Содержание: целовеческий голос – самый совершенный инструмент, бережное 

отношение к своему голосу, известные певцы, жанры вокальной музыки: песни, 

вокализы, романсы, арии из опер. Кантата. Песня, романс, вокализ, кант. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

определение на слух типов человеческих голосов (детские, мужские, женские), 

тембров голосов профессиональных вокалистов; 

знакомствосжанрамивокальноймузыки; 

слушание вокальных произведений композиторов-классиков; 

освоениекомплексадыхательных,артикуляционныхупражнений; 

вокальные упражнения на развитие гибкости голоса, расширения его 

диапазона; 

проблемнаяситуация:чтозначиткрасивоепение; 

музыкальнаявикторинаназнаниевокальныхмузыкальныхпроизведенийиих авторов; 

разучивание, исполнение вокальных произведений композиторов-классиков; 

вариативно:посещениеконцертавокальноймузыки;школьныйконкурсюных 

вокалистов. 

 Инструментальнаямузыка. 

Содержание:жанрыкамернойинструментальноймузыки:этюд,пьеса.Альбом. 

Цикл.Сюита.Соната.Квартет. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомствосжанрамикамернойинструментальноймузыки; 

слушание произведений композиторов-классиков; 

определениекомплексавыразительныхсредств; 
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описаниесвоеговпечатленияотвосприятия; 

музыкальная викторина; 

вариативно: посещение концерта инструментальной музыки; составление 

словаря музыкальных жанров. 

 Программнаямузыка. 

Содержание:программноеназвание,известныйсюжет,литературныйэпиграф. 



Видыдеятельности обучающихся: 

слушаниепроизведенийпрограммноймузыки; 

обсуждение музыкального образа, музыкальных средств, использованных 

композитором; 

вариативно:рисованиеобразовпрограммноймузыки;сочинениенебольших 

миниатюр(вокальныеилиинструментал18ь8ныеимпровизации)позаданнойпрограмме. 

 Симфоническаямузыка. 

Содержание: симфонический оркестр, тембры, группы инструментов, 

симфония, симфоническая картина. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомствоссоставомсимфоническогооркестра,группамиинструментов; 

определение на слух тембров инструментов симфонического оркестра; 

слушание фрагментов симфонической музыки; 

«дирижирование»оркестром; 

музыкальная викторина; 

вариативно:посещениеконцертасимфоническоймузыки;просмотрфильмаоб 

устройстве оркестра. 

 Русскиекомпозиторы-классики. 

Содержание:творчествовыдающихсяотечественныхкомпозиторов. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомствостворчествомвыдающихсякомпозиторов,отдельнымифактамииз их 

биографии; 

слушаниемузыки; 

фрагменты вокальных, инструментальных, симфонических сочинений; 

круг характерных образов (картины природы, народной жизни, истории); 

характеристикамузыкальныхобразов,музыкально-выразительныхсредств; 

наблюдение за развитием музыки; 

определениежанра,формы; 

чтение учебных текстов и художественной литературы биографического 

характера; 

вокализациятеминструментальныхсочинений; 

разучивание,исполнениедоступныхвокальныхсочинений; 

вариативно:посещениеконцерта;просмотрбиографическогофильма. 

 Европейскиекомпозиторы-классики. 

Содержание:творчествовыдающихсязарубежныхкомпозиторов. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомствостворчествомвыдающихсякомпозиторов,отдельнымифактамииз 
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ихбиографии; 

слушаниемузыки; 

фрагменты вокальных, инструментальных, симфонических сочинений; 

круг характерных образов (картины природы, народной жизни, истории); 

характеристикамузыкальныхобразов,музыкально-выразительныхсредств; 

наблюдение за развитием музыки; 



определениежанра,формы; 

чтение учебных текстов и художественной литературы биографического 

характера; 

вокализациятеминструментальныхсочинений; 

разучивание,исполнениедоступныхвокальныхсочинений; 

вариативно:посещениеконцерта1;8п9росмотрбиографическогофильма. 

 Мастерствоисполнителя. 

Содержание: творчество выдающихся исполнителей-певцов, 

инструменталистов,дирижёров.Консерватория,филармония,КонкурсимениП.И. 

Чайковского. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомствостворчествомвыдающихсяисполнителейклассическоймузыки; 

изучение программ, афиш консерватории, филармонии; 

сравнение нескольких интерпретаций одного и того же произведения в 

исполнении разных музыкантов; 

беседанатему«Композитор–исполнитель–слушатель»; 

вариативно: посещение концерта классической музыки; 

создание коллекции записей любимого исполнителя. 

 Модуль№3«Музыкавжизничеловека». 

Главное содержание данного модуля сосредоточено вокруг рефлексивного 

исследования обучающимися психологической связи музыкального искусства и 

внутреннего мира человека. Основным результатом его освоения является развитие 

эмоционального интеллекта обучающихся, расширение спектра переживаемых чувств 

и их оттенков, осознание собственных душевных движений, способность к 

сопереживанию как при восприятии произведений искусства, так и в 

непосредственном общении с другими людьми. Формы бытования музыки, типичный 

комплекс выразительных средств музыкальных жанров выступают как обобщённые 

жизненные ситуации, порождающие различные чувства и настроения. Сверхзадача 

модуля – воспитание чувства прекрасного, пробуждение и развитие эстетических 

потребностей. 

 Красотаивдохновение. 

Содержание: стремление человека к красоте. Особое состояние – вдохновение. 

Музыка – возможность вместе переживать вдохновение, наслаждаться красотой. 

Музыкальное единство людей – хор, хоровод. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

диалог с учителем о значении красоты и вдохновения в жизни человека; 

слушание музыки, концентрация на её восприятии, своём внутреннем 
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состоянии; 

двигательная импровизация под музыку лирического характера «Цветы 

распускаются под музыку»; 

выстраиваниехоровогоунисона–вокальногоипсихологического; 

одновременноевзятиеиснятиезвука,навыкипевческогодыханияпоруке дирижёра; 



разучивание,исполнениекрасивойпесни; 

вариативно: разучивание хоровода 

 Музыкальныепейзажи. 

Содержание: образы природы в музыке, настроение музыкальных пейзажей, 

чувства человека, любующегося природой. Музыка – выражение глубоких чувств, 

тонкихоттенковнастроения, которые тр1у90днопередатьсловами. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

слушаниепроизведенийпрограммноймузыки,посвящённойобразамприроды; подбор 

эпитетов для описания настроения, характера музыки; 

сопоставлениемузыкиспроизведениямиизобразительногоискусства; 

двигательная импровизация, пластическое интонирование; 

разучивание,одухотворенноеисполнениепесеноприроде,еёкрасоте; 

вариативно: рисование «услышанных» пейзажей и (или) абстрактная живопись 

– передача настроения цветом, точками, линиями; игра-импровизация «Угадай моё 

настроение». 

 Музыкальныепортреты. 

Содержание:музыка,передающаяобразчеловека,егопоходку,движения, 

характер, манеру речи. «Портреты», выраженные в музыкальных интонациях. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

слушаниепроизведенийвокальной,программнойинструментальноймузыки, 

посвящённой образам людей, сказочных персонажей; 

подборэпитетовдляописаниянастроения,характерамузыки; 

сопоставление музыки с произведениями изобразительного искусства; 

двигательнаяимпровизациявобразегероямузыкальногопроизведения; 

разучивание, харáктерное исполнение песни – портретной зарисовки; 

вариативно: рисование, лепка героя музыкального произведения; игра- 

импровизация «Угадай мой характер»; инсценировка – импровизация в жанре 

кукольного (теневого) театра с помощью кукол, силуэтов. 

 Какойжепраздникбезмузыки? 

Содержание: музыка, создающая настроение праздника. Музыка в цирке, на 

уличном шествии, спортивном празднике. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

диалогсучителемозначениимузыкинапразднике; 

слушаниепроизведенийторжественного,праздничногохарактера; 

«дирижирование» фрагментами произведений; 

конкурс на лучшего «дирижёра»; 

разучиваниеиисполнение тематическихпесен кближайшемупразднику; 
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проблемнаяситуация:почемунапраздникахобязательнозвучитмузыка; 

вариативно:записьвидеооткрыткисмузыкальнымпоздравлением;групповые 

творческие шутливые двигательные импровизации «Цирковая труппа». 

 Танцы,игрыивеселье. 

Содержание:музыка–игразвуками.Танец–искусствоирадостьдвижения. 

Примерыпопулярныхтанцев. 



Видыдеятельности обучающихся: 

слушание, исполнение музыкискерцозногохарактера; 

разучивание, исполнение танцевальных движений; 

танец-игра; 

рефлексия собственного эмоционального состояния после участия в 

танцевальных композициях и импровиза19ц1иях; 

проблемнаяситуация:зачемлюдитанцуют; 

ритмическаяимпровизациявстилеопределённоготанцевальногожанра; 

 Музыканавойне,музыкаовойне. 

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. 

Видыдеятельности обучающихся: 

чтение учебных и художественных текстов, посвящённых песням Великой 

Отечественной войны; 

слушание, исполнение песен Великой Отечественной войны, знакомство с 

историей их сочинения и исполнения; 

обсуждение в классе, ответы на вопросы: какие чувства вызывают песни 

Великой Победы, почему? Как музыка, песни помогали российскомународуодержать 

победу в Великой Отечественной войне? 

 Главныймузыкальныйсимвол. 

Содержание:гимнРоссии–главныймузыкальныйсимволнашейстраны. 

ТрадицииисполненияГимнаРоссии.Другиегимны. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

разучивание,исполнениеГимнаРоссийскойФедерации; 

знакомствосисториейсоздания,правиламиисполнения; 

просмотр видеозаписейпарада, церемонии награждения спортсменов; 

чувство гордости, понятия достоинства и чести; 

обсуждениеэтическихвопросов,связанныхсгосударственнымисимволами 

страны; 

разучивание,исполнениеГимнасвоейреспублики,города,школы. 

 Искусствовремени. 

Содержание: музыка – временное искусство. Погружение в поток 

музыкального звучания. Музыкальные образы движения, изменения и развития. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

слушание, исполнение музыкальных произведений, передающих образ 

непрерывного движения; 
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наблюдение за своими телесными реакциями (дыхание, пульс, мышечный 

тонус) при восприятии музыки; 

проблемнаяситуация:какмузыка воздействуетначеловека; 

вариативно:программнаяритмическаяилиинструментальнаяимпровизация 

«Поезд», «Космическийкорабль». 

 Модуль№4«Музыканародовмира». 



Данный модуль является продолжением и дополнением модуля «Народная 

музыка России». «Между музыкой моего народа и музыкой других народов нет 

непереходимых границ» – тезис, выдвинутый Д.Б. Кабалевским во второй половине 

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

фольклора разных народов. 

 Певецсвоегонарода.192 

Содержание: интонации народной музыки в творчестве зарубежных 

композиторов – ярких представителей национального музыкального стиля своей 

страны. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомство с творчеством композиторов; 

сравнениеихсочиненийснародноймузыкой; 

определение формы, принципа развития фольклорного музыкального 

материала; 

вокализациянаиболееяркихтеминструментальныхсочинений; 

разучивание, исполнение доступных вокальных сочинений; 

вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах 

композиторских мелодий, прослеживание их по нотной записи; 

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 странближнего 

зарубежья. Близость музыкальной культуры этих стран с российскими республиками. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомство с особенностями музыкального фольклора народов других стран; 

определениехарактерныхчерт,типичных элементовмузыкальногоязыка 

(ритм,лад,интонации); 

знакомство с внешним видом, особенностями исполнения извучания народных 

инструментов; 

определениенаслухтембровинструментов; 

классификациянагруппыдуховых,ударных,струнных; 

музыкальнаявикторинаназнаниетембровнародныхинструментов; 

двигательнаяигра–импровизация-подражаниеигренамузыкальных 
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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. 

 Музыкастрандальнегозарубежья 

Содержание:музыканародовЕ1в93ропы.Танцевальныйипесенныйфольклор 

европейскихнародов. 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). 

СмешениетрадицийикультурвмузыкеСевернойАмерики. 

Музыка Японии и Китая. Древние истоки музыкальной культуры стран Юго- 

Восточной Азии. Императорские церемонии, музыкальные инструменты.Пентатоника. 

Музыка Средней Азии. Музыкальные традиции и праздники, народные 

инструменты и современные исполнители Казахстана, Киргизии, и других стран 

региона. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомство с особенностями музыкального фольклора народов других стран; 

определениехарактерныхчерт,типичных элементовмузыкальногоязыка 

(ритм,лад,интонации); 

знакомство с внешним видом, особенностями исполнения извучания народных 

инструментов; 

определениенаслухтембровинструментов; 

классификациянагруппыдуховых,ударных,струнных; 

музыкальнаявикторинаназнаниетембровнародныхинструментов; 

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,исследовательскиепроекты,школьныефестивали,посвящённые 
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музыкальнойкультуренародовмира. 

 Диалогкультур. 

Содержание: образы, интонации фольклора других народов и стран в музыке 

отечественных и иностранных композиторов (в том числе образы других культур в 

музыке русских композиторов и русские музыкальные цитаты в творчестве 

зарубежных композиторов). 



Видыдеятельности обучающихся: 

знакомство с творчеством композиторов; 

сравнениеихсочиненийснародноймузыкой; 

определение формы, принципа развития фольклорного музыкального 

материала; 

вокализациянаиболееяркихтем1и9н4струментальныхсочинений; 

разучивание, исполнение доступных вокальных сочинений; 

вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах 

композиторских мелодий, прослеживание их по нотной записи; 

творческие, исследовательские проекты, посвящённые выдающимся 

композиторам. 

 Модуль№5«Духовнаямузыка» 

Музыкальная культура России на протяжении нескольких столетий была 

представлена тремя главными направлениями – музыкой народной, духовной и 

светской. В рамках религиозной культуры были созданы подлинные шедевры 

музыкального искусства. Изучение данного модуля поддерживает баланс, позволяет в 

рамках календарно-тематического планирования представить обучающимся 

максимально широкую сферу бытования музыкального искусства. Однако знакомство 

с отдельными произведениями, шедеврами духовной музыки возможно и в рамках 

изучения других модулей. 

 Звучаниехрама. 

Содержание: колокола, колокольные звоны (благовест, трезвон и другие), 

звонарские приговорки. Колокольность в музыке русских композиторов. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

обобщениежизненного опыта,связанного созвучаниемколоколов; 

диалог с учителем о традициях изготовления колоколов, значении 

колокольного звона; 

знакомствосвидамиколокольныхзвонов; 

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, обсуждение характера, выразительных средств, использованных 

композитором; 

двигательная импровизация – имитация движений звонаря на колокольне; 

ритмические и артикуляционные упражнения на основе звонарских 

приговорок; 
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вариативно:просмотр документальногофильмао колоколах; 

сочинение, исполнение на фортепиано, синтезаторе или металлофонах 

композиции (импровизации), имитирующей звучание колоколов. 

 Песниверующих. 

Содержание: молитва,хорал,песнопение,духовныйстих.Образыдуховной музыки в 

творчестве композиторов-классиков. 



Видыдеятельности обучающихся: 

слушание,разучивание,исполнениевокальныхпроизведенийрелигиозного 

содержания; 

диалогсучителемохарактеремузыки,манереисполнения,выразительных средствах; 

знакомство с произведениями195светской музыки, в которых воплощены 

молитвенные интонации, используется хоральный склад звучания; 

вариативно:просмотрдокументальногофильмаозначениимолитвы; рисование 

по мотивам прослушанных музыкальных произведений. 

 Инструментальнаямузыкавцеркви. 

Содержание:органиегорольвбогослужении.ТворчествоИ.С.Баха. 

Виды деятельности обучающихся: 

чтение учебных и художественных текстов, посвящённых истории создания, 

устройству органа, его роли в католическом и протестантском богослужении; 

ответынавопросыучителя; 

слушаниеорганноймузыкиИ.С.Баха; 

описание впечатления от восприятия, характеристика музыкально- 

выразительных средств; 

игроваяимитацияособенностейигрынаоргане(вовремяслушания); 

звуковое исследование – исполнение (учителем) на синтезаторе знакомых 

музыкальных произведений тембром органа; 

наблюдениезатрансформациеймузыкальногообраза; 

вариативно: посещение концерта органной музыки; рассматривание 

иллюстраций, изображений органа; проблемная ситуация – выдвижение гипотез о 

принципах работы этого музыкального инструмента; просмотр познавательного 

фильма об органе; литературное, художественное творчество на основе музыкальных 

впечатлений от восприятия органной музыки. 

 ИскусствоРусскойправославнойцеркви. 

Содержание: музыка в православном храме. Традиции исполнения, 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; 

прослеживаниеисполняемыхмелодийпонотной записи; 

анализ типа мелодического движения, особенностей ритма, темпа, динамики; 

сопоставление произведениймузыки иживописи, посвящённыхсвятым, 
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Христу,Богородице; 

вариативно:посещениехрама;поисквИнтернетеинформацииоКрещении Руси, 

святых, об иконах. 

 Религиозныепраздники. 

Содержание:праздничнаяслужба,вокальная(втомчислехоровая)музыка 

религиозногосодержания(повыбору:нарелигиозныхпраздникахтойконфессии, 



котораянаиболеепочитаемавданномрегионеРоссийскойФедерации.Врамках 

православнойтрадициивозможнорассмотрениетрадиционныхпраздниковсточки 

зрения, как религиозной символики, так и фольклорных традиций (например: 

Рождество, Троица, Пасха). Рекомендуется знакомство с фрагментами литургической 

музыкирусскихкомпозиторов-классиков(С.В.Рахманинов,П.И.Чайковскийи других 

композиторов).  196 

Видыдеятельностиобучающихся: 

слушание музыкальных фрагментов праздничных богослужений, определение 

характера музыки, её религиозного содержания; 

разучивание (с использованием нотного текста), исполнение доступных 

вокальных произведений духовной музыки; 

вариативно: просмотр фильма, посвящённого религиозным праздникам; 

посещение концерта духовной музыки; исследовательские проекты, посвящённые 

музыке религиозных праздников. 

 Модуль№6«Музыкатеатраикино». 

Модуль«Музыкатеатра икино» теснопереплетается с модулем «Классическая 

музыка», может стыковаться по ряду произведений с модулями«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:характерыперсонажей,отражённыевмузыке.Тембрголоса. 

Соло.Хор,ансамбль. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

видеопросмотрмузыкальнойсказки; 

обсуждение музыкально-выразительных средств, передающих повороты 

сюжета, характеры героев; 

игра-викторина«Угадайпоголосу»; 

разучивание,исполнениеотдельныхномеровиздетскойоперы,музыкальной сказки; 

вариативно:постановкадетскоймузыкальнойсказки,спектакльдляродителей; 

творческий проект «Озвучиваем мультфильм». 

 Театроперыибалета. 

Содержание:особенностимузыкальныхспектаклей.Балет.Опера.Солисты, хор, 

оркестр, дирижёр в музыкальном спектакле. 

Видыдеятельностиобучающихся: 
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знакомствосознаменитымимузыкальнымитеатрами; 

просмотрфрагментовмузыкальныхспектаклейскомментариямиучителя; 

определение особенностей балетного и оперного спектакля; 

тестыиликроссвордынаосвоениеспециальныхтерминов; 

танцевальнаяимпровизацияподмузыкуфрагментабалета; 

разучиваниеиисполнениедоступногофрагмента,обработкипесни(хораиз 



оперы); 

«игра в дирижёра» – двигательная импровизация во время слушания 

оркестрового фрагмента музыкального спектакля; 

вариативно: посещение спектакля или экскурсия в местный музыкальныйтеатр; 

виртуальная экскурсия по Большому театру; рисование по мотивам 

музыкальногоспектакля,созданиеафиш19и7. 

 Балет.Хореография–искусствотанца. 

Содержание: сольные номера и массовые сцены балетного спектакля. 

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 русских композиторов; 

музыкальнаявикторинаназнаниебалетноймузыки; 

вариативно: пропевание и исполнение ритмической партитуры – 

аккомпанемента к фрагменту балетной музыки; посещение балетного спектакля или 

просмотр фильма-балета; 

 Опера.Главныегероииномераоперногоспектакля. 

Содержание: ария, хор, сцена, увертюра – оркестровое вступление. Отдельные 

номера из опер русских и зарубежных композиторов (по выбору учителя могут быть 

представлены фрагменты из опер Н.А. Римского-Корсакова («Садко», «Сказка о царе 

Салтане», «Снегурочка»), М.И. Глинки («Руслан и Людмила»), К.В. Глюка («Орфей и 

Эвридика»), Дж. Верди и других композиторов). 

Видыдеятельностиобучающихся: 

слушаниефрагментовопер; 

определение характера музыки сольной партии, роли и выразительных средств 

оркестрового сопровождения; 

знакомствостембрамиголосовоперныхпевцов; 

освоение терминологии; 

звучащиетестыикроссвордынапроверкузнаний; 

разучивание, исполнение песни, хора из оперы; 

рисованиегероев,сценизопер; 

вариативно:просмотрфильма-оперы;постановкадетской оперы. 

 Сюжетмузыкальногоспектакля. 

Содержание:либретто,развитиемузыкивсоответствиис сюжетом.Действияи сцены в 

опере и балете. Контрастные образы, лейтмотивы. 
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Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомствослибретто,структуроймузыкальногоспектакля; 

рисунок обложки для либретто опер и балетов; 

анализ выразительных средств, создающих образы главных героев, 

противоборствующих сторон; 

наблюдение за музыкальным развитием, характеристика приёмов, 



использованныхкомпозитором; 

вокализация, пропевание музыкальных тем, пластическое интонирование 

оркестровых фрагментов; 

музыкальнаявикторинаназнаниемузыки; 

звучащие и терминологические тесты; 

вариативно:создание любител1ь9с8коговидеофильма на основе выбранного 

либретто; просмотр фильма-оперы или фильма-балета. 

 Оперетта,мюзикл. 

Содержание:историявозникновенияиособенностижанра.Отдельныеномера из 

оперетт И. Штрауса, И. Кальмана и другие. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомствосжанрамиоперетты,мюзикла; 

слушаниефрагментовизоперетт,анализхарактерныхособенностейжанра; 

разучивание, исполнение отдельных номеров из популярных музыкальных 

спектаклей; 

сравнениеразныхпостановокодногоитогожемюзикла; 

вариативно:посещениемузыкальноготеатра:спектакльвжанреопереттыили 

мюзикла; постановка фрагментов, сцен из мюзикла – спектакль для родителей. 

 Ктосоздаётмузыкальныйспектакль? 

Содержание:профессиимузыкальноготеатра:дирижёр,режиссёр,оперные 

певцы, балерины и танцовщики, художники и другие. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

диалог с учителем по поводу синкретичного характера музыкального 

спектакля; 

знакомство с миром театральных профессий, творчеством театральных 

режиссёров, художников; 

просмотрфрагментоводногоитогожеспектаклявразныхпостановках; 

обсуждение различий в оформлении, режиссуре; 

создание эскизов костюмов и декораций к одному из изученных музыкальных 

спектаклей; 

вариативно: виртуальныйквестпо музыкальномутеатру. 

 Патриотическаяинароднаятемавтеатреикино. 

Содержание: история создания, значение музыкально-сценических и экранных 

произведений, посвящённых нашему народу, его истории, теме служения Отечеству. 

Фрагменты, отдельные номера из опер, балетов, музыки к фильмам (например, опера 

«ИванСусанин»М.И.Глинки,опера«Войнаимир»,музыкаккинофильму 

«АлександрНевский»С.С.Прокофьева,оперы«БорисГодунов»идругие 
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произведения). 

Видыдеятельностиобучающихся: 

чтениеучебныхипопулярных текстовобисториисозданияпатриотических опер, 

фильмов, о творческих поисках композиторов, создававших к ним музыку; 

диалогсучителем; 

просмотрфрагментовкрупныхсценическихпроизведений,фильмов; 



обсуждениехарактерагероевисобытий; 

проблемнаяситуация:зачемнужнасерьёзнаямузыка; 

разучивание, исполнение песен о Родине, нашей стране, исторических 

событиях и подвигах героев; 

вариативно:посещениетеатра(кинотеатра)–просмотрспектакля(фильма) 

патриотического содержания;

 участ1и9е9патриотическо

й тематики. 

в концерте, фестивале, конференции 

 Модуль№7«Современнаямузыкальнаякультура». 

Наряду с важнейшими сферами музыкальной культуры (музыка народная, 

духовная и светская), сформировавшимися впрошлые 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 (от академического 

авангарда до фри-джаза, от эмбиента до рэпа), для восприятия которых 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 междусовременностью 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, обрабатывающих классическую музыку. Проблемная ситуация: зачем 

музыканты делают обработки классики? 

Видыдеятельностиобучающихся: 

различение музыки классической и её современной обработки; 

слушаниеобработокклассическоймузыки,сравнениеихсоригиналом; 

обсуждениекомплексавыразительныхсредств,наблюдениезаизменением характера 

музыки; 

вокальное исполнение классических тем в сопровождении современного 

ритмизованного аккомпанемента; 

 Джаз. 

Содержание:особенностиджаза:импровизационность,ритм.Музыкальные 

инструментыджаза,особыеприёмыигрынаних.Творчестводжазовыхмузыкантов 
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(по выбору учителя могут быть представлены примеры творчества всемирно 

известных джазовых). 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомствостворчествомджазовыхмузыкантов; 

узнавание,различениенаслухджазовыхкомпозицийвотличиеотдругих 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. 

 Исполнителисовременно2й00музыки. 

Содержание: творчество одного или нескольких исполнителей современной 

музыки, популярных у молодёжи. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

просмотр видеоклиповсовременныхисполнителей; 

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» классических музыкальных 

инструментов: синтезатор, электронная скрипка, гитара, барабаны. Виртуальные 

музыкальные инструменты в компьютерных программах. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

слушание музыкальных композиций в исполнении на электронных 

музыкальных инструментах; 

сравнение их звучания с акустическими инструментами, обсуждение 

результатов сравнения; 

подборэлектронныхтембровдлясозданиямузыкикфантастическомуфильму; 

вариативно: посещение музыкального  магазина (отдел электронных 

музыкальных  инструментов); просмотр фильма об  электронных музыкальных 

инструментах; создание электронной композиции в компьютерных программах с 

готовымисемплами(например,GarageBand). 

 Модуль№8«Музыкальнаяграмота». 

Данный модуль является вспомогательным и не может изучаться в отрыве от 

других модулей. Освоение музыкальной грамоты не является самоцелью и всегда 

подчиняется задачам освоения исполнительского, в первую очередь певческого 

репертуара, а также задачам воспитания грамотного слушателя. Распределение 

ключевых тем модуля в рамках календарно-тематического планирования возможно по 

арочномупринципулибонарегулярнойосновепо5–10минутнакаждомуроке. 

Новыепонятияинавыкипослеихосвоениянеисключаютсяизучебнойдеятельности, 
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аиспользуютсявкачествеактуальногознания,практическогобагажаприорганизации работы 

над следующим музыкальным материалом. 

 Весьмирзвучит. 

Содержание: звуки музыкальные и шумовые. Свойства звука: высота, 

громкость, длительность, тембр. 

Видыдеятельностиобучающихся: 



знакомствосозвукамимузыкальнымиишумовыми; 

различение,определениенаслухзвуковразличногокачества; 

игра–подражаниезвукамиголосамприродысиспользованиемшумовых музыкальных 

инструментов, вокальной импровизации; 

артикуляционныеупражнения,разучиваниеиисполнениепопевокипесенс 

использованиемзвукоподражательныхэ2л01ементов,шумовыхзвуков. 

 Звукоряд. 

Содержание:нотныйстан,скрипичныйключ.Нотыпервойоктавы. Виды 

деятельности обучающихся: 

знакомствосэлементаминотнойзаписи; 

различениепонотнойзаписи,определениенаслухзвукорядавотличиеот других 

последовательностей звуков; 

пениесназваниемнот,игранаметаллофонезвукорядаотноты «до»; 

разучиваниеиисполнениевокальныхупражнений,песен,построенныхна 

элементахзвукоряда. 

 Интонация. 

Содержание: выразительные иизобразительные интонации. 

Виды деятельности обучающихся: 

определение на слух, прослеживание по нотной записи кратких интонаций 

изобразительного (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 музыкальных произведений, включающих примеры 

изобразительных интонаций. 

9.6.8. 4.Ритм. 

Содержание:звукидлинныеикороткие(восьмыеичетвертныедлительности), такт, 

тактовая черта. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

определениенаслух,прослеживаниепонотнойзаписиритмическихрисунков, 

состоящих из различных длительностей и пауз; 

исполнение,импровизацияспомощьюзвучащихжестов(хлопки,шлепки, 

притопы) и (или) ударных инструментов простых ритмов; 

игра«Ритмическоеэхо»,прохлопываниеритмапоритмическимкарточкам, 

проговаривание с использованием ритмослогов; 

разучивание, исполнениенаударныхинструментахритмическойпартитуры; 

слушание музыкальных произведений с ярко выраженным ритмическим 
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рисунком,воспроизведениеданногоритмапопамяти(хлопками); 

 Ритмическийрисунок. 

Содержание: длительности половинная, целая, шестнадцатые. Паузы. 

Ритмическиерисунки.Ритмическаяпартитура. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

определениена слух,прослеживаниепонотнойзаписиритмическихрисунков, 



состоящихизразличныхдлительностейипауз; 

исполнение,импровизацияспомощьюзвучащихжестов(хлопки,шлепки, 

притопы) и (или) ударных инструментов простых ритмов; 

игра«Ритмическоеэхо»,прохлопываниеритмапоритмическимкарточкам, 

проговаривание с использованием ритмослогов; 

разучивание,исполнениенаудар2н02ыхинструментахритмическойпартитуры; 

слушание музыкальных произведений с ярко выраженным ритмическим 

рисунком,воспроизведениеданногоритмапопамяти(хлопками); 

 Размер. 

Содержание:равномернаяпульсация.Сильныеислабыедоли.Размеры2/4,3/4, 

4/4. 
 

 

Видыдеятельностиобучающихся: 

ритмическиеупражнениянаровнуюпульсацию,выделениесильныхдолейв 

размерах2/4, 3/4,4/4(звучащими жестамиилинаударныхинструментах); 

определение на слух, по нотной записи размеров 2/4, 3/4, 4/4; 

исполнение вокальных упражнений, песен в размерах 2/4, 3/4, 4/4 с хлопками- 

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: 

знакомство с элементами музыкального языка, специальными терминами, их 

обозначением в нотной записи; 

определение изученных элементов на слух при восприятии музыкальных 

произведений; 

наблюдение за изменением музыкального образа при изменении элементов 

музыкального языка (как меняется характер музыки при изменении темпа, динамики, 

штрихов); 

исполнение вокальныхи ритмическихупражнений, песен сярко выраженными 

динамическими, темповыми, штриховыми красками; 

использованиеэлементовмузыкальногоязыкадлясозданияопределённого 

образа,настроенияввокальныхиинструментальныхимпровизациях; 
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вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах попевок, 

мелодий с ярко выраженными динамическими, темповыми, штриховыми красками; 

исполнительская интерпретация на основе их изменения. Составление музыкального 

словаря. 

 Высотазвуков. 

Содержание:регистры.Нотыпевческогодиапазона.Расположениенотна 



клавиатуре.Знакиальтерации(диезы,бемоли,бекары). 

Видыдеятельностиобучающихся: 

освоениепонятий«выше-ниже»; 

определение на слух принадлежности звуков к одному из регистров; 

прослеживание по нотной записи отдельных мотивов, фрагментов знакомых песен, 

выДелениезнакомыхнот,знаковальтер2а0ц3 ии; 

наблюдениезаизменениеммузыкальногообразаприизменениирегистра; 

вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах попевок, 

кратких мелодий по нотам; выполнение упражнений на виртуальной клавиатуре. 

 Мелодия. 

Содержание: мотив, музыкальная фраза. Поступенное, плавное движение 

мелодии, скачки. Мелодический рисунок. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

определение наслух, прослеживание по нотной записи мелодическихрисунков 

с поступенным, плавным движением, скачками, остановками; 

исполнение, импровизация (вокальная или на звуковысотных музыкальных 

инструментах) различных мелодических рисунков; 

вариативно: нахождение по нотам границ музыкальной фразы, мотива; 

обнаружение повторяющихся и неповторяющихся мотивов, музыкальных фраз, 

похожих друг на друга; исполнение на духовых, клавишных инструментах или 

виртуальной клавиатуре попевок, кратких мелодий по нотам. 

 Сопровождение. 

Содержание:аккомпанемент.Остинато.Вступление,заключение,проигрыш. 

Виды деятельности обучающихся: 

определениенаслух,прослеживаниепонотнойзаписиглавногоголосаи 

сопровождения; 

различение, характеристика мелодических и ритмических особенностей 

главного голоса и сопровождения; 

показрукойлиниидвиженияглавногоголосаиаккомпанемента; 

различение простейших элементов музыкальной формы: вступление, 

заключение, проигрыш; 

составлениенагляднойграфическойсхемы; 

импровизацияритмическогоаккомпанементакзнакомойпесне(звучащими жестами 

или на ударных инструментах); 

вариативно:исполнениепростейшегосопровожденияк знакомоймелодиина 

клавишных или духовых инструментах. 

 Песня. 
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Содержание:куплетнаяформа.Запев,припев. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомствосостроениемкуплетнойформы; 

составлениенагляднойбуквеннойилиграфическойсхемыкуплетнойформы; 

исполнение песен, написанных в куплетной форме; 

различение куплетной формы при слушании незнакомых музыкальных 



произведений; 

вариативно:импровизация,сочинениеновыхкуплетовкзнакомойпесне. 

 Лад. 

Содержание:понятиелада.Семиступенныеладымажориминор.Краска 

звучания. Ступеневый состав. 

Видыдеятельностиобучающихс2я0:4 

определениенаслухладовогонаклонениямузыки; игра 

«Солнышко – туча»; 

наблюдениезаизменениеммузыкальногообразаприизменениилада; 

распевания,вокальные упражнения,построенныеначередованиимажораи минора; 

исполнениепесенсярковыраженнойладовойокраской; 

вариативно:импровизация,сочинениевзаданномладу;чтениесказоконотахи 

музыкальных ладах. 

 Пентатоника. 

Содержание:пентатоника–пятиступенныйлад,распространённыйумногих народов. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

слушаниеинструментальныхпроизведений,исполнениепесен,написанныхв 

пентатонике 

 Нотывразныхоктавах. 

Содержание:нотывторойималойоктавы.Басовыйключ. Виды 

деятельности обучающихся: 

знакомствоснотнойзаписьювовторойималойоктаве; 

прослеживаниепонотамнебольшихмелодийвсоответствующемдиапазоне; 

сравнение одной и той же мелодии, записанной в разных октавах; 

определениенаслух,вкакойоктавезвучитмузыкальныйфрагмент; 

вариативно: исполнение на духовых, клавишных инструментах или 

виртуальной клавиатуре попевок, кратких мелодий по нотам. 

 Дополнительныеобозначениявнотах. 

Содержание:реприза,фермата,вольта,украшения(трели,форшлаги). 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомствосдополнительнымиэлементаминотнойзаписи; 

исполнениепесен,попевок,вкоторыхприсутствуютданныеэлементы. 

 Ритмическиерисункивразмере6/8. 

Содержание:размер6/8.Нотасточкой.Шестнадцатые.Пунктирныйритм. Виды 

деятельности обучающихся: 
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определениенаслух,прослеживаниепонотнойзаписиритмическихрисунков в 

размере 6/8; 

исполнение,импровизацияспомощьюзвучащихжестов(хлопки,шлепки, 

притопы) и (или) ударных инструментов; 

игра«Ритмическоеэхо»,прохлопываниеритмапоритмическимкарточкам, 

проговаривание ритмослогами; 



разучивание, исполнение на ударных инструментах ритмической партитуры; 

слушание музыкальных произведений с ярко выраженным ритмическим 

рисунком,воспроизведениеданногоритмапопамяти(хлопками); 

вариативно:исполнениенаклавишныхилидуховыхинструментах попевок, мелодий и 

аккомпанементов в размере 6/8. 

 Тональность.Гамма. 205 

Содержание:тоника,тональность.Знакиприключе.Мажорныеиминорные 

тональности (до 2–3 знаков при ключе). 

Видыдеятельностиобучающихся: 

определениенаслухустойчивыхзвуков; 

игра «устой – неустой»; 

пениеупражнений–гаммсназваниемнот,прослеживаниепонотам; освоение 

понятия «тоника»; 

упражнениена допеваниенеполноймузыкальнойфразыдо тоники«Закончи 

музыкальную фразу»; 

вариативно:импровизация взаданнойтональности. 

 Интервалы. 

Содержание:понятиемузыкальногоинтервала.Тон,полутон.Консонансы: 

терция, кварта, квинта, секста, октава. Диссонансы: секунда, септима. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

освоениепонятия«интервал»; 

анализступеневогосоставамажорнойиминорнойгаммы(тон-полутон); 

различениенаслухдиссонансовиконсонансов,параллельногодвижениядвух 

голосов в октаву, терцию, сексту; 

подборэпитетовдляопределениякраскизвучания различныхинтервалов; 

разучивание,исполнениепопевокипесенсярковыраженнойхарактерной 

интерваликой вмелодическомдвижении; 

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. 

Фактурыаккомпанемента бас-аккорд, аккордовая,арпеджио. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

различениенаслухинтерваловиаккордов; 

различениенаслухмажорныхиминорныхаккордов; 
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разучивание,исполнениепопевокипесенсмелодическимдвижениемпо звукам 

аккордов; 

вокальныеупражнениясэлементами трёхголосия; 

определениенаслухтипафактуры аккомпанемента исполняемых песен, 

прослушанных инструментальных произведений; 

вариативно:сочинениеаккордовогоаккомпанементакмелодиипесни. 



 Музыкальнаяформа. 

Содержание: контраст и повтор как принципы строения музыкального 

произведения. Двухчастная, трёхчастная и трёхчастная репризная форма. Рондо: 

рефрен и эпизоды. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомствосо строением м уз ыка2л06ьногопроизведения, понятиями двухчастной и 

трёхчастной формы, рондо; 

слушаниепроизведений:определениеформы ихстроениянаслух; составление 

наглядной буквенной или графической схемы; 

исполнение песен,написанныхвдвухчастной 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: 

слушаниепроизведений,сочинённыхвформевариаций; 

наблюдение за развитием, изменением основной темы; 

составлениенагляднойбуквеннойилиграфическойсхемы; 

исполнениеритмическойпартитуры,построеннойпопринципувариаций; вариативно: 

коллективная импровизация в форме вариаций. 

 Планируемыерезультатыосвоенияпрограммыпомузыкена уровне 

начального общего образования. 

 Врезультатеизучениямузыкинауровненачальногообщегообразования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) вобластигражданско-патриотическоговоспитания: 

осознание российской гражданской идентичности; 

знаниеГимнаРоссииитрадицийегоисполнения,уважениемузыкальных 

символов и традиций республик Российской Федерации; 

проявление интереса к освоению музыкальных традиций своего края, 

музыкальной культуры народов России; 

уважениекдостижениямотечественныхмастеровкультуры; 

стремлениеучаствоватьвтворческойжизнисвоейшколы,города,республики; 

2) вобластидуховно-нравственного воспитания: 

признаниеиндивидуальностикаждогочеловека; 

проявлениесопереживания,уваженияидоброжелательности; 

готовность придерживаться принципов взаимопомощи и творческого 
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сотрудничествавпроцессенепосредственноймузыкальнойиучебнойдеятельности; 

3) вобласти эстетического воспитания: 

восприимчивостькразличнымвидамискусства,музыкальнымтрадициями творчеству 

своего и других народов; 

умениевидетьпрекрасноевжизни,наслаждатьсякрасотой; 

стремление к самовыражению в разных видах искусства; 



4) вобластинаучногопознания: 

первоначальные представления о единстве и особенностях художественной и 

научной картины мира; 

познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании; 

5) в области физического восп2и0т7ания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

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

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 умственного и физического утомления с использованием 

возможностей музыкотерапии; 

6) вобластитрудовоговоспитания: 

установка на посильное активное участие в практической деятельности; 

трудолюбие в учёбе, настойчивость в достижении поставленных целей; 

интерескпрактическомуизучениюпрофессийвсферекультурыиискусства; 

уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 

7) вобластиэкологического воспитания: 

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 музыкальные звуки, звуковые сочетания, произведения, жанры, 

устанавливатьоснования для сравнения, объединятьэлементымузыкальногозвучания 

по определённому признаку; 

определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты (музыкальные инструменты, элементы музыкального языка, 

произведения, исполнительские составы); 

находить закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях 

музыкального искусства, сведениях и наблюдениях за звучащим музыкальным 

материалом на основе предложенного учителем алгоритма; 

выявлятьнедостатокинформации,втомчислеслуховой,акустическойдля 
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решения учебной (практической) задачи на основе предложенного алгоритма; 

устанавливать причинно-следственныесвязив ситуациях музыкального 

восприятияиисполнения,делатьвыводы. 

 У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

исследовательские действия как часть универсальных познавательных учебных 

действий: 



на основе предложенных учителем вопросов определять разрыв между 

реальным и желательным состоянием музыкальныхявлений, 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; 208 

сравниватьнескольковариантоврешениятворческой,исполнительскойзадачи, 

выбиратьнаиболееподходящий(наосновепредложенныхкритериев); 

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. 

 У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией 

как часть универсальных познавательных учебных действий: 

выбиратьисточникполученияинформации; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или 

на основании предложенного учителем способа её проверки; 

соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных 

представителей) обучающихся) правила информационной безопасности при поиске 

информации в Интернете; 

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

соответствии с учебной задачей; 

анализировать музыкальные тексты (акустические и нотные) по 

предложенному учителем алгоритму; 

самостоятельносоздаватьсхемы,таблицыдляпредставленияинформации. 

 Уобучающегося будутсформированы умения какчасть универсальных 

коммуникативных учебных действий: 

1) невербальнаякоммуникация: 

воспринимать музыку как специфическую форму общения людей, стремиться 

понять эмоционально-образное содержание музыкального высказывания; 

выступатьпередпубликойвкачествеисполнителямузыки(солоилив 
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коллективе); 

передаватьвсобственномисполнениимузыкихудожественноесодержание, выражать 

настроение, чувства, личное отношение к исполняемому произведению; 

осознаннопользоватьсяинтонационнойвыразительностьювобыденнойречи, 

понимать культурные нормы и значение интонации в повседневном общении; 

2) вербальная коммуникация: 



восприниматьиформулироватьсуждения,выражатьэмоциивсоответствиис целями и 

условиями общения в знакомой среде; 

проявлятьуважительноеотношениексобеседнику,соблюдатьправилаведения 

диалога и дискуссии; 

признаватьвозможностьсуществованияразныхточекзрения; 

корректноиаргументированнов2ы0 с9 казыватьсвоёмнение; 

строитьречевоевысказываниевсоответствииспоставленной задачей; 

создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование); 

подготавливатьнебольшиепубличныевыступления; 

подбиратьиллюстративный материал (рисунки,фото, плакаты)к тексту 

выступления; 

3) совместнаядеятельность(сотрудничество): 

стремиться к объединению усилий, эмоциональной эмпатии в ситуациях 

совместного восприятия, исполнения музыки; 

переключаться между различными формами коллективной, групповой и 

индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, выбирать наиболее 

эффективные формы взаимодействия при решении поставленной задачи; 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные сучётом 

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

предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и 

сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться; 

ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в общий 

результат; 

выполнять совместные проектные, творческие задания с использованием 

предложенных образцов. 

 У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как 

части универсальных регулятивных учебных действий: 

планироватьдействия порешению учебнойзадачидляполучениярезультата; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

 У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как части 

универсальных учебных действий: 

устанавливатьпричиныуспеха(неудач)учебнойдеятельности; 
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корректироватьсвоиучебныедействиядляпреодоленияошибок. 

 Овладение системой универсальных учебных регулятивных учебных 

действий обеспечивает формирование смысловых установок личности (внутренняя 

позиция личности) и жизненных навыков личности (управления собой, 

самодисциплины, устойчивого поведения, эмоционального душевного равновесия и 

т.д.). 



 Предметныерезультатыизучениямузыки. 

 Предметные результаты характеризуют начальный этап формированияу 

обучающихся основ музыкальной культуры и проявляются в способности к 

музыкальной деятельности, потребности в регулярном общении с музыкальным 

искусством, позитивном ценностном отношении к музыке как важному элементу 

своейжизни. 210 

Обучающиеся, освоившиеосновнуюобразовательнуюпрограммупо музыке: 

с интересом занимаются музыкой, любят петь, умеют слушать серьёзную 

музыку, знают правила поведения в театре, концертном зале; проявляют интереск игре 

на доступных музыкальных инструментах; 

сознательностремятсякразвитию своих музыкальныхспособностей; 

осознают разнообразие форм и направлений музыкального искусства, могут 

назвать музыкальные произведения, композиторов, исполнителей, которые им 

нравятся, аргументировать свой выбор; 

имеютопытвосприятия,творческойиисполнительскойдеятельности; 

суважениемотносятсякдостижениямотечественноймузыкальнойкультуры; 

стремятся к расширению своего музыкального кругозора. 

К концу изучения модуля № 1 «Народная музыка России» обучающийся научится: 

определять принадлежность музыкальных интонаций, изученныхпроизведений 

к родному фольклору, русской музыке, народной музыке различных регионов России; 

определять на слух и называть знакомые народные музыкальные инструменты; 

группировать народные музыкальные инструменты по принципу 

звукоизвлечения:духовые,ударные,струнные; 

определятьпринадлежностьмузыкальныхпроизведенийиихфрагментовк 

композиторскому или народному творчеству; 

различатьманерупения,инструментальногоисполнения,типысолистови коллективов 

– народных и академических; 

создавать ритмический аккомпанемент на ударных инструментах при 

исполнении народной песни; 

исполнятьнародныепроизведенияразличныхжанровссопровождениемибез 

сопровождения; 

участвовать в коллективной игре (импровизации) (вокальной, 

инструментальной, танцевальной) на основе освоенных фольклорных жанров. 

 Кконцуизучениямодуля№2«Классическаямузыка»обучающийся 

научится: 
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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 маршав сочинениях 

композиторов-классиков; 

различатьконцертныежанрыпоособенностямисполнения(камерныеи 



симфонические,вокальныеиинструментальные),приводитьпримеры; 

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 

впечатленияотмузыкальноговосп рияти21я1; 

характеризоватьвыразительныесредства,использованныекомпозиторомдля 

созданиямузыкальногообраза; 

соотносить музыкальные произведения с произведениями живописи, 

литературы на основе сходства настроения, характера, комплекса выразительных 

средств. 

 К концу изучения модуля № 3 «Музыка в жизни человека» 

обучающийся научится: 

исполнять Гимн Российской Федерации, Гимн своей республики, школы, 

исполнять песни, посвящённые Победе нашего народа в Великой Отечественной 

войне, песни, воспевающие красоту родной природы, выражающие разнообразные 

эмоции, чувства и настроения; 

воспринимать музыкальное искусство как отражение многообразия жизни, 

различать обобщённые жанровые сферы: напевность (лирика), танцевальность и 

маршевость (связь с движением), декламационность, эпос (связь со словом); 

осознавать собственные чувства и мысли, эстетические переживания, находить 

прекрасное в окружающем мире и в человеке, стремиться к развитию и 

удовлетворению эстетических потребностей 

 К концу изучения модуля № 4 «Музыка народов мира» обучающийся 

научится: 

различать на слух и исполнять произведения народной и композиторской 

музыки других стран; 

определять на слух принадлежность народных музыкальных инструментов к 

группам духовых, струнных, ударно-шумовых инструментов; 

различать на слух и называть фольклорные элементы музыки разных народов 

мира в сочинениях профессиональных композиторов (из числа изученных культурно- 

национальных традиций и жанров); 

различать и характеризовать фольклорные жанры музыки (песенные, 

танцевальные), выделять и называть типичные жанровые признаки. 

 К концу изучения модуля № 5 «Духовная музыка» обучающийся 

научится: 

определятьхарактер,настроениемузыкальныхпроизведенийдуховной 
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музыки,характеризоватьеёжизненноепредназначение; 

исполнятьдоступныеобразцыдуховноймузыки; 

рассказывать об особенностях исполнения, традициях звучания духовной 

музыки Русской православной церкви (вариативно: других конфессий согласно 

региональной религиозной традиции). 

 Кконцуизучениямодуля№6«Музыкатеатраикино»обучающийся 



научится: 

определять и называть особенности музыкально-сценических жанров (опера, 

балет, оперетта, мюзикл); 

различать отдельные номера музыкального спектакля (ария, хор, увертюра и 

другие), узнавать на слух и называть освоенные музыкальные произведения 

(фрагменты) и их авторов; 212 

различатьвидымузыкальныхколлективов(ансамблей,оркестров,хоров), 

тембры человеческих голосов и музыкальных инструментов, определять их на слух; 

отличать черты профессий, связанных с созданием музыкального спектакля, и 

ихроливтворческом процессе:композитор, музыкант,дирижёр, сценарист,режиссёр, 

хореограф, певец, художник и другие. 

 К концу изучения модуля № 7 «Современная музыкальная культура» 

обучающийся научится: 

различать разнообразные виды и жанры современной музыкальной культуры, 

стремиться к расширению музыкального кругозора; 

различать и определять на слух принадлежность музыкальных произведений, 

исполнительскогостиля к различным направлениям современноймузыки(в том числе 

эстрады, мюзикла, джаза); 

анализировать, называть музыкально-выразительные средства, определяющие 

основной характер, настроение музыки, сознательно пользоваться музыкально- 

выразительными средствами при исполнении; 

исполнять современные музыкальные произведения, соблюдая певческую 

культуру звука. 

 К концу изучения 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; 

различать изобразительные и выразительные интонации, находить признаки 

сходства и различия музыкальных и речевых интонаций; 

различать на слух принципы развития: повтор, контраст, варьирование; 

пониматьзначениятермина «музыкальная форма», определятьнаслухпростые 

музыкальные формы – двухчастную, трёхчастную и трёхчастную репризную, рондо, 

вариации; 

ориентироватьсявнотнойзаписивпределахпевческого диапазона; 
Программа- 03 

исполнятьисоздаватьразличныеритмическиерисунки; 

исполнять песни с простым мелодическим рисунком. 

 

10. Рабочаяпрограммапоучебномупредмету «Труд(технология) 

 Рабочаяпрограммапоучебномупредмету«Труд(технология) 

(предметная область «Технология») (далее соответственно – программа по 



технологии, технология) включает пояснительную записку, содержание обучения, 

планируемые результаты освоения программы по технологии. 

 Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения учебного 

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

планируемым результатам. 

 Содержание обучения р а 2с1к3рываетсодержательные линии, которые 

предлагаются для обязательного изучения вкаждом 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: 

формированиеобщихпредставленийокультуреиорганизациитрудовой 

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); 

формированиеэлементарныхзнанийипредставленийоразличных материалах, 

технологияхихобработкиисоответствующихумений; 
Программа- 03 

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 кизобретательской 

деятельности; 

воспитание уважительногоотнош2е1н4ия клюдямтруда,ккультурнымтрадициям, 

понимания ценности предшествующих культур, отражённых в материальном мире; 

развитие социально ценных личностных качеств: организованности, 

аккуратности, добросовестного и ответственного отношения к работе, взаимопомощи, 

волевой саморегуляции, активности и инициативности; 

воспитание интереса и творческого отношения к продуктивной созидательной 

деятельности, мотивации успеха и достижений, стремления к творческой 

самореализации; 

становление экологического сознания, внимательного и вдумчивого отношения 

к окружающей природе, осознание взаимосвязи рукотворного мира с миром природы; 

воспитание положительного отношения к коллективному труду, применение 

правил культуры общения, проявление уважения к взглядам и мнению других людей. 

 Содержание программы по технологии включает характеристику 

основных структурных единиц (модулей), которые являются общими длякаждого 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). 

 Впроцессеосвоенияпрограммыпотехнологииобучающиесяовладевают 

основами проектной деятельности, которая направлена на развитие творческих черт 

личности, коммуникабельности, чувства ответственности, умения искать и 

использоватьинформацию. 
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 В программе по технологии осуществляется реализация межпредметных 

связей с учебными предметами:«Математика»(моделирование, выполнение расчётов, 

вычислений, построение форм с учетом основ геометрии, работа с геометрическими 

фигурами, телами, именованными числами), «Изобразительное искусство» 

(использование средств художественной выразительности, законов и правил 

декоративно-прикладного искусства и дизайна), «Окружающий мир» (природные 



формы и конструкции как универсальный источник инженерно-художественных идей 

для мастера; природа как источник сырья, этнокультурные традиции), «Родной язык» 

(использование важнейших видов речевой деятельности и основных типов учебных 

текстов в процессе анализа заданийиобсуждения результатов практической 

деятельности),«Литературноечтение»(работастекстамидлясозданияобраза, 

реализуемоговизделии). 215 

 Общее число часов, рекомендованных для изучения технологии – 135 

часов: в 1 классе – 33 часа (1 час в неделю), во 2 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 3 

классе – 34 часа (1 час в неделю), в 4 классе – 34 часа (1 час в неделю). 

 Содержаниеобученияв1классе. 

 Технологии,профессииипроизводства. 

 Природное и техническое окружение человека. Природа как источник 

сырьевых ресурсов и творчества мастеров. Красота и разнообразие природных форм, 

их передача в изделиях из различных материалов. Наблюдения природы и фантазия 

мастера – условия создания изделия. Бережное отношение к природе. Общее понятие 

об изучаемых материалах, их происхождении, разнообразии. Подготовка к работе. 

Рабочее место, его организация в зависимости от вида работы. Рациональное 

размещение на рабочем месте материалов и инструментов, поддержание порядка во 

время работы, уборка по окончании работы. Рациональное и безопасноеиспользование 

и хранение инструментов. 

 Профессии родных и знакомых. Профессии, связанные с изучаемыми 

материалами и производствами. Профессии сферы обслуживания. 

 ТрадицииипраздникинародовРоссии,ремёсла,обычаи. 

 Технологииручнойобработкиматериалов. 

 Бережное, экономное и рациональное использование обрабатываемых 

материалов. Использование конструктивных особенностей материалов при 

изготовлении изделий. 

 Основные технологические операции ручной обработки материалов: 

разметка деталей, выделение деталей, формообразование деталей, сборка изделия, 

отделка изделия или его деталей. Общее представление. 

 Способы разметки деталей: на глаз и от руки, по шаблону, по линейке 

(как направляющему инструменту без откладывания размеров) и изготовлениеизделий 

с использованием рисунов, графических инструкций, простейших схем. Чтение 

условных графических изображений (называние операций, способовиприёмов работы, 

последовательности изготовления изделий). Правила экономной и 

аккуратнойразметки.Рациональнаяразметкаивырезаниенесколькиходинаковых 

деталейизбумаги.Способысоединениядеталейвизделии:спомощьюпластилина, 
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клея, скручивание, сшивание и другие. Приёмы и правила аккуратной работы с клеем. 

Отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и другие). 

 Подбор соответствующих инструментов и способов обработки 

материалов в зависимости от их свойств и видов изделий. Инструменты и 

приспособления (ножницы, линейка, игла, гладилка, стека, шаблон и другие), их 

правильное, рациональное и безопасное использование. 



 Пластические массы, их виды (пластилин, пластика и другие). Приёмы 

изготовления изделий 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,склеиваниеид2 р1 6угие.Резание бумаги ножницами. Правила 

безопасной работы, передачи и хранения ножниц. Картон. 

 Видыприродныхматериалов(плоские–листьяиобъёмные–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 имоделирование. 

 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 разныхматериалов.Образец, 

анализ конструкции образцов изделий, изготовление изделий по образцу, рисунку. 

Конструирование по модели (на плоскости). Взаимосвязь выполняемого действия и 

результата. Элементарное прогнозирование порядка действий в зависимости от 

желаемого (необходимого) результата, выбор способа работы в зависимости от 

требуемого результата (замысла). 

 ИКТ. 

 Демонстрация учителем готовых материалов на информационных 

носителях. 

 Информация.Видыинформации. 

 Изучение технологии в 1 классе способствует освоению на 

пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных действий: познавательных 

универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных учебных 

действий, регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

 Уобучающегосябудутсформированыследующиебазовыелогические 

иисследовательскиедействиякакчастьпознавательныхуниверсальных учебных 

действий: 
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ориентироваться в терминах, используемых в технологии (в пределах 

изученного); 

воспринимать и использовать предложенную инструкцию (устную, 

графическую); 

анализироватьустройствопростыхизделийпообразцу,рисунку, выделять 

основные и второстепенные составляющие конструкции; 



сравниватьотдельныеизделия(конструкции),находитьсходствоиразличияв их 

устройстве. 

 Уобучающегосябудутсформированыследующиеуменияработатьс 

информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

восприниматьинформацию(представленнуювобъяснении учителя илив 

учебнике), использовать её в работе; 217 

пониматьианализироватьпростейшуюзнаково-символическуюинформацию 

(схема,рисунок)истроитьработувсоответствиисней. 

 У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как 

часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

участвовать в коллективном обсуждении: высказывать собственное мнение, 

отвечать на вопросы, выполнять правила этики общения: уважительное отношение к 

одноклассникам, внимание к мнению другого; 

строить несложные высказывания, сообщения в устной форме (по содержанию 

изученных тем). 

 У обучающегося будут сформированы следующие умения 

самоорганизации и самоконтроля как часть регулятивных универсальных учебных 

действий: 

принимать и удерживать в процессе деятельности предложенную учебную 

задачу; 

действовать по плану, предложенному учителем, работать с использованием 

графических инструкций учебника, принимать участие в коллективном построении 

простого плана действий; 

понимать и принимать критерии оценки качества работы,руководствоваться ими 

в процессе анализа и оценки выполненных работ; 

организовывать свою деятельность: производить подготовку к уроку рабочего 

места, поддерживать на нём порядок в течение урока, производить необходимую 

уборку по окончании работы; 

выполнять несложные действия контроля и оценки по предложеннымкритериям. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: 

проявлятьположительноеотношениеквключениювсовместнуюработу, 

кпростымвидамсотрудничества; 

принимать участиев парных, групповых, коллективных видах работы, в 

процессе изготовления изделий осуществлять элементарное сотрудничество. 

 Содержаниеобученияво2классе. 

 Технологии,профессииипроизводства. 
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 Рукотворный мир – результат труда человека. Элементарные 

представления об основном принципе создания мира вещей: прочность конструкции, 

удобство использования, эстетическая выразительность. Средства художественной 

выразительности (композиция, цвет, тон и другие). Изготовление изделий с учётом 

данного принципа. Общее представление о технологическом процессе: анализ 

устройства и назначения изделия, выстраивание последовательности практических 



действийитехнологическихопераций, подборматериалов иинструментов, экономная 

разметка, обработка с целью получения (выделения) деталей, сборка, отделка изделия, 

проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. 

Изготовление изделий из различных материалов с соблюдением этапов 

технологического процесса. 

 Традиции и современ2н1о8 стьНовая жизнь древних профессий. 

Совершенствование их технологических процессов. Мастера и их профессии, правила 

мастера. Культурные традиции. Техника на службе человеку. 

 Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, 

его детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые проекты. 

 Технологииручнойобработкиматериалов. 

 Многообразие материалов, их свойств и их практическое применение в 

жизни. Исследование и сравнение элементарных физических, механических и 

технологических свойств различных материалов. Выбор материалов по их 

декоративно-художественным и конструктивным свойствам. 

 Называние и выполнение основных технологических операций ручной 

обработкиматериалов впроцессеизготовления изделия:разметкадеталей (спомощью 

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. 

 Технология обработки бумаги и картона. Назначение линий чертежа 

(контур, линия разреза, сгиба, выносная, размерная). Чтение условных графических 

изображений. Построение прямоугольника от двух прямых углов (от одного прямого 

угла). Разметка деталей с использованием простейших чертежей, эскизов. 

Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

Использование измерений, вычислений и построений для решения практическихзадач. 

Сгибание и складывание тонкого картона и плотных видов бумаги – биговка. 

Подвижное соединение деталей на проволоку, толстую нитку. 

 Технология обработки текстильных материалов. Строение ткани 

(поперечное и продольное направление нитей). Ткани и нитки растительного 

происхождения(полученныенаосновенатуральногосырья).Видыниток(швейные, 

мулине).Трикотаж,нетканыематериалы(общеепредставление),егостроениеи 
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основные свойства.Строчка прямогостежка иеё 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). 



 Использование дополнительных материалов (например, проволока, 

пряжа, бусины и другие). 

 Конструирование имоделирование. 

 Основныеидополнительныедетали.Общеепредставлениеоправилах создания 

гармоничнойкомпозиции. Симметрия,способыразметкииконструирования симметричных 

форм.  219 

 Конструированиеимоделированиеизделийизразличныхматериалов 

попростейшемучертежуилиэскизу.Подвижноесоединениедеталейконструкции. Внесение 

элементарных конструктивных изменений и дополнений в изделие. 

 ИКТ. 

 Демонстрация учителем готовых материалов на информационных 

носителях. 

 Поискинформации.Интернеткакисточникинформации. 

 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 логическиеи 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 

ориентироваться в терминах, используемых в технологии (в пределах 

изученного); 

выполнять работу в соответствии с образцом, инструкцией, устной или 

письменной; 

выполнятьдействияанализаисинтеза,сравнения,группировкисучётом указанных 

критериев; 

строитьрассуждения,проводитьумозаключения,проверятьихвпрактической работе; 

воспроизводить порядок действий при решении учебной (практической) задачи; 

осуществлятьрешение простыхзадач вумственнойи материализованной 

форме. 

 Уобучающегосябудутсформированыследующиеуменияработатьс 

информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

получать информацию из учебника и других дидактических материалов, 

использовать её в работе; 

пониматьианализироватьзнаково-символическуюинформацию(чертёж,эскиз, 

рисунок,схема)истроитьработувсоответствиисней. 
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 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. 

 У обучающегося будут сформированы следующие умения 

самоорганизации и самоконтроля как часть регулятивных универсальных учебных 

действий: 

пониматьиприниматьучебнуюза2 д2 0ачу; 

организовывать свою деятельность; 

пониматьпредлагаемыйпландействий,действоватьпоплану; 

прогнозировать необходимые действия для получения практического 

результата, планировать работу; 

выполнятьдействияконтроляиоценки; 

воспринимать советы, оценку учителя и других обучающихся, стараться 

учитывать их в работе. 

 Уобучающегосябудутсформированыследующиеумениясовместной 

деятельности: 

выполнять элементарную совместную деятельность в процессе изготовления 

изделий, осуществлять взаимопомощь; 

выполнять правила совместной работы: справедливо распределять работу, 

договариваться, выполнять ответственно свою часть работы, уважительно относиться 

к чужому мнению. 

 Содержаниеобученияв3классе. 

 Технологии,профессииипроизводства. 

 Непрерывность процесса деятельностного освоения мира человеком и 

создания культуры. Материальные и духовные потребности человека как движущие 

силы прогресса. 

 Разнообразие творческой трудовой деятельности в современных 

условиях. Разнообразие предметов рукотворного мира: архитектура, техника, 

предметы быта и декоративно-прикладного искусства. Современные производства и 

профессии, связанные с обработкой материалов, аналогичных используемымна 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). 

 Мирсовременнойтехники.Информационно-коммуникационные 

технологии вжизнисовременного человека. Решение человеком инженерныхзадачна 

основеизученияприродныхзаконов–жёсткостьконструкции(трубчатые 
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сооружения,треугольниккакустойчиваягеометрическаяформаидругие). 

 Бережное и внимательное отношение к природе как источнику 

сырьевых ресурсов и идей для технологий будущего. 

 Элементарнаятворческаяипроектнаядеятельность.Коллективные, 

групповые и индивидуальные проекты в рамкахизучаемой тематики. Совместная 



работавмалыхгруппах,осуществлениесотрудничества,распределениеработы, выполнение 

социальных ролей (руководитель (лидер) и подчинённый). 

 Технологииручнойобработкиматериалов. 

 Некоторые (доступные в  обработке) виды искусственных и 

синтетических  материалов Разнообразие   технологий  и способов обработки 

материаловвразличныхвидахизде2л2и1й,сравнительныйанализтехнологийпри 

использовании того или иного материала (например, аппликация из бумаги и ткани, 

коллаж и другие). Выбор материалов по  их декоративно-художественным и 

технологическимсвойствам,использованиесоответствующихспособовобработки 

материалов в зависимости от назначения изделия. 

 Инструментыиприспособления(циркуль,угольник,канцелярскийнож, 

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 

действийитехнологическихопераций, подборматериалов иинструментов, экономная 

разметка материалов, обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия, 

проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений). 

Рицовка. Изготовление объёмных изделий из развёрток. 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 с использованием простейших 

чертёжей, эскизов. Решение задач на внесение необходимых 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. 

 Конструирование имоделирование. 

 Конструирование имоделированиеизделийиз различныхматериалов, в 

том числе наборов «Конструктор» по заданным условиям (технико-технологическим, 
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функциональным, декоративно-художественным). Способы подвижного и 

неподвижного соединения деталей набора «Конструктор», их использование в 

изделиях, жёсткость и устойчивость конструкции. 

 Создание простых макетов и моделей архитектурных сооружений, 

технических устройств, бытовых конструкций. Выполнение заданий на доработку 

конструкций(отдельныхузлов,соединений)сучётомдополнительныхусловий 



(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 человеком22.2 Сохранение и передача информации. 

Информационныетехнологии.Источникиинформации,используемыечеловекомв 

быту: телевидение, радио, печатные издания, персональный компьютер и другие. 

Современный информационный мир. Персональный компьютер (ПК) и егоназначение. 

Правила пользования ПК для сохранения здоровья. Назначение основных устройств 

компьютера для ввода, вывода и обработки информации. Работа сдоступной 

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,использоватьихв ответах на 

вопросы и высказываниях (в пределах изученного); 

осуществлятьанализпредложенныхобразцовсвыделениемсущественныхи 

несущественных признаков; 

выполнятьработувсоответствиисинструкцией,устнойилиписьменной,а также 

графически представленной в схеме, таблице; 

определять способы доработки конструкций с учётом предложенных условий; 

классифицироватьизделияпосамостоятельнопредложенному существенному 

признаку(используемыйматериал,форма,размер,назначение,способсборки); читать 

и воспроизводить простой чертёж (эскиз) развёртки изделия; 

восстанавливатьнарушеннуюпоследовательностьвыполненияизделия. 

 Уобучающегосябудутсформированыследующиеуменияработатьс 

информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

анализироватьииспользоватьзнаково-символическиесредствапредставления 

информации для создания моделей и макетов изучаемых объектов; 

наосновеанализаинформациипроизводитьвыборнаиболееэффективных 

способовработы; 
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осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебныхзаданий 

с использованием учебной литературы; 

использовать средства информационно-коммуникационных технологий для 

решения учебных и практических задач, в том числе Интернет под руководством 

учителя. 



 Уобучающегосябудутсформированыследующиеуменияобщениякак 

часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой 

коммуникации; 

строитьрассуждениявформесвязипростыхсужденийобобъекте,егостроении, 

свойствах и способах создания; 223 

описывать предметы рукотворного мира, оценивать их достоинства; 

формулироватьсобственноемнение,аргументироватьвыборвариантови 

способов выполнения задания. 

 У обучающегося будут сформированы следующие умения 

самоорганизации и самоконтроля как часть регулятивных универсальных учебных 

действий: 

принимать и сохранять учебную задачу, осуществлять поиск средств для её 

решения; 

прогнозировать необходимые действия для получения практическогорезультата, 

предлагать план действий в соответствии с поставленной задачей, действовать по 

плану; 

выполнять действия контроля и оценки, выявлять ошибки и недочёты по 

результатам работы, устанавливать их причины и искать способы устранения; 

проявлятьволевуюсаморегуляциюпривыполнении задания. 

 У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной 

деятельности: 

выбиратьсебе партнёровпосовместной деятельности нетолькопосимпатии,но и 

по деловым качествам; 

справедливо распределять работу, договариваться, приходить к общему 

решению, отвечать за общий результат работы; 

выполнять роли лидера, подчинённого, соблюдать равноправие и дружелюбие; 

осуществлять взаимопомощь, проявлять ответственность при выполнении своей 

частиработы. 

 Содержаниеобученияв4классе. 

 Технологии,профессииипроизводства. 

 Профессии и технологии современного мира. Использование 

достижений науки в развитии технического прогресса. Изобретение и использование 

синтетических материалов с определёнными заданными свойствами в различных 

отраслях и профессиях. Нефть как универсальное сырьё. Материалы, получаемые из 

нефти (пластик, стеклоткань, пенопласт и другие). 

 Профессии,связанныесопасностями(пожарные,космонавты,химики 
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идругие). 

 Информационный мир, его место и влияние на жизнь и деятельность 

людей. Влияние современных технологий и преобразующей деятельности человека на 

окружающую среду, способы её защиты. 

 Сохранение и развитие традиций прошлого в творчестве современных 

мастеров. Бережное и уважительное отношение людей к культурным традициям. 



Изготовление изделий с учётом традиционных правил и современных технологий 

(лепка, вязание, шитьё, вышивка и другие). 

 Элементарная творческая и проектная деятельность (реализация 

заданного или собственного замысла, поиск оптимальных конструктивных и 

технологических решений). Коллективные, групповые и индивидуальные проекты на 

основесодержанияматериала,изучаем2о24говтечение учебногогода.Использование 

комбинированныхтехниксозданияконструкцийпозаданнымусловиямввыполнении 

учебныхпроектов. 

 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, особенностями конструкции изделия. Определение 

оптимальных способов разметки деталей, сборки изделия. Выбор способов отделки. 

Комбинирование разных материалов в одном изделии. 

 Совершенствование умений выполнять разные способы разметки с 

помощью чертёжных инструментов. Освоение доступных художественных техник. 

 Технология обработки текстильных материалов. Обобщённое 

представление о видах тканей (натуральные, искусственные, синтетические), их 

свойствах и областей использования. Дизайн одежды в зависимости от её назначения, 

моды, времени. Подбор текстильных материалов в соответствии с замыслом, 

особенностями конструкции изделия. Раскрой деталей по готовым лекалам 

(выкройкам), собственным несложным. Строчка петельного стежка и её варианты 

(«тамбур» и другие), её назначение (соединение и отделка деталей) и (или) строчки 

петлеобразного и крестообразного стежков (соединительные и отделочные). Подбор 

ручных строчек для сшивания и отделки изделий. Простейший ремонт изделий. 

 Технология обработки синтетических материалов. Пластик, поролон, 

полиэтилен. Общее знакомство, сравнение свойств. Самостоятельное определение 

технологий их обработки в сравнении с освоенными материалами. 

 Комбинированноеиспользованиеразныхматериалов. 

 Конструирование имоделирование. 

 Современные требования к техническим устройствам (экологичность, 

безопасность, эргономичность и другие). 
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 Конструирование имоделирование изделий изразличныхматериалов, в 

том численаборов «Конструктор»по проектномузаданию или собственномузамыслу. 

Поиск оптимальных и доступных новых решений конструкторско-технологических 

проблем на всех этапах аналитического и технологического процесса при выполнении 

индивидуальных творческих и коллективных проектных работ. 



 Робототехника.Конструктивные,соединительныеэлементыиосновные 

узлы робота. Инструменты и детали для создания робота. Конструирование робота. 

Составление алгоритма действий робота. Программирование, тестирование робота. 

Преобразование конструкции робота. Презентация робота. 

 ИКТ. 

 Работа с доступной и2н2ф5 ормациейв Интернете и на цифровых 

носителях информации. 

 Электронные и медиаресурсы в художественно-конструкторской, 

проектной, предметной преобразующей деятельности. Работа с готовыми цифровыми 

материалами. Поиск дополнительной информации по тематике творческих и 

проектных работ, использование рисунков из ресурса компьютера в оформлении 

изделий и 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, простейшему чертежу, эскизу, схеме с использованием общепринятых 

условных обозначений и по заданным условиям; 

выстраивать последовательность практических действий и технологических 

операций, подбирать материал и инструменты, выполнять экономную разметку, 

сборку, отделку изделия; 

решатьпростые задачинапреобразованиеконструкции; 

выполнять работу в соответствии с инструкцией, устной или письменной; 

соотносить результат работы с заданным алгоритмом, проверять изделияв 

действии,вноситьнеобходимыедополненияиизменения; 

классифицироватьизделияпосамостоятельнопредложенному существенному 

признаку (используемый материал, форма, размер, назначение, способ сборки); 

выполнятьдействияанализаисинтеза,сравнения,классификациипредметов (изделий) 

с учётом указанных критериев; 

анализироватьустройствопростыхизделийпообразцу,рисунку,выделять 
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основныеивторостепенныесоставляющие конструкции. 

 У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с 

информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

находить необходимую для выполнения работы информацию, пользуясь 

различными источниками, анализировать её и отбирать в соответствии с решаемой 

задачей; 



на основе анализа информации производить выбор наиболее эффективных 

способов работы; 

использовать знаково-символические средства для решения задач в умственной 

или материализованной форме, выполнять действия моделирования, работать с 

моделями; 

осуществлятьпоискдополнитель2 2н6о йинформациипотематикетворческихи 

проектных работ; 

использовать рисунки из ресурса компьютера в оформлении изделий и другие; 

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: 

соблюдать правила участия в диалоге: ставить вопросы, аргументировать и 

доказывать свою точку зрения, 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. 

 У обучающегося будут сформированы следующие умения 

самоорганизации и самоконтроля как часть регулятивных универсальных учебных 

действий: 

понимать и принимать учебную задачу, самостоятельно определять целиучебно-

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; 

выполнять действия контроля (самоконтроля) и оценки, процесса и результата 

деятельности, при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

проявлятьволевуюсаморегуляциюпривыполнении задания. 

 Уобучающегосябудутсформированыследующиеумениясовместной 
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деятельности: 

организовывать под руководством учителя совместную работу в группе: 

распределять роли, выполнять функции руководителя или подчинённого, 

осуществлять продуктивное сотрудничество, взаимопомощь; 

проявлять интерес к деятельности своих товарищей и результатам их работы, в 

доброжелательной форме комментировать и оценивать их достижения; 



в процессе анализа и оценки совместной деятельности высказывать свои 

предложения и пожелания, выслушивать и принимать к сведению мнение других 

обучающихся, их советы и пожелания, с уважением относиться к разной оценке своих 

достижений. 

 Планируемыерезультатыосвоенияпрограммыпотехнологиинауровне начального 

общего образования. 227 

 Личностныерезультатыосвоенияпрограммыпотехнологиинауровне 

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 технологии на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

первоначальные представления о созидательном и нравственном значении труда 

в жизни человека и общества, уважительное отношение к труду итворчеству мастеров; 

осознание роли человека и используемых им технологий в сохранении 

гармоническогососуществованиярукотворногомирасмиромприроды,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; 

проявление устойчивых волевых качества и способность к саморегуляции: 

организованность, аккуратность, трудолюбие, ответственность, умение справляться с 

доступными проблемами; 

готовность вступать в сотрудничество с другими людьми с учётом этики 

общения, проявление толерантности и доброжелательности. 

 Врезультатеизучениятехнологиинауровненачальногообщего 
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образования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные 

учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные 

универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

 У обучающегося будутсформированы следующие базовые логические 

и исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 



ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в технологии(впределах 

изученного), использовать изученную терминологию в своих устных и письменных 

высказываниях; 

осуществлять анализ объектов и изделий с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

сравниватьгруппы объектов (изде2 л2 и8 й),выделять в них общее и различия; 

проводить обобщения (технико-технологического и декоративно- 

художественногохарактера)поизучаемойтематике; 

использоватьсхемы, модели ипростейшие чертежив собственнойпрактической 

творческой деятельности; 

комбинироватьи использоватьосвоенные технологии приизготовлении изделий в 

соответствии с технической, технологической или декоративно-художественной 

задачей; 

пониматьнеобходимостьпоискановых технологийнаосновеизученияобъектов 

изаконовприроды,доступного историческогоисовременногоопыта технологической 

деятельности. 

 У обучающегося будут сформированы умения работать синформацией 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

осуществлять поиск необходимой для выполнения работы информации в 

учебникеи другихдоступныхисточниках, анализироватьеё иотбиратьвсоответствии с 

решаемой задачей; 

анализировать и использовать знаково-символические средства представления 

информации для решения задач в умственной и материализованной форме, выполнять 

действия моделирования, работать с моделями; 

использовать средства информационно-коммуникационных технологий для 

решения учебных и практических задач (в том числе Интернет с контролируемым 

выходом), оценивать объективность информациии возможности её использования для 

решения конкретных учебных задач; 

следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным в 

других информационных источниках. 

 У обучающегося будут сформированы умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать реплики- 

уточнения и дополнения, формулировать собственное мнение и идеи, 

аргументированно их излагать, выслушивать разные мнения, учитывать их в диалоге; 

создаватьтексты-описаниянаосновенаблюдений(рассматривания)изделий 

декоративно-прикладногоискусства народовРоссии; 
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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; 

устанавливатьпричинно-следственныесвязимеждувыполняемымидействиями 

иихрезультатами,прогнозироватьдейс2т2в9иядляполучениянеобходимыхрезультатов; 

выполнять действия контроля и оценки, вноситьнеобходимыекоррективыв 

действие после его завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных 

ошибок; 

проявлятьволевуюсаморегуляциюпривыполнении работы. 

 У обучающегося будут сформированы умения совместной 

деятельности: 

организовыватьподруководством учителяисамостоятельно совместнуюработу 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: 

правильно организовывать свой труд: своевременно подготавливать и убирать 

рабочее место, поддерживать порядок на нём в процессе труда; 

применятьправила безопаснойработыножницами, иглойиаккуратнойработы с 

клеем; 

действовать по предложенному образцу в соответствии с правилами 

рациональной разметки (разметка на изнаночной стороне материала, экономия 

материала при разметке); 

определять названия и назначение основных инструментов и приспособлений 

для ручного труда (линейка, карандаш, ножницы, игла, шаблон, стека и другие), 

использовать их в практической работе; 

определятьнаименованияотдельныхматериалов(например,бумага,картон, 

фольга, пластилин, природные, текстильные материалы) и способы их обработки 

(сгибание,отрывание,сминание,резание,лепкаидругие),выполнятьдоступные 
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технологические приёмы ручной обработки материалов при изготовлении изделий; 

ориентироватьсявнаименованиях основныхтехнологических операций: 

разметкадеталей,выделениедеталей,сборкаизделия; 

выполнятьразметкудеталейсгибанием,пошаблону, на глаз,отруки, выделение 

деталей способами обрывания, вырезания и другие, сборку изделий с помощью клея, 

ниток и другие; 



оформлятьизделиястрочкойпрямогостежка; 

пониматьсмыслпонятий«изделие»,«детальизделия»,«образец»,«заготовка», 

«материал»,«инструмент»,«приспособление»,«конструирование»,«аппликация»; 

выполнять задания с использованием готового плана; 

обслуживатьсебявовремяработы:соблюдатьпорядокнарабочемместе, 

ухаживатьзаинструментамииправил2 ь3 н0 охранитьих,соблюдатьправилагигиены 

труда; 

рассматривать и анализировать простые по конструкции образцы (по вопросам 

учителя), анализировать простейшую конструкцию изделия: выделять основные и 

дополнительные детали, называть их форму, определять взаимноерасположение, виды 

соединения, способы изготовления; 

распознавать изученные виды материалов (природные, пластические, бумага, 

тонкий картон, текстильные, клей и другие), их свойства (цвет, фактура, форма, 

гибкость и другие); 

называть ручные инструменты (ножницы, игла, линейка) и приспособления 

(шаблон, стека, булавки и другие), безопасно хранить и работать ими; 

различатьматериалыиинструментыпоихназначению; 

называть и выполнять последовательность изготовления несложных изделий: 

разметка, резание, сборка, отделка; 

качественно выполнять операции и приёмы по изготовлению несложных 

изделий: экономно выполнять разметку деталей на глаз, от руки, по шаблону, по 

линейке (как направляющему инструменту без откладывания размеров), точно резать 

ножницами по линиям разметки, придавать форму деталям и изделию сгибанием, 

складыванием, вытягиванием, отрыванием, сминанием, лепкой и прочее, собирать 

изделия с помощью клея, пластических масс и другие, эстетично и аккуратно 

выполнять отделку раскрашиванием, аппликацией, строчкой прямого стежка; 

использоватьдлясушки плоскихизделийпресс; 

с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль с 

использованием инструкционной карты, образца, шаблона; 

различатьразборныеи неразборныеконструкциинесложныхизделий; 

понимать простейшие 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. 

 Кконцуобученияво2классеобучающийсяполучитследующие 
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предметныерезультатыпоотдельнымтемам программыпотехнологии: 

пониматьсмыслпонятий«инструкционная»(«технологическая»)карта, 

«чертёж»,«эскиз»,«линиичертежа»,«развёртка»,«макет»,«модель»,«технология», 

«технологическиеоперации»,«способыобработки»ииспользоватьихвпрактической 

деятельности; 

выполнятьзаданияпосамостоятельносоставленномуплану; 



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-т2в3о1рческой деятельности; 

самостоятельноподготавливатьрабочееместовсоответствиисвидом 

деятельности, поддерживать порядок во время работы, убирать рабочее место; 

анализироватьзадание(образец)попредложеннымвопросам,памяткеили 

инструкции, самостоятельно выполнять доступные задания с использованием 

инструкционной (технологической) карты; 

самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы, исследовать 

свойства новых изучаемых материалов (толстый картон, натуральные ткани, нитки, 

проволока и другие); 

читать простейшие чертежи (эскизы), называть линии чертежа (линия контура и 

надреза, линия выносная и размерная, линия сгиба, линия симметрии); 

выполнять экономную разметку прямоугольника (от двух прямых углови одного 

прямого угла) с помощью чертёжных инструментов (линейки, угольника) с 

использованием простейшего чертёжа (эскиза), чертить окружность с помощью 

циркуля; 

выполнятьбиговку; 

выполнять построение простейшего лекала (выкройки) правильной 

геометрической формы и разметку деталей кроя на ткани по нему/ней; 

оформлять изделия и соединять детали освоенными ручными строчками; 

пониматьсмыслпонятия«развёртка» (трёхмерногопредмета),соотносить 

объёмнуюконструкциюсизображениямиеёразвёртки; 

отличать макет от модели, строить трёхмерный макет из готовой развёртки; 

определять неподвижный и подвижный способ соединения деталей и выполнять 

подвижноеинеподвижноесоединенияизвестнымиспособами; 

конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели, 

простейшему чертежу или эскизу; 

решатьнесложныеконструкторско-технологическиезадачи; 

применять освоенные знания и практические умения (технологические, 

графические, конструкторские) в самостоятельной интеллектуальной и практической 

деятельности; 

выполнятьработувмалыхгруппах,осуществлятьсотрудничество; 

пониматьособенностипроектнойдеятельности,осуществлятьподруководством 
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учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать 

замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать 

готовый продукт; 

называтьпрофессиилюдей, работающихвсфере обслуживания. 

 К концу обучения в 3 классе обучающийся получит следующие 

предметные результаты по отдельным темам программы по технологии: 



пониматьсмыслпонятий«чертёжразвёртки»,«канцелярскийнож»,«шило», 

«искусственныйматериал»; 

выделять и называть характерные особенности изученных видов декоративно- 

прикладного искусства, профессии мастеров прикладного искусства (в рамках 

изученного); 

узнаватьиназыватьпохарактерн23ы2мособенностямобразцовилипоописанию 

изученные и распространённые в крае ремёсла; 

называть и описывать свойства наиболее распространённых изучаемых 

искусственных и синтетических материалов (бумага, металлы, текстиль и другие); 

читатьчертёж развёртки ивыполнятьразметкуразвёрток спомощьючертёжных 

инструментов (линейка, угольник, циркуль); 

узнаватьиназыватьлиниичертежа(осеваяицентровая); безопасно 

пользоваться канцелярским ножом, шилом; выполнять 

рицовку; 

выполнять соединение деталей и отделку изделия освоенными ручными 

строчками; 

решать простейшие задачи технико-технологического характера по изменению 

вида и способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств 

конструкции в соответствии с новыми (дополненными) требованиями, использовать 

комбинированные техники при изготовлении изделий в соответствии с технической 

или 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; 

конструироватьимоделироватьизделияизразныхматериаловинаборов 

«Конструктор» по заданным техническим, технологическим и декоративно- 

художественным условиям; 

изменятьконструкциюизделияпо заданнымусловиям; 

выбиратьспособсоединенияисоединительныйматериалвзависимостиот требований 

конструкции; 

называтьнескольковидовинформационныхтехнологийисоответствующих способов 

передачи информации (из реального окружения обучающихся); 

пониматьназначениеосновныхустройствперсональногокомпьютерадляввода, вывода 

и обработки информации; 

выполнятьосновныеправилабезопаснойработынакомпьютере; 

использоватьвозможностикомпьютераиинформационно-коммуникационных 

технологийдляпоисканеобходимой информациипривыполненииобучающих, 
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творческихипроектныхзаданий; 

выполнять проектные задания в соответствии с содержанием изученного 

материала на основе полученных знаний и умений. 

 К концуобучения в 4 классе обучающийся получит следующие 

предметные результаты по отдельным темам программы по технологии: 



формировать общее представление о мире профессий, их социальном значении, 

о творчестве и творческих профессиях, о мировых достижениях в области техники и 

искусства (в рамках изученного), о наиболее значимых окружающих производствах; 

на основе анализа задания самостоятельно организовывать рабочее место в 

зависимости от вида работы, осуществлять планирование трудового процесса; 

самостоятельнопланироватьивы2п33олнятьпрактическоезадание(практическую 

работу) с использованием инструкционной (технологической) карты или творческого 

замысла, при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

понимать элементарные основы бытовой культуры, выполнять доступные 

действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда; 

выполнять более сложные виды работ и приёмы обработки различных 

материалов (например, плетение, шитьё и вышивание, тиснение по фольге), 

комбинировать различные способы в зависимости и от поставленной задачи, 

оформлять изделия и соединять детали освоенными ручными строчками; 

выполнять символические действия моделирования, понимать и создавать 

простейшие виды технической документации (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 конструкциив связи с 

изменением функционального назначения изделия; 

на основе усвоенных правил дизайна решать простейшие художественно- 

конструкторские задачи по созданию изделий с заданной функцией; 

создавать небольшие тексты, презентации и печатные публикации с 

использованием изображенийна экранекомпьютера, оформлятьтекст(выборшрифта, 

размера, цвета шрифта, выравнивание абзаца); 

работать с доступной информацией, работать в программах Word, Power Point; 

решать творческие задачи, мысленно создавать и разрабатывать проектный 

замысел, осуществлять выбор средств и способов его практического воплощения, 

аргументированно представлять продукт проектной деятельности; 

осуществлять сотрудничество в различных видах совместной деятельности, 

предлагать идеи для обсуждения, уважительно относиться к мнению товарищей, 

договариваться, участвовать в распределении ролей, координировать собственную 

работу в общем процессе. 

11. Рабочаяпрограммапоучебномупредмету«Физическаякультура». 

 Рабочаяпрограммапоучебномупредмету«Физическая 

культура»(предметнаяобласть«Физическаякультура»)(далеесоответственно– 
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программа по физической культуре, физическая культура) включает пояснительную 

записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по 

физической культуре. 

 Вариант№2. 

 Пояснительнаязаписка. 

 Программапофизическойкультуренауровненачальногообщего 



образования составлена на основе требований к результатам освоения программы 

начального общего образования ФГОС НОО, а также ориентирована на целевые 

приоритеты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, сформулированные в федеральной рабочей программе воспитания. 

 Присозданиипрограммыпофизическойкультуреучитывались 

потребностисовременногороссийского23о4бществавфизическикрепкомидеятельном 

подрастающемпоколении,способномактивновключатьсявразнообразныеформы 

здорового образа жизни, использовать ценности физической культуры для 

саморазвития, самоопределения и самореализации. 

 В программе по физической культуре нашли своё отражение 

объективно сложившиеся реалии современного социокультурного развития общества, 

условия деятельности образовательных организаций, запросы родителей 

обучающихся, педагогических работников на обновление содержания 

образовательного процесса, внедрение в его практику современных подходов, новых 

методик и технологий. 

 Изучение учебного предмета «Физическая культура» имеет важное 

значение в онтогенезе обучающихся. Оно 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 

физическихкачествиосвоение физическихупражнений 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 здоровый образ 

жизни за счёт овладения ими знаниями и умениями по организации самостоятельных 

занятийподвижнымииграми,коррекционной,дыхательнойизрительной 

гимнастикой,проведенияфизкультминутокиутреннейзарядки,закаливающих 
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процедур,наблюдений зафизическимразвитиемифизическойподготовленностью. 

 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,организацииактивногоотдыхаидосуга.Впроцессеобученияу 



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. 

  Методологическойосновойструктурыисодержанияпрограммыпофизичес

кой культуре для начального  общего  образования  являются  базовые 

положенияличностно-деятельностного235подхода,ориентирующиепедагогический 

процесснаразвитиецелостнойличностиобучающихся.Достижениецелостного 

развитиястановитсявозможнымблагодаряосвоениюобучающимисядвигательной 

деятельности,   представляющей собой основу содержания учебного предмета 

«Физическая культура». Двигательная деятельность оказывает активное влияние на 

развитие психической и социальной природы обучающихся. Как и любая 

деятельность, она включает в себя информационный, операциональный и 

мотивационно-процессуальный компоненты, которые находят своё отражение в 

соответствующих дидактических линиях учебного предмета. 

 В целях усиления мотивационной составляющей учебного предмета и 

подготовки обучающихся к выполнению комплекса ГТО в структуру программы по 

физической культуре в раздел «Физическое совершенствование» вводится 

образовательный модуль «Прикладно-ориентированная физическая культура».Данный 

модуль позволит удовлетворить интересы обучающихся в занятияхспортом и 

активном участии в спортивных соревнованиях, развитии национальных форм 

соревновательной деятельности и систем физического 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,подвижныеигры 

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. 

 Результативностьосвоенияучебногопредметаобучающимися 
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достигается посредством современных научно-обоснованныхинновационныхсредств, 

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 часа в неделю), во 2 классе – 102часа (3 

часа в неделю), в 3 классе– 102 часа (3 часа в неделю), в 4 классе– 102часа (3 часа в 



неделю). 

 Содержаниеобученияв1классе. 

 Знанияофизическойкультуре. 

Понятие «физическая культура» как занятия физическими упражнениями и 

спортом по укреплению здоровья, физическому развитию и физической подготовке. 

Связьфизическихупражненийсдвиж23е6ниямиживотных и трудовымидействиями 

древнихлюдей. 

 Способысамостоятельнойдеятельности. 

Режимдняиправилаегосоставленияисоблюдения. 

Физическое совершенствование. 

11.3.2.3.1.Оздоровительная физическаякультура. 

Гигиена человека и требования к проведению гигиенических процедур. Осанкаи 

комплексы упражнений для правильного её развития. Физические упражнения для 

физкультминуток и утренней зарядки. 

11.3.2.3.2.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 

одному с 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 наруки, толчком 

двумя ногами. 

Лыжнаяподготовка. 

Переноска лыж к месту занятия. Основная стойка лыжника. Передвижение на 

лыжах ступающим шагом (без палок).Передвижение на лыжах скользящим шагом (без 

палок). 

Лёгкаяатлетика. 

Равномерная ходьба и равномерный бег. Прыжки в длину и высоту с места 

толчком двумя ногами, в высоту с прямого разбега. 

Подвижныеиспортивныеигры. 
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Считалкидля самостоятельнойорганизацииподвижныхигр. 

11.3.2.3.3.Прикладно-ориентированнаяфизическая культура. 

Развитиеосновныхфизическихкачествсредствамиспортивныхиподвижных игр. 

Подготовка к выполнению нормативных требований комплекса ГТО. 

 Содержаниеобученияво2классе. 

 Знанияофизическойкультуре. 



Изисториивозникновенияфизическихупражненийипервыхсоревнований. 

ЗарождениеОлимпийскихигрдревности. 

 Способысамостоятельнойдеятельности. 

Физическое развитие и его измерение. Физические качества человека: сила, 

быстрота,выносливость, гибкость, координацияиспособыихизмерения. Составление 

дневниканаблюденийпофизическойку2 л3 7ь туре. 

 Физическоесовершенствование. 

 Оздоровительнаяфизическаякультура. 

Закаливание организма обтиранием. Составление комплекса утренней зарядки и 

физкультминутки для занятий в домашних условиях. 

Спортивно-оздоровительнаяфизическаякультура. 

Гимнастика с основами акробатики. 

Правила поведения на занятиях гимнастикой и акробатикой. Строевые команды 

в построении и перестроении в одну шеренгу и колонну по одному; при поворотах 

направо и налево, стоя на месте и в движении. Передвижение в колонне по одному с 

равномерной и изменяющейся скоростью движения. 

Упражнения разминки перед выполнением гимнастических упражнений. 

Прыжки со скакалкой на двух ногах и поочерёдно на правой и левой ноге на месте. 

Упражнения с гимнастическим мячом: подбрасывание, перекаты и наклоны с мячом в 

руках. Танцевальный хороводный шаг, танец галоп. 

Лыжнаяподготовка. 

Правила поведения на занятиях лыжной подготовкой. Упражнения на лыжах: 

передвижение двухшажным попеременным ходом, спуск с небольшого склона в 

основной стойке, торможение лыжными палками на учебной трассе и падениемна бок 

во время спуска. 

Лёгкаяатлетика. 

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. 

Подвижные игры с техническими приёмами спортивных игр (баскетбол, 

футбол). 
Программа- 03 

 Прикладно-ориентированнаяфизическаякультура. 

Подготовка к соревнованиям по комплексу ГТО. Развитие основных 

физических качеств средствами подвижных и спортивных игр. 

 Содержаниеобученияв3классе. 

 Знанияофизическойкультуре. 

Изисторииразвитияфизическойкультурыудревнихнародов,населявших 



территориюРоссии.Историяпоявлениясовременногоспорта. 

 Способысамостоятельнойдеятельности. 

Виды физических упражнений, используемых на уроках физической культуры: 

общеразвивающие, подготовительные, соревновательные, ихотличительные признаки 

ипредназначение.Способыизмеренияпульсаназанятияхфизическойкультурой(наложени

е руки подгрудь).Дозировка23н8агрузкипри развитии физических качеств науроках 

физической культуры. Дозирование физических упражненийдля комплексов 

физкультминуткииутреннейзарядки.Составлениеграфиказанятийпоразвитиюфизическ

их качеств на учебный год. 

Физическое совершенствование. 

11.3.4.3.1.Оздоровительнаяфизическаякультура. 

Закаливание организма при помощи обливания под душем. Упражнения 

дыхательной и зрительной гимнастики, их влияние на восстановлениеорганизма после 

умственной и физической нагрузки. 

11.3.4.3.2. Спортивно-оздоровительная физическая культура. 

Гимнастика с основами акробатики. 

Строевые упражнения в движении противоходом, перестроении из колонны по 

одному в колонну по три, стоя на месте и в движении. Упражнения в лазании по 

канату в три приёма. Упражнения на гимнастической скамейке в передвижении 

стилизованными способами ходьбы: вперёд, назад, с высоким подниманием колен и 

изменением положения рук, приставным шагом правым и левым боком.Передвижения 

по наклонной гимнастической скамейке: равномерной ходьбой с поворотом в разные 

стороны и движением руками, приставным шагом правыми 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. 

Лёгкаяатлетика. 

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 

ускорениемиторможением,максимальнойскоростьюнадистанции30м. 
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Лыжнаяподготовка. 

Передвижениеодновременнымдвухшажнымходом.Упражнениявповоротахна лыжах 

переступанием стоя на месте и в движении. Торможение плугом. 

Плавательнаяподготовка. 

Правила поведения в бассейне. Виды современного спортивного плавания: 

крольнагрудииспине,брас.Упражненияознакомительногоплавания:передвижение 



подну ходьбойипрыжками,погружениевводу ивсплывание,скольжениенаводе. 

Упражнения в плавании кролем на груди. 

Подвижныеиспортивныеигры. 

Подвижные игры на точность движений с приёмами спортивных игр и лыжной 

подготовки. Баскетбол: ведение баскетбольного мяча, ловля и передача 

баскетбольногомяча.Волейбол:прямая23н9ижняяподача,приёмипередачамячаснизу 

двумярукаминаместеивдвижении.Футбол:ведениефутбольногомяча,ударпо 

неподвижному футбольному мячу. 

11.3.4.3.3.Прикладно-ориентированнаяфизическаякультура. 

Развитиеосновныхфизическихкачествсредствамибазовыхвидовспорта. 

Подготовкаквыполнению нормативныхтребованийкомплексаГТО. 

 Содержаниеобученияв4классе. 

 Знанияофизическойкультуре. 

Из истории развития физической культуры в России. Развитие национальных 

видов спорта в России. 

 Способысамостоятельнойдеятельности. 

Физическая подготовка. Влияние занятий физической подготовкой на работу 

организма. Регулирование физической нагрузки по пульсу на самостоятельных 

занятиях физической подготовкой. Определение тяжести нагрузки насамостоятельных 

занятиях физической подготовкой по внешним признакам и самочувствию. 

Определение возрастных особенностей физического развития и физической 

подготовленности посредством регулярного наблюдения. Оказаниепервой помощи 

при травмах во время самостоятельных занятий физической культурой. 

Физическое совершенствование. 

11.3.5.3.1.Оздоровительнаяфизическаякультура. 

Оценка состояния осанки, упражнения для профилактики её нарушения (на 

расслабление мышц спины и профилактику сутулости). Упражнения для снижения 

массы тела за счёт упражнений с высокой активностью работы больших мышечных 

групп. Закаливающие процедуры: купание в естественных водоёмах, солнечные и 

воздушные процедуры. 

11.3.5.3.2. Спортивно-оздоровительнаяфизическаякультура. 

Гимнастика с основами акробатики. Предупреждение травматизма при 

выполнении гимнастических и акробатических упражнений. Акробатические 

комбинации из хорошо освоенных упражнений. Опорный прыжок через 

гимнастическогокозласразбегаспособомнапрыгивания.Упражнениянанизкой 

гимнастическойперекладине:висыиупоры,подъёмпереворотом.Упражнениявтанце 
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«Летка-енка». 

Лёгкая атлетика. Предупреждение травматизма во время выполнения 

легкоатлетических упражнений. Прыжок в высоту с разбега перешагиванием. 

Технические действия при беге по легкоатлетической дистанции: низкий старт, 

стартовое ускорение, финиширование. Метание малого мяча на дальность стоя на 

месте. 



Лыжнаяподготовка. 

Предупреждениетравматизмавовремязанятийлыжнойподготовкой. 

Упражнения впередвиженииналыжаходновременнымодношажнымходом. 

Плавательнаяподготовка. 

Предупреждениетравматизмавовремязанятийплавательнойподготовкой. 

Упражнениявплаваниикролемнагру2д40и,ознакомительные упражнения вплавании 

кролем на спине. 

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. 

11.3.5.3.3.Прикладно-ориентированная физическая культура. 

Упражненияфизическойподготовкинаразвитиеосновныхфизическихкачеств. 

ПодготовкаквыполнениюнормативныхтребованийкомплексаГТО. 

 Планируемые результаты освоения программы по физической культуре 

на уровне начального общего образования. 

 Личностные результаты освоения программы по физической культуре 

на уровне начального общего образования достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и 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: 

становление ценностного отношения к истории и развитию физической 

культуры народов России, осознание её связи с трудовой деятельностью и 

укреплением здоровья человека; 

формирование нравственно-этических норм поведения и правил 

межличностного общения во время подвижных игр и спортивных соревнований, 

выполнения совместных учебных заданий; 

проявлениеуважительногоотношенияксоперникамвовремясоревновательной 

деятельности,стремлениеоказыватьпервуюпомощьпри травмахи ушибах; 
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уважительное отношение к содержанию национальных подвижных игр, 

этнокультурным формам и видам соревновательной деятельности; 

стремлениекформированиюкультурыздоровья,соблюдениюправилздорового образа 

жизни; 

проявление интереса к исследованию индивидуальных особенностей 

физического развития и физической подготовленности, влияния занятий физической 



культуройиспортомнаихпоказатели. 

 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.  

 По окончании 1 клас2с4а1 у обучающегося будут сформированы 

следующие универсальные учебные действия: 

 У обучающегося будут сформированы следующие базовыелогические 

и исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 

находить общие и отличительные признаки в передвижениях человека и 

животных; 

устанавливать связь между бытовыми движениями древних людей и 

физическими упражнениями из современных видов спорта; 

сравнивать способы передвижения ходьбой и бегом, находить между ними 

общие и отличительные признаки; 

выявлять признаки правильной и неправильной осанки, приводить возможные 

причины её нарушений. 

 У обучающегося будут сформированы умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

воспроизводить названия разучиваемых физических упражнений и их 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 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; 

проявлятьуважительноеотношениекучастникамсовместнойигровойи 

соревновательнойдеятельности. 
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 По окончании 2 класса у обучающегося будут сформированы 

следующие универсальные учебные действия: 

 У обучающегося будут сформированы следующие базовыелогические 

и исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 

характеризоватьпонятие«физическиекачества»,называтьфизическиекачества 



иопределятьихотличительныепризнаки; 

понимать связь между закаливающими процедурами и укреплением здоровья; 

выявлятьотличительныепризнакиупражненийнаразвитиеразныхфизических 

качеств,приводитьпримерыидемонстрироватьихвыполнение; 

обобщать знания, полученные в практической деятельности, составлять 

индивидуальные комплексы упражне2н4и2йфизкультминуток и утренней зарядки, 

упражнений на профилактику нарушения осанки; 

вести наблюдения за изменениями показателей физического развития и 

физических качеств, 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, планированию режима дня, способам измерения 

показателей физического развития и 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, находить в них различия (легкоатлетические, гимнастические и 

игровые 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; 

взаимодействовать со сверстниками в процессе выполнения учебных заданий, 

соблюдать культуру общения и уважительного обращения к другим обучающимся; 

контролировать соответствие двигательных действий правилам подвижных игр, 

проявлять эмоциональную сдержанность при возникновении ошибок. 

 По окончании 3 класса у обучающегося будут сформированы 

следующие УУД: 

 У обучающегося будут сформированы следующие базовыелогические 

и исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 

пониматьисторическуюсвязьразвитияфизическихупражненийструдовыми 

действиями,приводитьпримерыупражненийдревнихлюдейвсовременных 
Программа- 03 

спортивныхсоревнованиях; 

объяснятьпонятие«дозировканагрузки», правильноприменятьспособыеё 

регулирования на занятиях физической культурой; 

пониматьвлияниедыхательнойизрительнойгимнастикинапредупреждение развития 

утомления при выполнении физических и умственных нагрузок; 

обобщатьзнания,полученныевпрактическойдеятельности,выполнятьправила 



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). 

 У обучающегося буду2т43сформированы умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

организовывать совместные подвижные игры, принимать в них активное 

участие с соблюдением правил и норм этического поведения; 

правильноиспользоватьстроевыекоманды,названияупражненийиспособов 

деятельности во время совместного выполнения учебных заданий; 

активноучаствоватьвобсужденииучебныхзаданий, анализевыполнения 

физических упражнений и технических действий из осваиваемых видов спорта; 

выполнять38.10.1 

небольшие сообщения по результатам выполнения учебных заданий, 

организации и проведения самостоятельных занятий физической культурой. 

 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; 

взаимодействоватьсосверстниками впроцессеучебнойи игровойдеятельности, 

контролировать соответствие выполнения игровых действий правилам подвижныхигр; 

оценивать сложность возникающих игровых задач, предлагать их совместное 

коллективное решение. 

 По окончании 4 класса у обучающегося будут сформированы 

следующие УУД: 

 У обучающегося будут сформированы следующие 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 качеств от возрастных стандартов, 

приводить примеры физических упражнений по их устранению; 

объединятьфизическиеупражненияпоихцелевомупредназначению:на 

профилактикунарушенияосанки,развитиесилы,быстротыивыносливости. 
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 Уобучающегосябудутсформированыуменияобщениякакчасть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

взаимодействовать с учителем и обучающимися, воспроизводить ранее 

изученный материал и отвечать на вопросы в процессе учебного диалога; 

использоватьспециальные терминыи понятия в общении с учителем и 

обучающимися, применять термины при обучении новым физическим упражнениям, 



развитиифизическихкачеств; 

оказыватьпосильнуюпервуюпомощьвовремязанятийфизическойкультурой. 

11.3.6.6.3. У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации и 

самоконтролякакчастьрегулятивныхуниверсальныхучебныхдействий: 

выполнятьуказанияучителя,проявлятьактивностьисамостоятельностьпри 

выполнении учебных заданий; 244 

самостоятельнопроводитьзанятиянаосновеизученногоматериалаисучётом 

собственныхинтересов; 

оценивать свои успехи в занятиях физической культурой, проявлять стремление 

к развитию физических качеств, выполнению нормативных требований комплекса 

ГТО. 

 К концу обучения в 1 классе обучающийся достигнет следующих 

предметных результатов по отдельным темам программы по физической культуре: 

приводить примеры основных дневных дел и их распределение в 

индивидуальном режиме дня; 

соблюдать правила поведения на уроках физической культурой, приводить 

примеры подбора одежды для самостоятельных занятий; 

выполнятьупражненияутреннейзарядкиифизкультминуток; 

анализировать причины нарушения осанки и демонстрировать упражнения по 

профилактике её нарушения; 

демонстрировать построение и перестроение из одной шеренги в две ивколонну 

по одному, выполнять ходьбу и бег с равномерной и изменяющейся скоростью 

передвижения; 

демонстрироватьпередвижения стилизованным гимнастическим шагом ибегом, 

прыжки на месте с поворотами в разные стороны и в длину толчком двумя ногами; 

передвигатьсяналыжахступающимискользящимшагом(безпалок); 

играть в подвижные игры 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 

гимнастическогомячаправойилевойрукой,перебрасыванииегосрукинаруку, 

перекатыванию; 
Программа- 03 

демонстрировать танцевальный хороводный шаг в совместном передвижении; 

выполнятьпрыжкипоразметкамнаразноерасстояниеис разнойамплитудой,в 

высотуспрямогоразбега; 

передвигаться на лыжах двухшажным переменным ходом, спускаться с 

пологого склона и тормозить падением; 

организовыватьиигратьвподвижныеигрынаразвитиеосновныхфизических 



качеств,сиспользованиемтехническихприёмовизспортивныхигр; выполнять 

упражнения на развитие физических качеств. 

 Кконцуобученияв3классеобучающийсядостигнетследующих 

предметныхрезультатовпоотдельнымтемампрограммыпофизическойкультуре: соблюдать 

правила во время выполнения гимнастических и акробатических 

упражнений,легкоатлетической,лы ж н о2й4,5игровойиплавательнойподготовки; 

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 

спомощью таблицы стандартных нагрузок; 

выполнятьупражнениядыхательнойизрительнойгимнастики,объяснятьих связь 

с предупреждением появления утомления; 

выполнятьдвижениепротивоходомвколоннепоодному,перестраиватьсяиз колонны 

по одному в колонну по три на месте и в движении; 

выполнять ходьбупо гимнастической скамейке с высоким подниманием колен и 

изменением положения рук, поворотами в 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; 

демонстрировать прыжки через скакалку на двух ногах ипопеременнона правой 

и левой ноге; 

демонстрировать упражнения ритмической гимнастики, движения танцев галоп 

и полька; 

выполнять бег с преодолением небольших препятствий с разной скоростью, 

прыжки вдлинусразбега способомсогнувноги,броски набивного мяча изположения 

сидя и стоя; 

передвигаться на лыжах одновременным двухшажным ходом, спускаться с 

пологого склона в стойке лыжника и тормозить плугом; 

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: 

объяснятьназначениекомплексаГТОивыявлятьегосвязьсподготовкойк 
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трудуизащитеРодины; 

осознавать положительное влияние занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, развитие сердечно-сосудистой и дыхательной систем; 

приводить примеры регулирования физической нагрузки по пульсу при 

развитии физических качеств: силы, быстроты, выносливости и гибкости; 

приводить примеры оказания первой помощи при травмах во время 



самостоятельныхзанятий физической культурой и спортом, характеризовать причины 

их появления на занятиях гимнастикой и лёгкой атлетикой, лыжной и плавательной 

подготовкой; 

проявлять готовность оказать первую помощь в случае необходимости; 

демонстрировать акробатические комбинации из 5–7 хорошо освоенных 

упражнений(спомощьюучителя);246 

демонстрироватьопорныйпрыжокчерезгимнастическогокозласразбега способом 

напрыгивания; 

демонстрироватьдвижениятанца«Летка-енка»вгрупповомисполнениипод 

музыкальное сопровождение; 

выполнятьпрыжокввысотусразбегаперешагиванием; 

выполнятьметаниемалого(теннисного)мячанадальность; 

демонстрироватьпроплываниеучебнойдистанциикролемнагрудииликролем на 

спине (по выбору обучающегося); 

выполнять освоенные технические действия спортивных игр баскетбол, 

волейбол и футбол в условиях игровой деятельности; 

выполнять упражнения на развитие физических качеств, демонстрировать 

приросты в их показателях. 

 Физическаякультура.Модулиповидамспорта. 

 Модуль«Легкаяатлетика». 

 Пояснительнаязапискамодуля«Легкаяатлетика». 

Модуль «Легкая атлетика» (далее – модуль по легкой атлетике, легкая атлетика) 

на уровне начального общего образования разработан с целью оказания методической 

помощи учителю физической культуры в создании рабочей программы по учебному 

предмету «Физическая культура» с учётом современных тенденций в системе 

образования и использования спортивно-ориентированных форм, средств и методов 

обучения по различным видам спорта. 

Легкая атлетика дает возможность развивать все физические (двигательные) 

качества: быстроту, выносливость, силу, гибкость, координацию, с учетом 

сенситивных периодов развития детей. Занятия лёгкой атлетикой являются 

общедоступными благодаря разнообразию видов, огромному количеству легко 

дозируемых упражнений, которыми можно заниматься практически повсеместно и в 

любое время года. 

Виды легкой атлетики имеют большое оздоровительное, воспитательное и 

прикладное значение, так как владение основами техники бега, прыжков и метаний 

являетсяжизненнонеобходимыминавыкамикаждогочеловека.Легкоатлетические 

дисциплиныиграютважнуюрольвобщефизическойподготовкеспортсменов 
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практически во всех видах спорта. Беговые виды легкой атлетики, как средство 

закаливания, оказывают положительное влияние на иммунную систему организма 

человека, повышают выносливость и устойчивое состояние организма к воздействию 

низких температур, простудным заболеваниям. 

 Цельюизучениямодуля «Легкая атлетика»являетсяобучениеосновам 

легкоатлетических дисциплин (бега, прыжков и метаний) как базовому жизненно 



необходимому навыку, формирование у обучающихся общечеловеческой культуры и 

социального самоопределения, устойчивой мотивации к сохранению и укреплению 

собственного здоровья, ведению здорового и безопасного образа жизни через занятия 

физической культурой и спортом с использованием средств легкой атлетики. 

 Задачамиизучениямодуля«Легкаяатлетика»являются: 

всестороннеегармоничноеразвит2и4е7детей иподростков, увеличение объёма их 

двигательной активности; 

укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, развитие основных физических качеств и повышение функциональных 

возможностей их организма, обеспечение культуры безопасного поведениясредствами 

легкой атлетики; 

формирование технических навыков бега, прыжков, метаний и умения 

применять их в различных условиях; 

формирование общих представлений о различных видах легкой атлетики, их 

возможностях и значении в процессе укрепления здоровья, физическом развитии и 

физической подготовке обучающихся; 

обучение основам техники бега, прыжков и метаний, безопасномуповедению на 

занятиях на стадионе (спортивной площадке), в легкоатлетическом манеже, в 

спортивном зале, при проведении соревнований по кроссу и различным эстафетам, 

отдыхе на природе, в критических ситуациях; 

формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта 

средствами различных видов легкой атлетики с общеразвивающей и корригирующей 

направленностью; 

воспитание общей культуры развития личности обучающегося средствами 

легкой атлетики, в том числе, для самореализации и самоопределения; 

развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного 

интереса к предмету «Физическая культура», удовлетворение индивидуальных 

потребностей, обучающихся в занятиях физической культурой и спортом средствами 

различных видов легкой атлетики; 

популяризация легкой атлетики в общеобразовательных организациях, 

привлечение обучающихся, проявляющих повышенный интерес и способности к 

занятиям различнымивидамилегкойатлетикившкольныеспортивные клубы,секции, к 

участию в соревнованиях; 

выявление,развитиеиподдержкаодаренныхдетейвобластиспорта. 

 Местоирольмодуля«Легкаяатлетика». 

Модуль «Легкая атлетика» доступен для освоения всем обучающимся, 

независимоотуровняихфизическогоразвитияигендерныхособенностей и 
Программа- 03 

расширяет спектр физкультурно-спортивных направлений в общеобразовательных 

организациях. 

Интеграция модуля по легкой атлетике поможет обучающимся в освоении 

содержательныхкомпонентовимодулейпогимнастике,самбо,плаванию,подвижным 

испортивным играм,а также восвоении программврамкахвнеурочной деятельности, 

дополнительногообразования,деятельностишкольных спортивныхклубов, 



Программа-03 

подготовке обучающихся к сдаче норм Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и участию в спортивных соревнованиях. 

 Модуль «Легкая атлетика» может быть реализован в следующих 

вариантах: 

при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса 

освоенияобучающимисяучебногомате2р4и8 ала по легкой атлетике, с учётом возраста и 

физической подготовленности обучающихся (с соответствующей дозировкой и 

интенсивностью); 

ввидецелостного последовательного учебного модуля,изучаемого засчётчасти 

учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений из перечня, 

предлагаемого образовательной организацией, включающей, в частности, учебные 

модули по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие удовлетворение 

различных интересов обучающихся (при организации и проведении уроков 

физической культуры с 3-х часовой недельной нагрузкой рекомендуемый объём в 1 

классе – 33 часа, во 2, 3, 4 классах – по 34 часа); 

в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную 

работу с обучающимися в рамках внеурочной деятельности и (или) за счет посещения 

обучающимися спортивных секций, школьных спортивных клубов, включая 

использование учебных модулей по видам спорта (рекомендуемый объём в 1 классе – 

33 часа, во 2, 3, 4 классах – по 34 часа). 

Содержаниемодуля «Легкаяатлетика». Знания о 

легкой атлетике. 

Простейшиесведенияизисториивозникновенияиразвитиялегкойатлетики. Виды 

легкой атлетики (бег, прыжки, метания, спортивная ходьба). 

Простейшие правила проведения соревнований по легкой атлетике (бег, 

прыжки, метания). 

Игрыиразвлеченияприпроведениизанятийполегкойатлетике. Словарь 

терминов и определений по легкой атлетике. 

Общиесведенияоразмерахстадионаилегкоатлетическогоманежа. 

Занятия легкой атлетикой (бегом) как средство укрепления здоровья, 

закаливания организма человека и развития физических качеств. 

Режимдняпризанятияхлегкойатлетикой. 

Правилаличнойгигиенывовремязанятийлегкойатлетикой. 

Правилабезопасногоповеденияпризанятияхлегкойатлетикойнастадионе,в 

легкоатлетическом манеже (спортивном зале) и на местности. 

Формаодеждыдлязанятийразличнымивидамилегкойатлетики. Способы 

самостоятельной деятельности. 

Первыевнешниепризнакиутомлениявовремязанятийлегкойатлетикой. 

Способысамоконтролязафизической нагрузкой. 

Правилаличнойгигиены,требованиякспортивнойодежде (легкоатлетической 

экипировки) для занятий различными видами легкой атлетики. 

Режимдняюноголегкоатлета. 



Выбориподготовкаместадлязанятийлегкойатлетикойнастадионе,вне стадиона, 

в легкоатлетическом манеже (спортивном зале). 

Правилаиспользованияспортивногоинвентарядлязанятийразличнымивидами легкой 

атлетики. 

Подбор и составление комплексов общеразвивающих, специальных и 

имитационныхупражненийдлязанятий24р9азличнымивидамилегкойатлетики. 

Организацияипроведениеподвижныхигрсэлементамибега,прыжкови 

метанийвовремяактивногоотдыхаиканикул. 

Тестирование уровня физической подготовленности в беге, прыжках и 

метаниях. 

Физическоесовершенствование. 

Общеразвивающие,специальныеиимитационныеупражнениявразличных видах 

легкой атлетики. 

Упражнениянаразвитиефизическихкачеств,характерныхдляразличныхвидов легкой 

атлетики. 

Подвижныеигрысэлементамиразличныхвидовлегкойатлетики(настадионе, в 

легкоатлетическом манеже (спортивном зале): 

игры,включающиеэлементсоревнованияинеимеющиесюжета; игры 

сюжетного характера; 

командные игры; 

беговыеэстафеты; 

сочетаниебеговыхипрыжковыхдисциплин; 

сочетание беговых видов и видов метаний; 

сочетание прыжков и метаний; 

сочетаниебега,прыжковиметаний. 

Общеразвивающие, специальные и имитационные упражнения для начального 

обучения основам техники бега, прыжков и метаний. 

Основы соревновательной деятельности в различных видах легкой атлетики, 

построенной по принципу эстафет в различных видах легкой атлетики с сочетанием 

элементов бега, прыжков и метаний. 

Тестовые упражнения по оценке физической подготовленности в легкой 

атлетике. Участие в соревновательной деятельности. 

 Содержание модуля «Легкая атлетика» направлено на достижение 

обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов обучения. 

 Приизучениимодуля«Легкаяатлетика»науровненачального 

общего образования у обучающихся будут сформированы следующие личностные 

результаты: 
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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 



принципахдоброжелательностиивзаимопомощи; 

проявление дисциплинированности, трудолюбия и упорства достижении 

поставленных целей на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

проявлениеосознанногоиответственногоотношенияксобственным поступкам 

в решении проблем в процессе з2а5н0ятий физической культурой, игровой и 

соревновательной деятельности по легкой атлетике; 

проявление готовности соблюдать правила индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в учебной, соревновательной, досуговой деятельности и 

чрезвычайных ситуациях при занятии легкой атлетикой; 

проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в 

различных ситуациях и условиях, способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности средствами легкой атлетики; 

пониманиеустановкинабезопасный,здоровыйобразжизни,наличиемотивации 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 следующиеметапредметные 

результаты: 

овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств и способов её осуществления; 

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 основе освоенных 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 отдыха и 

занятий физической культурой; 

способность организации самостоятельной деятельности с учётом требований её 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий 

видами лёгкой атлетики; 

способностьвыделятьиобосновыватьэстетическиепризнакивфизических 
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упражнениях,двигательныхдействиях,оцениватькрасотутелосложенияиосанки, сравнивать 

их с эталонными образцами; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

 Приизучениимодуля«Легкаяатлетика»науровненачального 

общегообразованияуобучающихсябудутсформированыследующиепредметные 
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результаты: 

понимание роли и значении занятий легкой атлетикой для укрепления здоровья, 

закаливания и развития физических качеств; 

сформированность знаний по истории возникновения и развития легкой 

атлетики; 

сформированностьпредставлений25о1различныхвидахбега,прыжковиметаний, их 

сходстве и различиях, простейших правилах проведения соревнований по легкой 

атлетикой; 

сформированность навыков: безопасного поведения во время тренировок и 

соревнований по легкой атлетике и в повседневной жизни, личной гигиены при 

занятиях легкой атлетикой; 

умение составлять и выполнять самостоятельно простейшие комплексы 

общеразвивающих, специальных и имитационных упражнений для занятий 

различными видами легкой атлетики; 

способность выполнять технические элементы легкоатлетических упражнений 

(бег, прыжки, метания); 

умение организовывать и проводить подвижные игры, эстафеты с элементами 

легкой атлетики во время активного отдыха и каникул; 

умение определять внешние признаки утомления во время занятий легкой 

атлеткой, особенно в беговых видах; 

способность выполнять тестовые упражнения по физической подготовленности 

в беге, прыжках и метаниях. 

 Модуль«Лапта». 

 Пояснительнаязапискамодуля«Лапта». 

Модуль «Лапта» (далее – модуль по лапте, лапта) на уровне начального общего 

образования разработан с целью оказания методической помощи учителю физической 

культуры в создании рабочей программы по учебному предмету «Физическая 

культура» с учётом современных тенденций в системе образования и использования 

спортивно-ориентированных форм, средств и методов обучения по различным видам 

спорта. 

Русская лапта – одна из древнейших национальных спортивных игр. Внастоящее 

время русская лапта является официальным видом спорта. Лаптой можно заниматься с 

дошкольного возраста и продолжать эту деятельность на протяжении многих лет 

жизни. 

Лапта является универсальным средством физического воспитания и 

способствует гармоничному развитию, укреплению здоровья детей. Вобразовательном 

процессе средства лапты содействуют комплексному развитию у обучающихся всех 

физических качеств, комплексно влияют на органы и системы растущего организма 

ребенка, укрепляя и повышая их функциональный уровень. 

Лапта выделяется среди других игровых видов спорта своей экономической 

доступностью. При проведении учебной и внеурочной деятельности не требуется 

больших средств на приобретение соответствующего оборудования и инвентаря. Эту 

игруможноорганизоватьдлямальчиковидевочек,каквзале,такинаоткрытом 
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воздухе. 

Регулярные занятия лаптой содействуют развитию личностных качеств 

обучающихся, формированию коллективизма, инициативности, решительности, 

развития морально-волевых качеств, а также способствует формированию комплекса 

психофизиологических свойств организма. Игровой процесс обеспечивает развитие 

образовательногопотенциалаличности, ееиндивидуальности, творческого отношения к 

деятельности. 

 Целью изучения модуля «Лапта» является формирование у 

обучающихся навыков общечеловеческой культуры и социального самоопределения, 

устойчивой мотивации к сохранению и укреплению собственного здоровья, ведению 

здорового образа жизни через занятия физической культурой и спортом с 

использованием средств вида спорта «лапта». 

 Задачамиизучениямодуля«Лапта»являются: 

всестороннее гармоничное развитие детей и подростков, увеличение объёма их 

двигательной активности; 

укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, развитие основных физических качеств и повышение функциональных 

возможностей их организма, обеспечение безопасности на занятиях по лапте; 

формирование общих представлений о лапте, ее истории развития,возможностях 

и значении в процессе укрепления здоровья, физическом развитии и физической 

подготовке обучающихся; 

формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта 

физическими упражнениямисобщеразвивающейикорригирующейнаправленностью, 

техническими действиями и приемами вида спорта «лапта»; 

воспитание положительных качеств личности, норм коллективного 

взаимодействия и сотрудничества; 

развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного 

интереса к учебному предмету «Физическая культура» средствами лапты; 

выявление,развитиеиподдержкаодарённыхдетейвобластиспорта. 

 Местоирольмодуля«Лапта». 

Модуль «Лапта» доступен для освоения всем обучающимся, независимо от 

уровня их физического развития и гендерных особенностей, и расширяет спектр 

физкультурно-спортивных направлений в общеобразовательных организациях. 

Интеграция модуля по лапте поможет обучающимся в освоениисодержательных 

компонентов и модулей по легкой атлетике, подвижным и 

спортивнымиграм,гимнастике,атакжевосвоениипрограммврамкахвнеурочной 

деятельности,деятельностишкольныхспортивныхклубов,подготовкеобучающихся 
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ксдаченормГТОиучастиивспортивныхмероприятиях. 

 Модуль«Лапта»можетбытьреализованвследующихвариантах: 

при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса 

освоения обучающимися учебного материала по лапте с выбором различных 

элементов лапты, с учётом возраста и физической подготовленности обучающихся; 

ввидецелостногопоследовательногоучебногомодуля,изучаемогозасчётчасти 



учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений из перечня, 

предлагаемого образовательной организацией, включающей, в частности, учебные 

модули по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие удовлетворение 

различных интересов обучающихся (при организации и проведении уроков 

физическойкультурыс3-хчасовойне2д5е3льнойнагрузкойрекомендуемыйобъёмв1 

классе – 33 часа, во 2, 3, 4 классах – по 34 часа); 

ввидедополнительныхчасов,выделяемыхнаспортивно-оздоровительную 

работу с обучающимися в рамках внеурочной деятельности и (или) за счет посещения 

обучающимися спортивных секций, школьных спортивных клубов, включая 

использование учебных модулей по видам спорта (рекомендуемый объём в 1 классе – 

33 часа, во 2, 3, 4 классах – по 34 часа). 

Содержаниемодуля«Лапта». Знания о 

лапте. 

История зарождения лапты. Современноесостояниелапты в Российской 

Федерации. 

Разновидности лапты. Основные понятия о спортивных сооружениях и 

инвентаре. 

Правилабезопасногоповедениявовремязанятийлаптой. 

Режимдняпризанятиях лаптой.Правилаличнойгигиенывовремязанятий лаптой. 

Способысамостоятельнойдеятельности. 

Подвижныеигрыиправилаихпроведения.Организацияипроведениеигр специальной 

направленности с элементами лапты. 

Самоконтрольиегорольвучебнойисоревновательнойдеятельности.Дневник 

самонаблюдения. 

Правилабезопасногоповедениявовремясоревнованийполаптевкачестве зрителя, 

болельщика. 

Подбор и составление комплексов общеразвивающих, специальных и 

имитационных упражнений для занятий лаптой. 

Тестированиеуровняфизическойподготовленностиигроковвлапту. Физическое 

совершенствование. 

Комплексы общеразвивающих упражнений без предметов и с предметами для 

развития физических качеств (быстроты, силы, скоростно-силовых качеств, ловкости, 

выносливости, гибкости). 

Подвижныеигрысэлементамилапты:«Поймайлису», «Баскетболстеннисным 

мячом»,«Перестрелки»идругие. 
Программа- 03 

Специально-подготовительныеупражнениядляначальногообучениятехнике 

игры в лапту. 

Учебные игры в лапту. Малые (упрощенные) игры в лапту. Участие в 

соревновательной деятельности. 

 Содержание модуля «Лапта» направлено на достижение 

обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов обучения. 



 Врезультате изучения модуля «Лапта»на уровне начальногообщего 

образования у обучающихся будут сформированы следующиеличностныерезультаты: 

проявление чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России через знание истории и современного состояния развития лапты; 

проявлениеуважительногоотнош2е5н4ияксверстникам,культурыобщения 

и взаимодействия, нравственного поведения, проявление положительныхкачеств 

личности, осознанного и ответственного отношения к собственнымпоступкам, 

решение проблем в процессе занятий лаптой; 

понимание ценности здорового и безопасного образа жизни, усвоение правил 

безопасного поведения в учебной, соревновательной, досуговой деятельности и 

чрезвычайных ситуациях при занятии лаптой. 

 Врезультате изучения модуля «Лапта»на уровне начальногообщего 

образования у обучающихся будут сформированы следующие метапредметные 

результаты: 

умениесамостоятельноопределятьцелисвоегообучениясредствамилапты 

и составлять планы в рамках физкультурно-спортивной деятельности, выбирать 

успешную стратегию и тактику в различных ситуациях; 

умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные,осознанно выбиратьнаиболее эффективные способы решениязадачв 

учебной, игровой, соревновательной и досуговой деятельности, оценивать 

правильность выполнения задач, собственные возможности их решения; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

умение организовывать совместную деятельность с учителем и сверстниками, 

работать индивидуально и в группе, формулировать, аргументировать и отстаивать 

своё мнение, соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета. 

 Врезультате изучения модуля «Лапта»на уровне начальногообщего 

образования у обучающихся будут сформированы следующие предметныерезультаты: 

понимание роли и значения занятий лаптой в формировании личностных 

качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении 

индивидуального здоровья; 

знание правил проведения соревнований по лапте вучебной, соревновательной и 

досуговой деятельности; 

освоение идемонстрацияосновных техническихприемоввзащитеинападении 

игры«лапта»; 
Программа- 03 

умение подбирать, составлять и осваивать самостоятельно, при участии и 

помощи родителей простейшие комплексы общеразвивающих, специальных и 

имитационных упражнений для занятий лаптой; 

соблюдение правил личной гигиены и ухода за спортивным инвентарем и 

оборудованием, правил подбора спортивной одежды и обуви для занятий по лапте; 

умениеосуществлятьсамоконтрользафизическойнагрузкойвпроцессезанятий 



лаптой, применять средства восстановления организма после физической нагрузки; 

умение демонстрировать общеразвивающие специальные и имитационные 

упражнениядляразвитияфизическихкачеств,базовыхтехническихприемов; 

участиевсоревновательнойдеятельностивнутришкольныхэтаповразличных 

соревнований, участие в соревнованиях по лапте; 

знаниеивыполнениетестовыху2 п5 5ражненийпофизическойподготовленности игроков 

в лапту. 

 Модуль«Футболдлявсех». 

 Пояснительнаязапискамодуля«Футболдлявсех». 

Учебный модуль «Футбол для всех» (далее – модуль по футболу, футбол) на 

уровне начального общего образования разработан с целью оказания методической 

помощи учителю физической культуры в создании рабочей программы по учебному 

предмету «Физическая культура» с учётом современных тенденций в системе 

образования и использования спортивно-ориентированных форм, средств и методов 

обучения по различным видам спорта. 

Футбол – это одно из самых доступных, популярных и массовых средств 

физического развития и укрепления здоровья широких слоев населения.Игразанимает 

ведущее место в общей системе физического воспитания подрастающего поколения. 

Командный характер игры «футбол» воспитывает чувство дружбы, товарищества, 

взаимопомощи, развивает такие ценные моральные качества, как чувство 

ответственности, уважение к партнерам и соперникам,дисциплинированность, 

активность и личные качества – самостоятельность, инициативу, творчество. В 

процессе игровой деятельности необходимо овладевать сложной техникой и тактикой, 

развивать физические качества, преодолеватьусталость, боль, вырабатывать 

устойчивость к неблагоприятным условиям внешней среды, строго соблюдать 

бытовой и спортивный режим. Все это способствует воспитанию волевых черт 

характера: смелости, стойкости, решительности, выдержки, мужества. 

Систематические занятия футболом обеспечивают каждому обучающемуся 

всестороннее физическое развитие, возможность сохранения здоровья, увеличение 

продолжительности жизни и работоспособности, приобретение эмоционального, 

психологического комфорта и залога безопасности жизни. 

111.4.16.2. Целью изучения модуля «Футбол для всех» является формирование 

устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к своему здоровью, 

целостном развитии физических и психических качеств, творческом использовании 

средств физической культуры в организации здорового образа жизни подрастающего 

поколениясиспользованиемсредствигры«футбол». 
Программа- 03 

 Задачамиизучениямодуля«Футбол»являются: 

приобщение обучающихся к здоровому образу жизни и гармонии тела 

средствами футбола; 

формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта 

физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью 

с использованием средств футбола; 



укрепление и сохранения здоровья, развитие основных физических качеств и 

повышение функциональных способностей организма; 

воспитание положительных качеств личности, соблюдение норм коллективного 

взаимодействия и сотрудничества в игровой и соревновательной деятельности в 

футболе; 

популяризацияиувеличениечисл2а56занимающихсяфутболом. 

 Местоирольмодуля«Футболдлявсех». 

Модуль «Футбол для всех» расширяет и дополняет знания, полученные в 

результате освоения рабочей программы учебного предмета «Физическая культура» 

для образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

начального общего образования, содействует интеграции уроков физической 

культуры, внеурочной деятельности, системы дополнительного образования 

физкультурно-спортивной направленности и деятельности школьного спортивного 

клуба. 

Педагог имеет возможность вариативно использовать учебный материал в 

разных частях урока по физической культуре с выбором различных элементов игры в 

футбол с учётом возраста и физической подготовленности обучающихся. 

 Модуль «Футбол для всех» может быть реализован в следующих 

вариантах: 

при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса 

освоения обучающимися учебного материала по футболу с учётом возраста и 

физической подготовленности обучающихся; 

ввидецелостного последовательногоучебного модуля, изучаемого за счётчасти 

учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений из перечня, 

предлагаемого образовательной организацией, включающей, в частности, учебные 

модули по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие удовлетворение 

различных интересов обучающихся (при организации и проведении уроков 

физической культуры с 3-х часовой недельной нагрузкой рекомендуемый объём в 1 

классе – 33 часа, во 2, 3, 4 классах – по 34 часа); 

в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную 

работу с обучающимися в рамках внеурочной деятельности, деятельности школьных 

спортивных клубов, включая использование учебных модулей по видам спорта 

(рекомендуемый объём в 1 классе – 33 часа, во 2, 3, 4 классах – по 34 часа). 

Содержаниемодуля«Футболдлявсех». Знания о 

футболе. 

Техникабезопасностивовремязанятийфутболом.Правилаигрывфутбол. 
Программа- 03 

ФизическаякультураиспортвРоссии.РазвитиефутболавРоссииизарубежом. 

Общеепонятиеогигиене.Личнаягигиена.Закаливание.Режимипитание спортсмена. 

Самоконтроль. Оказание первой медицинской помощи. 

Комплексыупражненийдляразвитияосновныхфизическихкачествфутболиста 

различного амплуа. 

Понятиеоспортивнойэтике ивзаимоотношенияхмеждуобучающимися. 



Способысамостоятельнойдеятельности. 

Подготовка места занятий, выбор одежды и обуви для занятий футболом в 

зависимости от места проведения занятий. Организация и проведение подвижных игр 

с элементами футбола во время активного отдыха и каникул. 

Оценка техники осваиваемых основных упражнений с футбольным мячом, 

способывыявленияиустраненияошибо2 к5 7втехникевыполненияупражнений. 

Тестированиеуровняфизическойподготовленностивфутболе. 

Физическоесовершенствование. 

Общеразвивающиефизическиеупражнения:комплексыподготовительныхи 

специальных упражнений,формирующихдвигательныеуменияинавыкифутболиста. 

Основныетерминыфутбола. 

Приобретениедвигательныхнавыковитехническихнавыковигрывфутбол. Подвижные 

игры (без мяча и с мячом): 

«Пятнашки»(«салки»),«Спиной кфинишу»,«Собачки»,«Собачкивквадрате», 

«Бой петухов», «Мяч в стенку», «Передачи мяча с перебежками», «Передачи мяча 

капитану», «Точный удар», «Футбольный слалом», «Кто быстрее?», «Нападающие 

тройки», «Быстрее к флажку», «Самый меткий», «Охотники за мячами», «Ловцы 

игрока без мяча», «Всадники», «Квадрат с водящими», «Футбол крабов», «В одни 

ворота», «Взять крепость», «Быстрый танец», «Бросок мяча ступнями», «Разорви 

цепь», «Обгони мяч», «Вызов номеров», «Только своему», «Салки в тройках», «Верни 

мяч головой капитану», «Отбери мяч» и другие. 

Базовыедвигательныенавыки,элементыитехническиеприёмыфутбола. 

Общие и специальные подготовительные упражнения, развивающие основные 

качества, необходимые для овладения техникой и тактикой футбола (сила и быстрота 

мышц руки ног, сила игибкость мышцтуловища, быстрота реакции и ориентировки в 

пространстве). 

Базовыедвигательные навыки, элементыитехническиеприёмыфутбола. 

Общие и специальные подготовительные упражнения, развивающие основные 

качества, необходимые для овладения техникой и тактикой футбола (сила и быстрота 

мышц руки ног, силаигибкостьмышцтуловища, быстрота реакции иориентировки в 

пространстве). 

Подводящиеупражненияиэлементысоревновательногонаправления. 

Индивидуальные технические действия. 

Удары по мячу: внутренней стороной стопы, серединой подъема, внутренней 

частьюподъема, внешнейчастью подъема, носком, резаныйудар, удар-бросокстопой, с 

полулета. 

Остановкамяча:внутреннейстороной стопы,подошвой,грудью. 
Программа- 03 

Ведение мяча. Понятие о ведении мяча. Преимущества игроков,хорошо 

владеющих ведением мяча. Упражнения для разучивания ведения мяча. 

Обманныедвижения(финты):«уходом»,«уходомсложнымзамахомнаудар», 

«пробросмячамимосоперника». 

Отбормяча:запрещенныеприемыприотборемяча.Отбормячанакладыванием 

стопы, выбиванием, перехватом. 



Техникаигры вратаря. Стойкавратаря.Ловля катящегосяи низколетящегомяча, 

полувысокого мяча, ловля мяча в прыжке. Ловля высоколетящего, полувысокого, 

летящего в стороне мяча. 

Отбивание катящегося и низколетящего в стороне мяча в выпаде. Отбивание 

мяча ладонями, кулаком или кулаками. Введение мяча вигру. Вбрасывание мяча из-за 

плеча, сбоку, снизу. Выбивание мяча но2г5о8йс рук. 

Тактикаигрыиобороны:индивидуальныетактическиеспособыведения 

единоборствассоперником.Техникавыполненияоткрывания,отвлечениясоперника. 

Техника выполнения приема «маневрирование». Передачи мяча и их 

предназначение. Способы передачи мяча. Удары по воротам. 

Групповые тактические действия в атаке и обороне. Действия против соперника 

без мяча и с мячом. 

Тактика игры вратаря: выбор места в воротах. Упражнения для разучивания 

приемовигрына выходах.Введение мяча вигру.Руководство действиямипартнеровв 

обороне. Участие вратаря в атакующих действиях партнеров. 

Учебныеигрывфутболпоупрощеннымправилам. 

 Содержание модуля «Футбол для всех» направлено на достижение 

обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов обучения. 

 При изучении модуля «Футбол для всех» на уровне начального 

общего образования у обучающихся будут сформированы следующие личностные 

результаты: 

формированиечувствагордостизаотечественныхфутболистов; 

развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие 

и освоение социальной роли обучающего; 

развитие доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания во время игры в футбол; 

развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных 

игровых ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных 

ситуаций во время игры в футбол; 

развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

формированиеустановкинабезопасный,здоровыйобразжизни. 

 При изучении модуля «Футбол для всех» на уровне начального 

общего образования у обучающихся будут сформированы следующиеметапредметные 

результаты: 

овладениеспособностьюприниматьисохранятьцелиизадачиучебной 
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деятельности, поиска средств её осуществления с использованием игры в футбол; 

формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действиявсоответствиисправиламииусловиямиигрывфутбол,определять наиболее 

эффективные способы достижения игрового результата; 

определениеобщейцелиипутейеёдостижения,умениедоговариватьсяо распределении 

функций и ролей в совместной игровой деятельности; 



готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества; 

владение двигательными действиями и физическими упражнениями футбола и 

активное их использование в самостоятельно организованной физкультурно- 

оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности. 

 При изучении модул2я59«Футболдля всех» на уровне начального 

общего образования у обучающихся будут сформированы следующие предметные 

результаты: 

формирование первоначальных представлений о развитии футбола, 

олимпийского движения; 

овладение умениями самостоятельно организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, 

подвижные игры на основе игры в футбол и другие); 

формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, 

масса тела и другие), показателями развития основных физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, координации, гибкости); 

применение и изложение в доступной форме полученных знаний о физической 

культуре и футболе, грамотно использование понятийного аппарата; 

освоение правил поведения и безопасности во время занятий и соревнований по 

футболу; 

приобретение навыка правильно подбирать одежду и обувь для занятий и 

соревнований по футболу; 

приобретениеважныхдвигательныхнавыков,необходимыхдляигрывфутбол; 

овладение основными терминологическими понятиями спортивной игры; 

освоение некоторых навыков первичной технической подготовки футболиста 

(выполнение ударов по мячу ногами и головой, остановка мяча, ведение мяча и 

выполнениефинтов,отбормяча); 

знаниеонекоторыхиндивидуальныхигрупповыхтактическихдействияхв атаке и 

в обороне; 

формированиеобщегопредставленияотехникеитактикеигрывратаря; 

применениевовремяигрывфутболвсехосновныхтехническихэлементов (техника 

перемещения, передача и ловля мяча). 

2.2Программаформированияуниверсальныхучебныхдействий. 

Всоответствии с ФГОС НОО программа формирования универсальных 

(обобщенных)учебныхдействий(далее -УУД)имеетследующуюструктуру: 

– описание взаимосвязи универсальных учебных действий

 ссодержанием учебных предметов; 
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характеристикапознавательных,коммуникативныхирегулятивных 

универсальных учебных действий. 

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: 

-предметные знания, умения и способы деятельности являются 

содержательной 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 числев условиях 

дистанционного обучения (в условиях неконтактного информационного 

взаимодействия ссубъектами образовательного процесса); 

-под влиянием УУД складывается новый стиль познавательной 

деятельности: универсальность как качественная характеристика любого 

учебногодействияи составляющ26и0хегоопераций,чтопозволяет 

обучающемуся использовать освоенные способы действий на любом 

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

положительно отражается на качестве изучения учебных предметов; 

-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. 

Познавательные УУД отражают совокупность операций, участвующих в 

учебно- познавательной деятельности обучающихся и включают: 

– методы познания окружающего мира, в том числе представленного 

(на экране) в виде виртуального отображения реальной действительности 

(наблюдение, элементарные опыты и эксперименты; измерения и другое); 

– базовые логические и базовые исследовательские операции 

(сравнение,анализ, обобщение, классификация, сериация, выдвижение 

предположений, проведение опыта, мини-исследования и другое); 

– работа с информацией, представленной в разном виде и формах, в 

том числе графических (таблицы, диаграммы, инфограммы, схемы), аудио- и 

видеоформатах(возможно на экране). 

Познавательные УУД становятся предпосылкой формирования 

способности обучающегося к самообразованию и саморазвитию. 

Коммуникативные УУД являются основанием для формирования 

готовности обучающегося к информационному взаимодействию сокружающим 

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 УУД целесообразно формировать, используя 

цифровую образовательную среду класса, образовательной организации. 

Коммуникативные УУД характеризуются четырьмя группами учебных 

операций, обеспечивающих: 

– смысловое чтение текстов разных жанров, типов, назначений; 

аналитическую текстовую деятельность с ними; 

– успешноеучастие 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(высказываниесобственногомнения,учетсужденийдругих
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ников,умениедоговариваться,уступать,вырабатыватьобщуюточку зрения), в том 

числе в условиях использования технологий неконтактного информационного 

взаимодействия. 

Регулятивные УУД отражают совокупность учебных операций, 

обеспечивающих становление рефлексивных качеств обучающегося (на уровне 

начального общего образования их формирование осуществляется на 

пропедевтическом уровне). 

Выделяютсяшестьгруппопераций: 

– приниматьиудерживатьучебнуюзадачу; 



– планироватьеерешение; 

– контролироватьполученныйрезультатдеятельности; 

– контролировать процесс деятельности, его соответствие 

выбранному способу; 

– предвидеть (прогнозировать) трудности и ошибки при решении 

данной учебной задачи; 

– корректироватьпринеобходимостипроцессдеятельности. 
Важной составляющей регулятивных УУД являются операции, 

определяющие способность обучающ2е6г1ося 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: 

– знаниеиприменениекоммуникативныхформ 

взаимодействия(договариваться,рассуждать,находитькомпромиссныерешения),в том 

числе в условиях использования технологий неконтактного информационного 

взаимодействия; 

– 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, на первом этапе формирования УУД определяются 

приоритеты учебных предметов для формирования качества универсальности 

на данном предметном содержании. 

На втором этапе подключаются другие учебные предметы, 

педагогический работник предлагает задания, требующие примененияучебного 

действия или операций наразном предметном содержании. 

Третий этап характеризуется устойчивостью УУД, то есть использования 

его независимо 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 

экранныхмоделейизучаемыхобъектовилипроцессов,чтопозволяет
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сяотрепродуктивноготипаорганизацииобучения,прикотором главным методом 

обучения является образец, предъявляемый обучающимся в готовом виде. В 

этом случае задача обучающегося - запомнить образец икаждый раз 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 восприятие и память. 

Поисковаяиисследовательскаядеятельностьразвиваютспособность 



обучающегося к диалогу, обсуждению проблем, разрешению возникших 

противоречий в точках зрения. Поисковая и исследовательская деятельность 

может осуществляться с использованием информационных банков,содержащих 

различные экранные (виртуальные) объекты (учебного или игрового, бытового 

назначения), в том числе в условиях использования технологий неконтактного 

информационного взаимодействия. 

Например, для формирования наблюдения как метода познания разных 

объектов действительности на уроках окружающего мира организуются 

наблюдениявестественных приро2 д6 2ныхусловиях.Наблюденияможно 

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. 

Если эта работа проводится учителемсистематически и на уроках по всем 

учебным предметам, то универсальность учебного действия формируется 

успешно и быстро. 

Педагогический работник применяет систему заданий, формирующих 

операциональный состав учебного действия. 

Цельтакихзаданий -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. 

Приэтомизменяетсяипроцессконтроля: 

– от совместных действий с учителем обучающиеся переходят к 

самостоятельным аналитическим оценкам; 

– выполняющий задание осваивает два вида контроля - результата и 

процесса деятельности; 

– развивается способность корректировать процесс выполнения 

задания, а также предвидеть возможные трудности и ошибки. При этом 

возможно реализовать автоматизацию контроля с диагностикой ошибок 

обучающегося и с соответствующей методической поддержкой исправления 

самим обучающимся своих ошибок. 

Описанная технология обучения в рамках совместно-распределительной 

деятельности развивает способность обучающихся работать не только в 

типовых учебных ситуациях, но и в новых нестандартных ситуациях. 

СравнениекакУУДсостоитизследующихопераций: 

– нахождениеразличийсравниваемыхпредметов(объектов,явлений); 

– определениеихсходства,тождества,похожести; 

– определениеиндивидуальности,специфическихчертобъекта. 

Для повышения мотивацииобучения обучающемуся предлагается новый 

вид деятельности (возможный только в условиях экранного представления 

объектов, явлений) 

- выбирать(изинформационногобанка)экранные(виртуальные)модели 
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ыхпредметов(объектов,явлений)ивидоизменятьихтакимобразом, чтобы 

привести их к сходству или похожести с другими. 

Классификация какУУДвключает: 

– анализсвойствобъектов,которыеподлежатклассификации; 

– сравнениевыделенныхсвойствсцельюихдифференциациина 

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 от реальных 

условий, для анализа свойств объектов, 

которые подлежат классификации (типизации), 

для сравнения выделенных свойств экранных 

(виртуальных) моделей изучаемых объектов с 

целью их дифференциации. При этом возможна 

фиксация деятельности обучающегося в 

электронном формате для рассмотрения 

учителем итогов работы. 

ОбобщениекакУУДвключает 2с6л3едующиеоперации: 

– 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 свойствкаждого 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 учителемитогов 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 

всоответствии с закономерностями контрольно- 

оценочной деятельности балльной оценкой 



(отметкой) оценивается результат, а не процесс 

деятельности. В задачу педагогического 

работника входит проанализировать вместе с 

обучающимся его достижения, ошибки и 

встретившиеся трудности. 

В федеральных 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 1 и 2 

классах определен пропедевтический уровень 

овладения УУД, и толькокконцу второго года 

обучения появляются 

признакиуниверсальности. 

В федеральных 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 чтением и 

текстовой деятельностью, 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. 

 

 

 

 

 

 



2.3.РабочаяпрограммавоспитанияМКОУПанциревскаяСШО

ОПНОО  

2.3.1.Пояснительная записка. 
Рабочая программа воспитания. 

Пояснительная записка. 

Рабочая программа воспитания МКОУ Панциревская СШ Инзенского 

района Ульяновской области (начальное общее образование) разработана с 

учётом Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года (Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 29.05.2015 

№ 996-р) и Плана мероприятий по её реализации в 2021 — 2025 

годах (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 

№ 2945-р), Стратегии национальной безопасности Российской Федерации 

(Указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021 

№ 400), приказа Минпросвещения России от 18.05.2023 № 372 «Об 

утверждении федеральной образовательной программы начального 

общего образования", положений Указа Президента Российской 

Федерации от 09.11.2022 № 809 «Об утверждении Основ государственной 

политики по сохранению и укреплению традиционных российских 

духовно-нравственных ценностей». 
Программа воспитания: 

предназначена для планирования и организации системной воспитательной 

деятельности в МКОУ Панциревская СШ; 

разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов 

управления образовательной организацией, в том числе советов обучающихся, 

советов родителей (законных представителей); 

реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой 

совместно с семьёй и другими участниками образовательных отношений, 

социальными институтами воспитания; 

предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным 

духовным ценностям, включая ценности своей этнической группы, правилам и 

нормам поведения, принятым в российском обществе на основе российских 

базовых конституционных норм и ценностей; 

предусматривает историческое просвещение, формирование российской 

культурной и гражданской идентичности обучающихся. 
Программа воспитания включает три раздела: целевой, содержательный, 
организационный. 

 

 

 

2. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

2.1. Содержание воспитания обучающихся в МКОУ Панциревская СШ определяется 

содержанием российских базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, 

которые закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы 

определяют инвариантное содержание воспитания обучающихся. Вариативный 



компонент содержания воспитания обучающихся включает духовно-нравственные 

ценности культуры, традиционных религий народов России. 

          2.2. 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.  

2.3. Цель воспитания обучающихся в МКОУ Панциревская СШ:  

- 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. 

     2.4. Задачи воспитания обучающихся в МКОУ Панциревская СШ: 

усвоение обучающимися знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, 

которые выработало российское общество (социально значимых знаний);  

формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, традициям 

(их освоение, принятие);  

приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного 

опыта поведения, общения, межличностных социальных отношений, применения 

полученных знаний;  

достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в 

соответствии с ФГОС НОО.  

2.5. Личностные результаты освоения обучающимися образовательных программ 

включают: 

осознание российской гражданской идентичности;  

сформированность ценностей самостоятельности и инициативы; 

готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению; 

наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; 

сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к 

себе, окружающим людям и жизни в целом. 

2.6. Воспитательная деятельность в МКОУ Панциревская СШ планируется и 

осуществляется на основе аксиологического, антропологического, культурно-

исторического, системно-деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с 

учётом принципов воспитания: гуманистической направленности воспитания, 

совместной деятельности детей и взрослых, следования нравственному примеру, 



безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности.  

2.7. Программа воспитания реализуется в единстве учебной и воспитательной 

деятельности МКОУ Панциревская СШ по основным направлениям воспитания в 

соответствии с ФГОС НОО и отражает готовность обучающихся руководствоваться 

ценностями и приобретать первоначальный опыт деятельности на их основе, в том числе 

в части:  

1) гражданского воспитания, способствующего формированию российской гражданской 

идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу 

России как источнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней 

российской государственности, уважения к правам, свободам и обязанностям 

гражданина России, правовой и политической культуры. 

2) патриотического воспитания, основанного на воспитании любви к родному краю, 

Родине, своему народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, 

формирование российского национального исторического сознания, российской 

культурной идентичности. 

3) духовно-нравственного воспитания на основе духовно-нравственной 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. 

4) эстетического воспитания, способствующего формированию эстетической культуры 

на основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим 

образцам отечественного и мирового искусства. 

5) физического воспитания, ориентированного на формирование культуры здорового 

образа жизни и эмоционального благополучия – развитие физических способностей с 

учётом возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в 

природной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях. 

6) трудового воспитания, основанного на воспитании уважения к труду, трудящимся, 

результатам труда (своего и других людей), ориентации на трудовую деятельность, 

получение профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно 

достойном труде в российском обществе, достижение выдающихся результатов в 

профессиональной деятельности. 

7) экологического воспитания, способствующего формированию экологической 

культуры, ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на 

основе российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, 

восстановления природы, окружающей среды. 

8) ценности научного познания, ориентированного на воспитание стремления к 

познанию себя и других людей, природы и общества, к получению знаний, 

качественного образования с учётом личностных интересов и общественных 

потребностей.  

2.8. Целевые ориентиры результатов воспитания.  

Требования к личностным результатам освоения обучающимися ООП НОО установлены 

ФГОС НОО. 



На основании этих требований в данном разделе представлены целевые ориентиры 

результатов в воспитании, развитии личности обучающихся, на достижение которых 

должна быть направлена деятельность педагогического коллектива для выполнения 

требований ФГОС НОО. 

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием 

воспитания обучающихся на основе российских базовых (гражданских, 

конституциональных) ценностей, обеспечивают единство воспитания, воспитательного 

пространства. 

2.9. Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего 

образования. 

2.9.1. Гражданско-патриотическое воспитание: 

- знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о 

Родине – России, её территории, расположении; 

- сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, 

проявляющий уважение к своему и другим народам; 

- понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного 

края, своей Родины – России, Российского государства; 

- понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, 

своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, 

проявляющий к ним уважение; 

- имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в 

обществе, гражданских правах и обязанностях; 

- принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в 

доступной по возрасту социально значимой деятельности. 

2.9.2. Духовно-нравственное воспитание: 

- уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные 

ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности; 

- сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и 

достоинство каждого человека; 

- доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, 

выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред 

другим людям, уважающий старших; 

- умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, 

осознающий ответственность за свои поступки; 

- владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства 

России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, 

вероисповеданий; 

- сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, 

русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

2.9.3. Эстетическое воспитание: 

- способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, 

творчестве людей; 



- проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной 

культуре; 

- проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности, искусстве. 

2.9.4. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

- бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила 

здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в 

информационной среде; 

- владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного 

поведения в быту, природе, обществе; 

- ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, занятия 

физкультурой и спортом; 

- сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 

психофизические и поведенческие особенности с учётом возраста. 

2.9.5. Трудовое воспитание: 

- сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества; 

- проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам 

труда, ответственное потребление; 

- проявляющий интерес к разным профессиям; 

- участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой 

деятельности. 

2.9.6. Экологическое воспитание: 

- понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние 

людей на природу, окружающую среду; 

- проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, 

приносящих вред природе, особенно живым существам; 

- выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм. 

2.9.7. Ценности научного познания: 

- выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 

самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке; 

- обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных объектах, 

многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, о науке, 

научном знании; 

- имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта в 

естественно-научной и гуманитарной областях знания. 

 

3. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

3.1 Уклад общеобразовательной организации 
 

МКОУ Панциревская  СШ является средней общеобразовательной школой и 

расположена по адресу: Ульяновскя область, Инзенский район, с. Панциревка ул. 



Центральный МКР д.21.  

    МКОУ Панциревская СШ (далее – школа) - это сельская школа, располагающаяся 

недалеко (12 км) от районного городского центра, несмотря на это социокультурная 

среда села более консервативна и традиционна, чем городская, сохраняются внутреннее 

духовное богатство и семейные ценности, бережное отношение к Родине и природе.       

В МКОУ Панциревская   СШ обучение ведется с 1 по 11 класс по трем уровням 

образования: начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее 

образование.     Школа является не только образовательным, но и культурным центром 

села. Социальное окружение   здесь не столь обширно, но общение между людьми 

отличается глубиной и доброжелательностью. В таких условиях у детей формируется 

уважение к семейным традициям, старшему поколению, людям труда и взаимопомощь.  

В небольшом ученическом коллективе интенсивней идет процесс установления 

межличностных контактов, существует реальная возможность проявить себя в общих 

делах. При создании ситуации совместного поиска стимулируется активность 

обучающихся и педагогов. В школе нет резкой обособленности между классами, 

обучающимися разного возраста, что позволяет нам избегать чрезмерно негативного 

влияния на детей разных форм зависимостей и буллинга. В ней обучаются менее ста 

учащихся 

    В процессе воспитания сотрудничаем с сельским Домом культуры , администрацией 

МО Оськинское сельское поселение, ПДН ОВД Инзенского района, цент «Семья». 

Принимаем участие в проектах, конкурсах и мероприятиях ЦДТ города Инза, ДЮСШ, 

ЦКР , ИРЦТиД.  

 Основными характеристиками воспитывающей среды школы являются ее 

насыщенность и структурированность. Процесс взаимодействия всех участников 

образовательного процесса и совместной жизнедеятельности взрослых и детей 

направлен на укрепление общешкольного коллектива, органов детского самоуправления 

ученического актива, укрепления и пропаганды общешкольных традиций и реализуется 

в традиционных формах работы и мероприятиях: «День Знаний», «День здоровья», 

«День учителя», «Посвящение в первоклассники», «Новогодние праздники», «Выборы 

лидера ученического самоуправления», «Праздник 8 Марта», «Смотр строя и песни», 

«День защитника Отечества», «Конкурсы чтецов», «Конкурс песен о Великой Победе», 

«День Победы», экологические акции и субботники  «Каждой пичужке по кормушка», 

«Покормите птиц зимой»), спортивные мероприятия, праздник Последнего звонка, 

проведение Уроков мужества, Уроков здоровья, тематических единых классных часов, 

недели профориентации, работа обучающихся в Совете старшеклассников, работа 

школьных отрядов: отряда ЮИД , юнармейского отряда, работа службы медиации, 

профилактические мероприятия, библиотечные уроки, участие в проектах и Днях 

единых действий РДДМ, участие в профилактических акциях.        Обучающиеся 

участвуют в трудовых делах школы и класса, в совместных общественно значимых 

делах школы, что способствует развитию общественной активности, формированию 

нравственного идеала, гражданского отношения к Отечеству, воспитанию нравственного 

потенциала, сознательного отношения к труду. 



          Школа имеет свою символику: герб, гимн, флаг. 

Уклад школьной жизни основан на  духовно-нравственных традициях.  

 Также школа активно принимает участие в реализации Всероссийских проектах и 

конкурсах: 

- проект «Орлята России», программа направлена на достижение национальных целей 

Российской Федерации, создание условий воспитания социально ответственной 

личности учащихся начальной школы общеобразовательных организаций. 

- Всероссийский проект «Разговор о важном», посвященного самым различным темам, 

волнующим современных ребят. Центральными темами «Разговоров о важном» станут 

патриотизм и гражданское воспитание, историческое просвещение, нравственность, 

экология и др. 

-  проект "Киноуроки в школах России". Проект заключается в создании «Киноуроков»: 

детских короткометражных художественных фильмов воспитательного назначения и 

методических пособий к ним для проведения педагогами внеклассных занятий по 

духовно-нравственному и патриотическому воспитанию, распространению 

традиционных гражданских, культурных и семейных ценностей в школах России. 

       В организации воспитательной работы школы была выявлена проблемная зона в 

реализации проекта «Культура для школьника». Для реализации проекта педагогический 

состав выбрал направление «Художественное искусство», но  школа расположена 

далеко от краевого центра,  где есть возможность посещать художественные галереи, 

выставки  и музеи, театр и филармонию и поэтому работа организовывалась в только 

форме онлайн. Сделав анализ реализации проекта за прошлый учебный год,  сделали  

вывод,  что продолжить участие в проекте более результативно это  изменить 

направление в реализации проекта «Культура для школьников». С нового учебного года  

принять участие в блоке «Цифровая культура» проекта «Культура для школьников». 

Процесс воспитания  основывается на следующих принципах взаимодействия педагогов 

и школьников: 

 - неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка 

при нахождении в школе; 

 - ориентир на создание  психологически комфортной среды для каждого ребенка и 

взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников и 

педагогов;  

  - реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-

взрослых общностей, которые  объединяют детей и педагогов содержательными 

событиями,  позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

  - организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей; 

  - системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются 

следующие:  



   стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогов; 

 важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов и школьников является коллективная 

разработка, планирование,  проведение и коллективный анализ их результатов; 

 в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка 

увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до 

организатора); 

 в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, 

поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников, 

а также их социальная активность; 

 педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных 

классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

 ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции 

 

3.2. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности. 

 

3.2.1. Модули воспитательной деятельности.  

Достижение цели и решение задач воспитания осуществляется в рамках всех 

направлений деятельности школы. Содержание, виды и формы воспитательной 

деятельности представлены в соответствующих модулях. 

Состав и содержание модулей определяется с учетом уклада школы, реальной 

деятельности, имеющихся в школе ресурсов, планов. Перечни видов и форм 

деятельности являются примерными, в рабочую программу включаются виды и формы 

деятельности, которые используются в школе или запланированы. 

 

3.2.3. Модуль «Урочная деятельность». 

Реализация воспитательного потенциала уроков предусматриват: 

- 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 учёт в определении 

воспитательных задач уроков, занятий; 

- включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей 

тематики в соответствии с календарным планом воспитательной работы; 



- выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие 

на личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, 

целевыми ориентирами результатов воспитания; реализацию приоритета воспитания в 

учебной деятельности; 

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний 

своего мнения, выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, 

явлениям, лицам; 

- 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. 

 

3.2.4. Модуль «Внеурочная деятельность». 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях 

обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся осуществляется в рамках 

выбранных ими курсов, занятий 

курсы, занятия патриотической, гражданско-патриотической, военно-

патриотической, краеведческой, историко-культурной направленности («Разговор о 

важном», «Орлята России») 

курсы, занятия познавательной, научной, исследовательской, просветительской 

направленности («Развитие функциональной грамотности»  

курсы, занятия оздоровительной и спортивной направленности («Мы выбираем 

спорт») 

 

3.2.5. Модуль «Классное руководство». 

Реализация воспитательного потенциала классного руководства как особого вида 

педагогической деятельности, направленной, на решение задач воспитания и 

социализации обучающихся,  предусматривает: 

- 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; 

- организацию интересных и полезных для личностного развития обучающихся 

совместных 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 дней 

рождения обучающихся, классные вечера; 

- выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, участие в 

выработке правил поведения в МКОУ Панциревская СШ; 

- изучение особенностей личностного развития обучающихся путём наблюдения за 

их поведением, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, беседах 

по нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед с 

родителями, учителями, а также (при необходимости) с педагогом-психологом; 

- доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, успеваемость и 

другие), совместный поиск решений проблем, коррекцию поведения обучающихся через 

частные беседы индивидуально и вместе с их родителями, 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 и обучения, 

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; 

- организацию и проведение регулярных родительских собраний, информирование 

родителей об успехах и проблемах обучающихся, их положении в классе, жизни класса в 

целом, помощь родителям 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; 

- проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и других 

мероприятий. 

 

3.2.6. Модуль «Основные школьные дела». 

Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел 

предусматривает: 

- церемонию поднятия (спуска) Государственного флага Российской Федерации;  

- общешкольные праздники День знаний, День учителя, День Пожилого человека, 

Осенний бал, спектакль в преддверии Нового года, Международный женский день;  

- участие во всероссийских акциях, посвященных значимым событиям в России, 

мире «Бессмертный полк», «Крымская весна»; 

-  торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, переходом 

на следующий уровень образования, символизирующие приобретение новых 

социальных статусов в образовательной организации, обществе ; 

 церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся  за 

участие в жизни МКОУ Панциревская СШ , достижения в конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах, вклад в развитие МКОУ Панциревская СШ , 

- акции социально-значимой направленности: «Лучик доброты» (поздравление 

одиноких пожилых людей, ветеранов труда, детей войны с праздниками (проводится при 

поддержке Администрации МО «Оськинское сельское поселение»);  

-Проводимые для жителей села и организуемые совместно с семьями учащихся 

праздники, представления, которые открывают возможности для творческой 

самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих: 

 - спортивно-оздоровительная деятельность: 1 раз в триместр  проводится 

общешкольное мероприятие совместно с родителями; 

- досугово-развлекательная деятельность: праздничный концерт ко Дню Матери, 

ко Дню Победы. 

 • выбор и делегирование представителей классов в общешкольные органы 

самоуправления, в Малые группы по подготовке общешкольных ключевых дел; 

 • участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

• проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых 

дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне 

общешкольных советов дела;  

• участие в проектах и акциях Российского Движения детей и молодежи; 

 • участие в организации и проведении мероприятий и дел, направленных на 

сплочение класса, на реализацию плана деятельности выборного органа ученического 

самоуправления класса. 

- 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; 

 

3.2.7. Модуль «Внешкольные мероприятия». 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий предусматривает: 

-             общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно 

с социальными партнёрами МКОУ Панциревская СШ(«День Памяти», митинг «День 

победы», акция «Бессмертный пол», посвященное Дню Победы, реквием «Память», 

акция «Георгиевская лента», тематические концертные программы, экскурсии в 

библиотеку, администрацию); 

-             внешкольные тематические мероприятия воспитательной 

направленности, организуемые педагогами по изучаемым в общеобразовательной 

организации учебным предметам ( поисковая работы предметов быта предков); 

-             экскурсии, походы выходного дня, организуемые в классах классными 

руководителями, в том числе совместно с родителями (законными представителями) 

обучающихся с привлечением их к планированию, организации, проведению, оценке 

мероприятия (экскурсии по музеям, паркам г. Инза, поездки в близлежащие города); 

-             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 (Дни здоровья, 

туристические походы). 

 

3.2.8. Модуль «Организация предметно-пространственной  среды»  

       Реализация воспитательного потенциала предметно- пространственной среды 

может предусматривать совместную деятельность педагогов, обучающихся, других 

участников образовательных отношений по её созданию, поддержанию, использованию 

в воспитательном процессе: 

-            оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в школу, 

кабинета  государственной символикой Российской Федерации, субъекта 

Российской      Федерации,          муниципального образования         (флаг,       

герб), изображениями символики Российского государства в разные периоды 

тысячелетней истории, исторической символики региона; 

-            организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) 

государственного флага Российской Федерации; 

-            размещение портретов выдающихся государственных деятелей России,  

ветеранов ВОВ, портреты военнослужащих, которые были в «горячих точеках»; 

-            организацию и поддержание в школе  звукового пространства позитивной 

духовно-нравственной,       гражданско-патриотической   воспитательной 

направленности , исполнение гимна Российской Федерации;  

-            поддержание, использование в воспитательном процессе «мест 

гражданского почитания» ( Памятник погибшим воинам – односельчанам, 

мемориальной доски) ;  



-            оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях (холл 

школы), содержащих в доступной, привлекательной форме новостную информацию 

позитивного гражданско-патриотического, духовно-нравственного содержания, 

фотоотчёты об интересных событиях, поздравления педагогов и обучающихся и т. п.;  

-            подготовку 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 

общеобразовательной организации, доступных и безопасных рекреационных зон, 

озеленение территории при общеобразовательной организации; 

-            деятельность классных руководителей и других педагогов вместе с 

обучающимися, их родителями по благоустройству, оформлению школьных аудиторий, 

пришкольной территории (субботники, озеленение класса и другое);  

-            разработку и оформление пространств проведения значимых событий, 

праздников (Творческие композиции, тематическая фотозона);  

-            разработку и обновление материалов (стендов, плакатов), 

акцентирующих внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях, 

правилах, традициях, укладе общеобразовательной организации, актуальных вопросах 

профилактики и безопасности  (ПДД, антитеррор, Правовой уголок,  антикоррупция,  

профориентация); 

-создание центра детских инициатив. 

       Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для 

обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

 

3.2.9. Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)». 

Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с родителями (законными 

представителями) обучающихся предусматривает 

-             создание и деятельность в общеобразовательной организации, в классах 

представительных органов родительского  комитета школы, классов, участвующих в 

обсуждении и решении вопросов воспитания и обучения, деятельность представителей 

родительского сообщества в Управляющем совете МКОУ Панциревская СШ; 

-             тематические родительские собрания в классах, общешкольные 

родительские собрания по вопросам воспитания, взаимоотношений обучающихся и 

педагогов, условий обучения и воспитания, общероссийские «родительское собрание» 

для родителей («Особенности образовательного процесса в новом учебном году», 

«Безопасность» и другое); 

-             проведение для родителей консультации педагога-психолога,  

сотрудников ОПДН, МО МВД России Инзенский;   

-            родительские  интернет-сообщества- группы  в Вацап, Телеграмм с 

участием педагогов, на которых обсуждаются интересующие родителей вопросы 

согласуется совместная деятельность;   

-            участие родителей в психолого-педагогических консилиумах в случаях, 



предусмотренных нормативными документами о психолого-педагогическом консилиуме 

в МКОУ Панциревская  СШ в соответствии с порядком привлечения родителей 

(законных представителей); 

-            привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и 

проведению классных и общешкольных мероприятий (День знаний, День учителя, 

Новый год, Праздник Весны и Труда, День Победы, День семьи, любви и верности и 

другое); 

-            родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные 

учебные и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-

воспитательного процесса в школе (День открытых дверей: 1 сентября; 25 мая и другие 

дни, согласованные с администрацией школы). 

 

3.2.10. Модуль «Самоуправление». 

Основная  цель  модуля  «Самоуправление»  в МКОУ Панциревская СШ заключается в 

создании условий  для  выявления,  поддержки  и  развития  управленческих  инициатив 

обучающихся,  принятия  совместных  со  взрослыми  решений,  а  также  для включения 

обучающихся школы в вариативную коллективную творческую и социально-значимую 

деятельность.  

   Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления в 

общеобразовательной организации может предусматривать: 

-   участие представителей органов ученического самоуправления в разработке, 

обсуждении и реализации рабочей программы воспитания, календарного плана 

воспитательной работы, в анализе воспитательной деятельности в МКОУ Панциревская  

СШ. 

   В Панциревской  школе в начальном звене создана и работает  детская 

организация начальных классов «Детство». В каждом классном коллективе имеется 

свои органы самоуправления, где каждому ребенку отведена своя роль и он выполняет 

определённые свои обязанности. 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в 

детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 

собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для 

самовыражения и самореализации. Поскольку учащимся младших и подростковых 

классов не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, детское 

самоуправление иногда и на время может трансформироваться (посредством введения 

функции педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом  

На уровне школы: 

 через деятельность выборного Совета обучащихся школы (далее 

СОШ), создаваемого для учета мнения школьников по вопросам управления 

образовательной организацией и принятия административных решений, 

затрагивающих их права и законные интересы; 

 через работу постоянно действующего школьного актива, 



инициирующего и организующего проведение личностно значимых для 

школьников событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, 

флешмобов и тд.); 

 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за 

проведение тех или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, 

акций и т.п.; 

 через деятельность созданной из наиболее авторитетных 

старшеклассников и курируемой школьным психологом группы по 

урегулированию конфликтных ситуаций в школе. 

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям 

учащихся класса лидеров (старост), представляющих интересы класса в 

общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой 

общешкольных органов самоуправления  и классных руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 

различные направления работы класса; 

 через организацию на принципах самоуправления жизни детских 

групп, отправляющихся в походы, осуществляемую через систему 

распределяемых среди участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне:  

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, 

проведение и анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

 через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, 

функции за порядком и чистотой в классе 

 

3.2.11. Модуль «Профилактика и безопасность». 

Ухудшение здоровья детей школьного возраста в России стало не только медицинской, 

но и  серьезной педагогической проблемой. Пожалуй, нет ничего другого в мире, 

чтобы мы теряли с такой беспечностью и легкостью, как собственное здоровье. Данные 

официальной статистики и результаты специальных научных исследований 

свидетельствуют о том, что в последние годы для подростков стали характерны не 

только широкая распространенность вредных привычек, но и более раннее приобщение 

к ним.  В современной,  быстро меняющейся  экологической обстановке в России, 

возможности распространения среди подростков образа жизни сопряженного с риском 

для здоровья, становятся все более широкими. 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 

формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в школе предусматривает: 

 

     -Целенаправленную работу педагогического коллектива по созданию в школе 

эффективной профилактической среды обеспечения безопасности жизнедеятельности 

как условия успешной воспитательной деятельности 



      -Регулярное проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов 

повышения безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп 

риска обучающихся по разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости и 

др.); 

    -Проведение коррекционной работы с обучающимся групп риска силами 

педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов (психологов, 

работников социальных служб, правоохранительных органов, опеки и т.д.); 

   -Разработку и реализацию в школе профилактических программ, направленных на 

работу как с девиантными обучающимися, так и с их окружением, сообществами класса, 

сверстников, школы в целом, организацию межведомственного взаимодействия; 

   -Вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы 

профилактической направленности социальных и природных рисков, реализуемые в 

школе и в социокультурном окружении с обучающимися, педагогами, родителями 

(антиалкогольные, против курения, безопасность в цифровой среде, вовлечение в 

деструктивные группы в социальных сетях, деструктивные молодежные, религиозные 

объединения, культы, субкультуры, безопасность дорожного движения, 

противопожарная безопасность, гражданская оборона, антитеррористическая, 

антиэкстремистская безопасность и т.д.); 

   -Поддержку инициатив обучающихся, педагогов в сфере укрепления безопасности 

жизнедеятельности в школе, профилактики правонарушений, девиаций, организация 

деятельности, альтернативной девиантному поведению – познание (путешествия), 

испытание себя (походы, спорт), значимое общение, любовь, творчество, деятельность (в 

том числе профессиональная, религиознодуховная, благотворительная, искусство и др.); 

   -Предупреждение, профилактика и целенаправленная деятельность в случаях 

появления, расширения, влияния в школе маргинальных групп обучающихся 

(оставивших обучение, криминальной направленности, агрессивного поведения и 

обучающиеся с ОВЗ др.);  

   -Социально-психологического тестирования обучающихся, направленного на раннее 

выявление немедицинского потребления наркотических средств и психотропных 

веществ 

- организацию и проведение Единых дней безопасности; 

 

3.2.12. Модуль «Социальное партнёрство». 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального 

партнерства образовательной организации с организациями-партнерами. Для МКОУ 

Панциревская  СШ это: администрация МО «Оськинское сельское поселение», СДК, 

Панциревскя сельская  библиотека, МБУ ДО ИРЦДТ, МБУ ДО ДЮСШ, ОПДН, МО 

МВД России «Инзенский»,.  

Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства может 

предусматривать: 

-             участие представителей организаций-партнёров, в том числе в 

соответствии с договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в 



рамках рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы 

(«День знаний», «Последний звонок», туристические походы, экскурсии, тематические 

беседы,  заседания Совета профилактики, рейды по семьям  и другое); 

-             участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных 

уроков, внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей 

тематической направленности (уроки Мужества, экскурсии, правовые уроки, 

профилактические беседы, канцерные программы и другое). 

В МКОУ Панциревская СШ заключены договоры «О сетевом взаимодействии» с 

МБУ ДО ИРЦДТ, МБУ ДО ДЮСШ, СДК, Панциревскя сельская  библиотека , с 

близлежащими школами: МКОУ Забалуйская СШ, МКОУ Оськинская СШ. В рамках 

сетевого взаимодействия проводятся мастер – классы, встречи с целью обмена опытом 

и т.д. 

Это способствует:  

- расширению сетевого взаимодействия и сотрудничества между педагогами 

города, как основных учебных заведений, так  дополнительных и высших; 

     - поиск новых форм работы, в том числе и информационно коммуникативных по 

сетевому взаимодействию школьников района. Это возможность максимального 

раскрытия творческого потенциала ребенка. Данная деятельность, позволяет проявить 

себя оптимальным образом индивидуально или в группе, попробовать свои силы, 

приложить свои знания, принести пользу, показать публично достигнутый результат. 

 

3.2.13. Модуль «Профориентация». 

         Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся по 

направлению «Профориентация» включает профессиональное просвещение, 

диагностику и консультирование по вопросам профориентации, организацию 

профессиональных проб обучающихся.  Задача совместной деятельности педагога и 

ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей 

профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные 

ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном 

мире, охватывающий не только профессиональную, но и непрофессиональную 

составляющие такой деятельности.  

     Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы школы 

предусматривает:  

-профориентационные игры: деловые игры, квесты, решение кейсов, 

расширяющие знания обучающихся о профессиях, способах выбора профессий, 

особенностях, условиях той или иной профессиональной деятельности,  

 -циклы профориентационных часов, направленных на подготовку обучающегося 

к осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

экскурсии на предприятия города, 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;   

-совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов, 

посвященных выбору профессий, прохождение профориентационного 

онлайнтестирования, онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям 

профессионального образования;  

-участие в работе всероссийских профориентационных проектов созданных в 

сети Интернет; просмотр онлайнвыпусков проекта «Шоу профессий», участие в 

всероссийском проекте «Билет в будущее»,  уроки финансовой грамотности 

(регистрация пользователей на платформе проекта «Билет в будущее»; тестирование на 

платформе проекта «Билет в будущее», Всероссийские открытые уроки на портале 

«ПроеКТОриЯ», «Успех каждого ребенка», решение учебно-тренировочных задач, 

участие в мастер-классах, посещение отрытых уроков центра для одаренных детей 

«Кванториум» ; 

 -решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер классах, посещение 

открытых уроков; 

 -индивидуальные консультации психологом обучающихся и их родителей 

(законных представителей) по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных 

индивидуальных особенностей обучающихся, которые могут иметь значение в выборе 

ими будущей профессии; 

 -освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 

включенных в обязательную часть образовательной программы или в рамках 

дополнительного образования.   

 

3.2.14 Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе школы детское общественное объединение , – это добровольное, 

самоуправлямое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и 

взрослых., объединившихся на основе общности интересов для реализации общих 

целей, указанных в Уставе общественного объединения.  

Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об 

общественных объединениях" (ст. 5). Воспитание в детском общественном 

объединении осуществляется через: 

 утверждение и последовательную реализацию в детском общественном 

объединении демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, 

подотчетность выборных органов общему сбору объединения; ротация состава 

выборных органов и т.п.), дающих ребенку возможность получить социально значимый 

опыт гражданского поведения; 

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить 

важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь 

другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как 

забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. 

Такими делами могут являться: посильная помощь, оказываемая школьниками 



пожилым людям; совместная работа с учреждениями социальной сферы (проведение 

культурно-просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих 

учреждений, помощь в благоустройстве территории данных учреждений и т.п.);  

участие школьников в работе на прилегающей к школе территории (работа в школьном 

саду, уход за деревьями и кустарниками, благоустройство клумб) и другие; 

 клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского 

общественного объединения для обсуждения вопросов управления объединением, 

планирования дел в школе и микрорайоне, совместного пения, празднования 

знаменательных для членов объединения событий; 

 рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею 

популяризации деятельности детского общественного объединения, привлечения в него 

новых участников (проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.); 

 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 

формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство 

причастности к тому, что происходит в объединении (реализуется посредством 

введения особой символики детского объединения, проведения ежегодной церемонии 

посвящения в члены детского объединения, создания и поддержки интернет-странички 

детского объединения в соцсетях, организации деятельности пресс-центра детского 

объединения, проведения традиционных огоньков – формы коллективного анализа 

проводимых детским объединением дел); 

 участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Это может 

быть как участием школьников в проведении разовых акций, которые часто носят 

масштабный характер, так и постоянной деятельностью школьников.  

 

Ключевыми детскими общественными объединениями на начальном уровне являются 

«Ровестники», РДДМ «Движение первых» 

В 2023 году в школе открыто первичное отделение РДДМ «Движение первых». 

Деятельность отделения РДДМ «Движение первых» направлена на формирование 

личности учащихся на основе присущей российскому обществу системы ценностей. 

Участником школьного отделения РДДМ «Движение первых» может стать любой 

школьник. 

Реализация деятельности школьного отделения РДДМ «Движение первых» 

осуществляется по направлениям: 

 личностное развитие через участие в районных, региональных и всероссийских 

конкурсах, проектах и акциях; 

 гражданская активность через участие в социально значимых 

мероприятиях,(социальные и экологические десанты; помощь пожилым людям; 

совместная работа с учреждениями социальной сферы; помощь в благоустройстве 

территории и т.п.), дающих ребенку возможность получить социально значимый опыт 

гражданского поведения; 



военно-патриотическое направление через участие в смотрах песни и строя, в 

районных и областных мероприятиях и конкурсах, приуроченных к празднованию 

памятных дат; 

 информационно-медийное направление реализуется через работу  

интернет-странички школы и РДДМ «Движение первых» в социальных сетях. 

 

3.2.15. Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа  – развитие коммуникативной культуры школьников, 

формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой 

самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в 

рамках следующих видов и форм деятельности: 

• разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и 

консультирующих их взрослых, целью которого является освещение (через школьную 

газету) наиболее интересных моментов жизни школы, популяризация общешкольных 

ключевых дел, мероприятий, кружков, секций, деятельности органов ученического 

самоуправления; размещение созданных детьми рассказов, стихов, сказок, репортажей; 

• школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и педагогов, 

поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую группу в социальных сетях 

с целью освещения деятельности образовательной организации в информационном 

пространстве, привлечения внимания общественности к школе, информационного 

продвижения ценностей школы и организации виртуальной диалоговой площадки, на 

которой детьми, учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для 

школы вопросы;    

• участие школьников в региональных или всероссийских конкурсах школьных 

медиа. 

 

3.2.16. Модуль «Школьный лагерь» 

Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в летний период – одна 

из приоритетных задач социальной политики Ульяновской области и МО «Инзенский 

район». Она вытекает из объективных потребностей общества в решении социальных 

проблем, сложившихся в детской и подростковой среде. 

В последние годы вопрос организации летнего отдыха детей приобрёл особое значение. 

Летние каникулы составляют значительную часть свободного времени школьников, но 

далеко не все родители могут предоставить своему ребёнку полноценный, правильно 

организованный отдых. Не все семьи имеют возможность обеспечить отдых ребёнка в 

лагерях за пределами нашего региона. В связи с этим всё большую актуальность 

приобретает организация летнего отдыха детей в пределах района или поселка. 

Также, летние каникулы для учащихся – время игр, развлечений, свободы в выборе 

занятий, снятия накопившегося за год напряжения, восполнения израсходованных сил, 

восстановления здоровья, период свободного общения. 

Лагерь – одна из наиболее востребованных форм летнего отдыха детей школьного 



возраста.    

Программа деятельности летнего оздоровительного лагеря «Город «Детство»» 

ориентирована на создание социально значимой психологической среды, дополняющей и 

корректирующей воспитание ребенка. Программа универсальна, так как может 

использоваться для работы с детьми из различных социальных групп, разного возраста, 

уровня развития и состояния здоровья. По продолжительности программа является 

краткосрочной, реализуется в течение одной лагерной смены. 

Будучи социально-гуманитарной, данная программа включает в себя разноплановую 

деятельность, объединяет различные направления оздоровления, отдыха и воспитания 

детей в условиях школьного лагеря. 

Цель программы: 

Организация эффективного и разнообразного отдыха и оздоровления детей в период 

летних каникул через создание благоприятных и безопасных условий для укрепления 

здоровья детей, развития творческого и интеллектуального потенциала личности с учетом 

ее индивидуальных интересов, способностей и возможностей. 

Задачи программы: 

- создать условия для организованного и безопасного отдыха детей; 

- развивать у воспитанников мотивацию здорового образа жизни и социально 

одобряемого поведения; 

- приобщать ребят к творческим и интеллектуальным видам деятельности, развивать 

стремление к познанию окружающего мира посредством включения в различные виды 

творческой деятельности; 

- воспитывать гражданственность, патриотизм в процессе коллективного взаимодействия; 

- формировать стремление к улучшению окружающей среды; 

- формировать отношения сотрудничества и содружества в детском коллективе и во 

взаимодействии со взрослыми; 

- развивать навыки самоуправления. 

Содержание работы школьного лагеря «Город «Детство»»: 

 

Реализация программы осуществляется через конкретные мероприятия по следующим 

направлениям: 

1.Спортивно- оздоровительное 

2.Познавательно – творческое 

3.Гражданско – патриотическое 

4. Эколого-краеведческое 

 

Спортивно-оздоровительное направление связано с оздоровлением и физическим 

развитием детей и подростков. Это спортивная программа лагеря, в которую включены 

подвижные игры на свежем воздухе, спортивные игры и соревнования, 

легкоатлетические упражнения, оздоровительные комплексы.  

Основные формы организации: 

Утренняя гимнастика. 



Выполнение режимных моментов в соответствии с возрастом детей. 

Занятия по интересам различными видами спорта: футбол, волейбол, бадминтон, 

пионербол, лапта, шахматы. 

Проведение различных соревнований и спортивных праздников: эстафеты, шуточные 

спортивные эстафеты, подвижные игры и т.д. 

Утренняя гимнастика проводится ежедневно в течение 10-15 минут: в хорошую погоду - 

на открытом воздухе, в непогоду - в спортивном зале. Основная задача этого режимного 

момента, помимо физического развития и закаливания, создание положительного 

эмоционального заряда и хорошего физического тонуса на весь день. 

Подвижные игры включают все основные физкультурные элементы: ходьбу, бег, 

прыжки. Они способствуют созданию хорошего, эмоционально окрашенного настроения 

у детей, развитию у них таких физических качеств, как ловкость, быстрота, 

выносливость, а коллективные игры - еще и воспитанию дружбы. 

Познавательно-творческое направление - направление, раскрывающее 

интеллектуальный и творческий потенциал учащихся на основе конкурсов, турниров для 

смекалистых, квестов, посещения библиотеки, музея, проведения эко-уроков, 

использование информационных технологий и т.д. 

Гражданско-патриотическое направление - направление деятельности, связанное с 

воспитанием чувства любви и бережного отношения к традициям и природе своей 

Родины. Это направление включает экскурсии, походы, беседы, чтение книг, просмотры 

презентаций, фильмов и т.д. 

Эколого-краеведческое направление – направление деятельности, связанное с 

освоением норм природосберегающего поведения, его реализации за счет включения 

школьников в конкретную природоохранную деятельность: 

- экологические акции; 

- сбор гербарного материала;  

- уборка пришкольной территории, работа на пришкольном учебно-опытном участке; 

- сбор рецептов по использованию и лечению травами; 

- реализация творческих краткосрочных проектов по изготовлению 

поделок; 

- проведение экскурсий, рейдов чистоты, экологических конкурсов, игр. 

Игровая модель 

Учитывая возрастные особенности младшего и среднего школьного возраста, а также 

осознавая значимость деятельностного подхода в воспитательном процессе, в основе 

механизма реализации программы - сюжетно – ролевая игра «Путешествие по городу 

«Детство»», как ведущий тип деятельности, как универсальное педагогическое средство. 

Ценность сюжетно-ролевой игры определяется тем, насколько в ребенке она развивает 

такие качества как: настойчивость, смелость, умение ориентироваться в сложной 

ситуации, умение действовать в интересах коллектива, сообща добиваться победы, не 

разрушая позитивного отношения к действительности. 

Программа смены включает в себя отрядные дела, спортивно-оздоровительные и 

культурно - досуговые мероприятия, работу в органах самоуправлении; различные по 



степени сложности игры и конкурсы; образовательный процесс по формированию 

базовых знаний об экологии, плавно вплетенный в сюжетно- ролевую игру смены. 

На время игры все участники лагеря делятся на три отряда и становятся гражданами 

«Города «Детство»». Вместе они разрабатывают законы города, девиз и эмблему. 

Жизнедеятельность осуществляется через органы управления (Администрация города 

«Детство») и органы самоуправления «Городская дума». Каждый отряд получает свой 

маршрутный лист «Карту города «Детство»», на которой указан план путешествия по 

станциям. Каждый день, следуя маршрутному листу, ребята отправляются в путешествие 

по городу «Детство» в поисках новых приключений, новых встреч, событий, которые 

отражаются в тематике дня. При этом сталкиваясь с различными препятствиями, ребята 

становятся участниками конкурсов, викторин, состязаний и испытаний, в ходе которых 

каждый участник сможет проявить свои интеллектуальные, физические, духовные и 

творческие возможности. 

 

  

 

 

Блок «Будущее России» 

Блок «Будущее России» направлен на формирование сопричастности к истории, 

географии Российской Федерации, ее этнокультурному, географическому разнообразию, 

формирование национальной идентичности. Дни единых действий, включающие в себя 

проведение мероприятий в учреждениях отдыха и оздоровления детей, приуроченных к 

тематическим и памятным датам с 1 июня по 30 августа:  

1 июня – День защиты детей;  

6 июня – День русского языка; 

 9 июня – 350 лет со дня рождения Петра I;  

12 июня – День России;  

22 июня – День памяти и скорби;  

27 июня – День молодежи;  

8 июля – День семьи, любви и верности;  

14 августа – День физкультурника; 

22 августа – День государственного флага Российской Федерации;  

27 августа – День российского кино.  

 

Данные мероприятия обязательно вносятся в календарный план воспитательной работы 

и проводятся по единым федеральным методическим рекомендациям и материалам. 

Формат Дня единых действий предполагает проведение в течение одного дня 

разнообразных по форме и содержанию просветительских мероприятий, объединенных 

общей тематикой, целями и задачами. Например, просветительское занятие «Три 

главных цвета Родины моей», лекция с элементами интерактивной беседы 

«Всероссийский день физкультурника», просветительский урок «Мы – 

кинопутешественники!», квиз «ПроКино». Практическая реализация цели и задач 



патриотического воспитания осуществляется в рамках следующих видов 

воспитательной деятельности учреждения отдыха и оздоровления детей: 

познавательная; игровая; проблемно-ценностное общение; спортивно-оздоровительная; 

туристко-краеведческая; досугово-развлекательная; социальное творчество. 

 

3.2.17.  Дополнительное образование 

Одной из ключевых задач МКОУ Панциревская СШ является вовлечение 

школьников в интересную и полезную для них деятельность, в предоставлении 

возможностей для самореализации, личностного развития ребенка, для накопления 

опыта социально значимых отношений через деятельность объединений 

дополнительного образования. 

Для обучающихся начальной школы дополнительное образование в МКОУ 

Панциревская СШ организовано через работу Центра «Точка роста». 

Дополнительное образование в школе   

- максимально ориентируется на запросы и потребности детей, обучающихся и их 

родителей (законных представителей); 

- обеспечивает психологический комфорт для всех детей, учащихся и личностную 

способствует личностному развитию учащихся, удовлетворяет индивидуальные 

познавательные, эстетические, творческие запросы учащихся; 

- побуждает учащихся к саморазвитию и самовоспитанию, к самооценке и 

позволяет полнее использовать потенциал школьного образования за счет 

углубления, расширения и применения школьных знаний; 

- позволяет расширить общее образование путем реализации досуговых и 

индивидуальных образовательных программ. 

В МКОУ Панциревская СШ созданы объединения дополнительного образования, работа 

которых организована в рамках реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программам технической, естественно-научной направленности. 

Материально-техническое оснащение школы (с учетом оборудования, 

полученного в рамках создания Центра «Точка роста») позволяет организовывать 

деятельность объединений дополнительного образования в соответствии с 

современными требованиями, т.е. с применение высокотехнологичного оборудования. 

3.2.18. Модуль «Школьный театр» 

Организация творческого процесса в театральном коллективе «Алые паруса»  

способствует формированию ключевых компетенций учащихся школы. Компетенции 

для ученика – это образ его будущего. 

Школьный театр обладает мощным потенциалом целостного воздействия на 

ребенка, поскольку способствует развитию созидательно-творческих способностей, 

становлению личности динамичного типа, идентифицирующей себя с родной культурой, 

принимающей общечеловеческие гуманистические ценности. 

Школьный театр предлагает богатый спектр возможностей развития творческих 

способностей подростка не только в восприятии и понимании искусства, но и в 

собственном творчестве. Она развивает активность внимания, наблюдательность, 



умение фантазировать и, что особенно важно, формирует чувство личностного 

присутствия в культуре. Методы и приемы школьной театральной педагогики 

способствуют междисциплинарной интеграции, становлению целостного образа мира и 

человека в нем, то есть существенно повышают интенсивность и качество освоения 

школьной учебной программы. 

Деятельность школьного тетра направлена на достижение следующих воспитательных 

задач: 

-уважительное отношение между членами коллектива; 

-умение критически оценивать как свою работу, так и работу своих товарищей; 

-воспитание наблюдательности, внимания, волевых качеств, воображения; 

-воспитание в детях добра, любви к ближним, внимания к людям, родной земле, 

неравнодушного отношения к окружающему миру. 

 

РАЗДЕЛ 4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

  

4.1. Кадровое обеспечение 

 

Кадровое обеспечение воспитательного процесса в МКОУ Панциревская СШ: 

- директор МКОУ Панциревская СШ; 

- заместитель директора по учебно-воспитательной работе; 

- заместитель директора по воспитательной работе; 

- классные руководители; 

- педагог-психолог; 

- педагоги дополнительного образования. 

 

4.2. Нормативно-методическое обеспечение. 

С 2023 года в соответствии с принятыми поправками к федеральному закону № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся 

определена система организации воспитательной работы в сфере образования:  

1. Федеральный закон от 14.07.2022 № 298-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный 

закон "Об образовании в Российской Федерации"  

2. Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286 (ред. от 22.01.2024) «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» 

3. Федеральная образовательная программа начального общего образования. Приказ 

Министерства просвещения Российской Федерации от 18 мая 2023 г. № 372. 

4. Приказ Минпросвещения России от 18.05.2023 № 372 «Об утверждении федеральной 

образовательной программы начального общего образования"  

5. Письмо Минпросвещения от 15.04.2022 № СК-295/06 «Об использовании 

государственных символов Российской Федерации».  

6. ПЛАН (календарь) образовательных событий, культурно-просветительских и 

спортивных мероприятий на 2024-2025 учебный год, организуемых в рамках реализации 



Программы развития воспитания в образовательных организациях Ульяновской области 

на 2019-2025 годы, рекомендуемых к включению в планы работы органов управления 

образования муниципальных образований Ульяновской области, календарные планы 

воспитательной работы общеобразовательных организаций, расположенных на 

территории Ульяновской области, в целях 43 реализации Стратегии развития воспитания 

в Российской Федерации на период до 2025 года № 35-ПЛ _ от__26.06.2023  

 

Воспитательная деятельность в Школе регламентируется следующими локальными 

актами: 

1. Устав МКОУ Панциревская СШ 

2. Положение о порядке учета детей и подростков, подлежащих обучению  

3. Положение о классном руководстве 

4. Положение о методическом объединении 

5. Положение о внутришкольном контроле 

6. Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений 

7. Положение о Родительском комитете 

8. Положение о внеурочной деятельности обучающихся 

9. Программа работы театрального объединения «Алые паруса» 

10. Положение о порядке постановки и снятии учащихся с внутришкольного учета 

11. . Положение об использовании мобильных средств связи 

12. Положение о Совете профилактике правонарушений 

13. Положение о режиме занятий обучающихся 

14. Правила внутреннего распорядка обучающихся 

15. Календарные планы воспитательной работы по уровням образования.  

16.  Планы воспитательной работы классных руководителей.  

17. План работы социально-психологической службы.  

18.  Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы. 

 

4.3. Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями. 

 

В  МКОУ Панциревская СШ   обучаются дети без ограничений, дети с  ОВЗ  и дети 

инвалиды. Дети с ОВЗ и инвалиды получают образование, на равных, со всеми 

школьниками, создана благоприятная доброжелательная среда.  Эти дети находятся под 

пристальным контролем классных руководителей, и социально-психологической 

службы. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов 

сообщества, приобретается опыт развития отношений между обучающимися, 

родителями (законными представителями), педагогами. Детская и детско-взрослая 

общности в инклюзивном образовании развиваются на принципах заботы, 



взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности. 

     На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной 

деятельности в классе, формирует опыт работы в команде, развивает активность и 

ответственность каждого обучающегося в социальной ситуации его развития.       На 

уровне событий: проектирование педагогами ритмов учебной работы, отдыха, 

праздников и общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации 

развития каждого ребенка с ОВЗ обеспечивает возможность его участия в жизни класса, 

школы, событиях группы, формирует личностный опыт, развивает самооценку и 

уверенность в своих силах 

Особыми задачами воспитания обучающихся с ОВЗ являются: 

  налаживание эмоционально-положительного взаимодействия 

детей с ОВЗ с окружающими для их успешной адаптации и интеграции в 

школе; 

  формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и 

их семьям со стороны всех участников образовательных отношений; 

  построение воспитательной деятельности с учетом 

индивидуальных особенностей каждого обучающегося с ОВЗ; 

  активное привлечение семьи и ближайшего социального 

окружения к воспитанию обучающихся с ОВЗ;  

  обеспечение психолого-педагогической поддержки семей 

обучающихся с ОВЗ в развитии и содействие повышению уровня их 

педагогической, психологической, медико-социальной компетентности; 

  индивидуализация в воспитательной работе с обучающимися с 

ОВЗ. 

– на личностно-ориентированный подход в организации всех видов детской 

деятельности. 

4.3.2. Ориентиры при организации воспитания обучающихся с особыми 

образовательными потребностями  

 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями ориентируемся на:  

-формирование личности ребёнка с особыми образовательными потребностями с 

использованием соответствующих возрасту и физическому и (или) психическому 

состоянию методов воспитания;  

-создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся с 

особыми образовательными потребностями и их сверстников, с использованием 

вспомогательных средств и педагогических 50 приёмов, организацией совместных форм 

работы воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-

дефектологов; -личностно-ориентированный подход в организации всех видов 

деятельности обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

 

4.3.3. Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми 



образовательными потребностями являются: 

налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для 

их успешной социальной адаптации и интеграции в общеобразовательной организации; 

формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со 

стороны 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. 

4.3.4. При организации воспитания обучающихся с особыми 

образовательными потребностями необходимо ориентироваться на: 

формирование личности ребёнка с особыми образовательными потребностями с 

использованием соответствующих возрасту и физическому и (или) психическому 

состоянию методов воспитания; 

создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся 

с особыми образовательными потребностями и их сверстников, с использованием 

вспомогательных средств и педагогических приёмов, организацией совместных форм 

работы воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-

дефектологов; 

личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности 

обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

4.3.5. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной 

успешности обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся 

ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, максимально 

вовлекать их в совместную деятельность в воспитательных целях. Система 

проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной успешности 

обучающихся строится на принципах: 

 публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о 

награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа 

обучающихся); 

 соответствия артефактов и процедур награждения укладу 

общеобразовательной организации, качеству воспитывающей среды, символике 

общеобразовательной организации; 

 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: индивидуальные и групповые портфолио, рейтинги, 

благотворительная поддержка. 

Ведение портфолио — деятельность обучающихся при её организации и 

регулярном поощрении классными руководителями, поддержке родителями 

(законными представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, 

фиксирующих и символизирующих достижения обучающегося. 

Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, 

достижений в группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, 

фотографии призов, фото изделий, работ и др., участвовавших в конкурсах и т. д.). 

Кроме индивидуального портфолио, возможно ведение портфолио класса. В ОО 

организована деятельность по ведение портфолио обучающих. Портфолио может 

включать артефакты признания личностных достижений, достижений в группе, 

участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, фотографии призов, фото 

изделий, работ и др., участвовавших в конкурсах и т.д.). 

Рейтинг — размещение имен обучающихся или названий групп в 

последовательности, определяемой их успешностью, достижениями в чём- либо. 

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов и 

др.) может заключаться в материальной поддержке проведения в 

общеобразовательной организации воспитательных дел, мероприятий, проведения 

внешкольных мероприятий, различных форм совместной деятельности 

воспитательной направленности, в индивидуальной поддержке нуждающихся в 

помощи обучающихся, семей, педагогических работников. 

 

4.5 Анализ воспитательного процесса 

 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми 

ориентирами результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на 

уровнях начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

установленными соответствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в общеобразовательной 



организации является ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью 

выявления основных проблем и последующего их решения, с привлечением (при 

необходимости) внешних экспертов, специалистов. 

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный 

план воспитательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

 взаимное уважение всех участников образовательных отношений; 

 приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение 

прежде всего не количественных, а качественных показателей, таких как сохранение 

уклада общеобразовательной организации, качество воспитывающей среды, 

содержание и разнообразие деятельности, стиль общения, отношений между 

педагогами, обучающимися и родителями; 

 развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на 

использование результатов анализа 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: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 

Критерием,  на  основе  которого  осуществляется  данный  анализ, 

является динамика личностного развития обучающихся в каждом классе. 

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем 

директора по воспитательной работе (советником директора по воспитанию, 

педагогом-психологом, социальным педагогом, при наличии) с последующим 

обсуждением результатов на методическом объединении классных руководителей 

или педагогическом совете. 

Основным способом получения информации о результатах воспитания, 

социализации и 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. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 



Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, 

является наличие интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей 

совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе 

(советником директора по воспитанию, педагогом-психологом, социальным 

педагогом, при наличии), классными руководителями с привлечением актива 

родителей (законных представителей) обучающихся, актива совета обучающихся. 

Способами получения информации о состоянии организуемой совместной 

деятельности обучающихся и педагогических работников могут быть анкетирования 

и беседы с обучающимися и их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками, представителями совета обучающихся. Результаты 

обсуждаются на заседании методических объединений классных руководителей или 

педагогическом совете. Внимание сосредоточивается на вопросах, связанных с 

качеством: 

 реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

 организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

 деятельности классных руководителей и их классов; 

 проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

 внешкольных мероприятий; 

 создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

 взаимодействия с родительским сообществом; 

 деятельности ученического самоуправления; 

 деятельности по профилактике и безопасности; 

 реализации потенциала социального партнёрства; 

 деятельности по профориентации обучающихся; 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением 

которых предстоит работать педагогическому коллективу. 

Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, составляемого 

заместителем директора по воспитательной работе (совместно с советником 

директора по воспитательной работе при его наличии) в конце учебного года, 

рассматриваются и утверждаются педагогическим советом или иным коллегиальным 

органом управления в общеобразовательной организации. 

Благотворительность предусматривает публичную презентацию 

благотворителей и их деятельности. 



2.3.5..Организационныйраздел. 
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Нормативно-методическоеобеспечение. 

С2023годавсоответствииспринятымипоправкамикфедеральномузакону№ 

273 «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся определена система организации воспитательной работы в сфере 

образования: 

1. Федеральныйзаконот14.07.2022№298-ФЗ"Овнесенииизмененийв 

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" 

2. Федеральнаяобразовательнаяпрограмманачальногообщегообразования.При

каз Министерства просвещения Российской Федерации от 18 мая 2023 г. № 372. 

1. ПисьмоМинпросвещенияот15.04.2022№СК-295/06«Обиспользовании 

государственных символов Российской Федерации». 

ВоспитательнаядеятельностьвШколерегламентируетсяследующимилокальными 

актами: 

1. УставМКОУПанциревскаяСШ. 

2. Положениеошкольныхпредметныхолимпиадах(Приказ№288от31.08.23 

http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202307130044
http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202307130044
http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202307130044


года) 

3. Положениеопорядкеучетадетейиподростков,подлежащихобучению 

Приказ№288от31.08.23года 

4. Положениеотребованияхкодеждеобучающихся(Приказ№288от31.08.23 

года) 

5. Положениеовыборахоргановученическогосамоуправления(Приказ№256 

от30.08.2019года) 

6. Положениеобобщешкольномродительскомсобрании(Приказ№288от 
31.08.23 года) 

7. ПоложениеоРодительскомкомитете((Приказ№228888от31.08.23) 

8. ПоложениеовнеурочнойдеятельностиобучающихсяМКОУПанциревская 

СШ 

(Приказ№288от31.08.23) 

9. Положениеоб организациипроектной и учебно – исследовательской 

деятельности 

10. ПоложениеоботрядеЮИД 

11. Положениеопорядкепостановкииснятииучащихсясвнутришкольного учета 

(Приказ№215 от 26.08.2023 г.) 

12. Положениеорежимезанятийобучающихся(Приказ№66от20.02.2019г.) 

13. Правилавнутреннегораспорядкаобучающихся(Приказ №288от31.08.23 

14. ПоложениеоСоветепрофилактикеправонарушений(Приказ№215от 

26.08.2023 г.) 

15. Календарныепланывоспитательнойработыпоуровнямобразования. 

16. Планывоспитательнойработыклассныхруководителей. 

17. Планработысоциально-психологической службы. 

18. Дополнительныеобщеобразовательныеобщеразвивающиепрограммы. 

 

3.3. Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями. 

В настоящее время в МКОУ Панциревская СШ получает образование 

примерно2,5 % детей с ОВЗ и детей инвалидов . Дети ОВЗ иинвалидыполучают 

образование, на равных, со всеми школьниками, создана благоприятная 

доброжелательная среда. Эти дети находятся под пристальным контролем 

классных руководителей, и социально-психологической службы. 

На уровне общности:формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и 

смыслов сообщества, приобретается опыт развития отношений между 

обучающимися, родителями(законными представителями),педагогами.Детская и 

детско-взрослая общности в инклюзивном образовании развиваются на 

принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной 

деятельности. 

Науровнедеятельностей:педагогическоепроектированиесовместной 

деятельности  в  классе, формирует опыт работы в команде, развивает 

активностьи   ответственность каждого  обучающегося в социальной 

ситуации егоразвития.  Науровнесобытий: проектированиепедагогами 



ритмов учебной работы, отдыха, праздников и общих дел с учетом специфики 

социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка с ОВЗ 

обеспечивает возможность его участия в жизни класса, школы, событиях 

группы, формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность в 

своих силах 

ОсобымизадачамивоспитанияобучающихсясОВЗявляются: 

 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей 

с ОВЗ с окружающими для их успешной адаптации и интеграции в школе; 

 формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их 

семьямсосторонывсехучастниковобразовательныхотн28о9шений; 

 построениевоспитательнойдеятельностисучетоминдивидуальных 

особенностей каждого обучающегося с ОВЗ; 

 активное привлечение семьииближайшегосоциальногоокружения к 

воспитанию обучающихся с ОВЗ; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семей 

обучающихся с ОВЗ в развитии и содействие повышению уровня их 

педагогической, психологической, медико-социальной компетентности; 

 индивидуализация ввоспитательнойработесобучающимисясОВЗ. –

наличностно-ориентированныйподходворганизациивсехвидов 

детскойдеятельности. 

Особымизадачамивоспитанияодарённыхобучающихсяявляются: 

 формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со 

стороны всех участников образовательных отношений; 

 построениевоспитательнойдеятельностисучётоминдивидуальныхособенностейи 

возможностей каждого обучающегося. 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями школа ориентируется на: 

– формирование личности ребёнка с особыми образовательными потребностями с 

использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическомусостоянию 

методов воспитания; 

– создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся с 

особыми образовательными потребностями и их сверстников, с использованием 

адекватных вспомогательных средств и педагогических приёмов, организацией 

совместных форм работы воспитателей, педагогов-психологов, учителей- 

предметников. 

– личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности 

обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

Планработысодарённымидетьми. 
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Работа с одаренными 

обучающимися, в том 

числе профильное, 

предпрофильное 

обучение, индивидуально- 

групповые занятия, 

неаудиторные занятия, 

организация проектной и 

исследовательской 
деятельностиидр. 

Учителяначальных 

классов, учителя - 

предметники 

Проектирование уроков и 

внеурочных занятий с 

использованием 

педагогических 

технологий 

(дифференцированного 

подхода, создания 
«ситуацииуспеха»идр.) 

Организация 

дистанционногообучения, 
в т. ч. дистанционного 

консультирования 

Организация 

взаимодействия  с 

коллегами через 

муниципальный 

ресурсный центр «Работас 

одаренными учащимися. 

Организация научно- 

исследовательской 

деятельности» 

Заместительдиректорапо 

УВР 

Организация участия 

обучающихсявконкурсах, 

олимпиадах, проектах и 

другихмероприятиях 

Заместительдиректорапо 

УВР 



различного уровня по 

предметам (в т.  ч. 

дистанционных) 

  

Сбор,анализ,внедрениев 

работу методик для 

выявления способностей, 
одаренности детей 

Педагог-психолог 

Организация работы 
«Школы подготовки к 

олимпиадам». Анализ 

перечня олимпиад насайте 

www.olimpiada.ru. Выбор 

олимпиад для участия. 

Подготовка и организация

 участия 

обучающихся во 

Всероссийской олимпиаде 

школьников 

Заместительдиректорапо 

УВР, учителя - 
291 предметники 

Популяризация лучших 

работ обучающихся, 

создание электронных 

образовательных ресурсов 

наосновепроектов 

учащихся 

Заместительдиректорапо 

УВР, заведующие 

учебнымикабинетами, 

учитель информатики 

План повышения 

квалификации работников 

по  проблемам 

организации 

образовательного 
процесса одаренных 
обучающихся 

Заместительдиректорапо 

УВР, руководители 

методических 

объединенийучителей 

Организация участия 

педагогических 

работников в 

профессиональных 

конкурсах, конференциях 

различного уровня 

Заместительдиректорапо 

УВР, руководители 

методических 

объединенийучителей 

Пополнение портфолио 
обучающихся 

Классныеруководители 

Диагностика  уровня 

познавательного интереса, 

уровня учебных 

достижений обучающихся 

по учебным предметам 

Сентябрь Учителяначальных 

классов, учителя - 

предметники 

Актуализациясведенийоб Сентябрь Педагог-психолог, 

http://www.olimpiada.ru/


обучающихся, имеющих 

способности к изучению 

различныхпредметных 

областей (учебных 
предметов) 

 классныеруководители 

Составление графика 

индивидуальных занятийи 

консультаций (в т. ч. 

дистанционных)  с 

одаренными 

обучающимися 

Октябрь Заместительдиректорапо 

УВР, учителя начальных 

классов, 

учителяпредметники 
292 

Практическийсеминар 
«Активные методы 

обучения и их роль в 

работе с одаренными 

обучающимися» 

Октябрь Заместительдиректорапо 

УВР 

Промежуточная 

диагностика  уровня 

познавательного интереса, 

уровня учебных 

достижений обучающихся 

по предметам 

Декабрь Учителяначальных 

классов, учителя - 

предметники 

Семинар «Одаренный 
ребенок. Какой он? 
Иллюзии и реальность» 

Январь Заместительдиректорапо 

УВР 

Организацияипроведение 

предметных и 

метапредметныхнедель 

Февраль Методические 

объединенияучителей 

Заседание-практикум с 

тематической лекцией о 

работе по созданию 

проекта как вида 

современной 

научноисследовательской 

деятельности 

Февраль Заместительдиректорапо 

УВР 

Практический семинар 

«Роль научно - 

исследовательской 

деятельности в развитии 

обучающихся» 

Апрель Заместительдиректорапо 

УВР 

Итоговая диагностика 

уровня познавательного 

интереса,уровняучебных 

достижений обучающихся 

по предметам 

Апрель Учителяначальных 

классов, 

учителяпредметники, 

педагог-психолог 



Обобщение результатов 

опросов  участников 

образовательных 

отношений    для 

последующеговключения 

в учебный план 

спецкурсов, элективных 
курсов 

Май Методические 

объединенияучителей 

Анализ затруднений и 

проблем  преподавателей 

приработесодаренными 

детьми 

Май Методические 
293объединенияучителей 

Анализ работы с 

одаренными детьми за 

учебныйгод,предложения 

по работе на следующий 
учебный год 

Май Руководители 

методических 

объединенийучителей 

Разработкапланаработыс 

одаренными 

обучающимися на 

следующий учебный год 

Май Заместительдиректорапо 

УВР 

Анкетированиепедагогов Август Педагог-психолог 

Изучение методической 

литературы, опыта коллег 

и требований 

законодательства по 

работе с одаренными 

детьми 

Педагогическиеработники 

Подготовка  предложений 

педагогическому  совету 

по  корректировке 

образовательных 

программ,    с  учетом 

анализа и    обобщения 

опыта 

Руководители 

методических 

объединений учителей, 

заместительдиректорапо 

УВР 

Корректировка  рабочих 

программ учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) 

Педагогическиеработники 

 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активнойжизненной 

позиции обучающихся. 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и 

социальной успешности обучающихся призвана способствовать 

формированию у обучающихся ориентации на активную жизненную 



позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную 

деятельность в воспитательных целях. Система проявлений активной 

жизненной позиции и поощрения социальной успешности обучающихся 

строится на принципах:публичности, открытости поощрений 

(информирование всех обучающихся о награждении, проведение 

награждений в присутствии значительного числа обучающихся); 

 соответствия артефактов и процедур награждения укладу 

общеобразовательной организации, качеству воспитывающей среды, 

символике общеобразовательной организации; 

 прозрачности правил поощрения (н2а9л4ичие положения 

онаграждениях, 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, 

получившимии не получившиминаграды);привлечения кучастию всистеме 

поощрений на всех стадиях родителей (законных представителей) 

обучающихся, представителей родительского сообщества, самих 

обучающихся, их представителей (сучётом 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: индивидуальные и групповые 

портфолио, рейтинги, благотворительная поддержка. 

Ведение портфолио — деятельность обучающихся при её организации 

и регулярном поощрении классными руководителями, 

поддержкеродителями (законными представителями) по собиранию 

(накоплению) артефактов, фиксирующих и символизирующих достижения 

обучающегося. 

Портфолио может включать артефакты признания личностных 

достижений, достижений в группе, участия в деятельности (грамоты, 

поощрительные письма, фотографии призов, фото изделий, работ и др., 

участвовавших в конкурсах и т. д.). Кроме индивидуального портфолио, 

возможно ведение портфолио класса. В ОО организована деятельность по 

ведение портфолио обучающих. Портфолио может включать артефакты 

признания личностных достижений, достижений в группе, участия в 

деятельности (грамоты, поощрительные письма, фотографии призов, фото 

изделий, работ и др., участвовавших в конкурсах и т.д.). 

Рейтинг — размещение имен обучающихся или названий групп в 

последовательности, определяемой их успешностью, достижениями в чём- 

либо. 



Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся 

(классов и др.) может заключаться в материальной поддержке проведения в 

общеобразовательной организации воспитательных дел, 

мероприятий,проведения внешкольных мероприятий, различных форм 

совместной деятельности воспитательной направленности, виндивидуальной 

поддержке нуждающихся в помощи обучающихся, семей, педагогических 

работников. 

 

Анализвоспитательногопроцесса. 

Анализвоспитательного процесса осуществляется2в95соответствиис целевыми 

ориентирами результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на 

уровнях начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

установленными соответствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в общеобразовательной 

организации является ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью 

выявления основных проблем и последующего их решения с привлечением (при 

необходимости) внешних экспертов, специалистов. 

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный 

план воспитательной работы. 

Основныепринципысамоанализа воспитательнойработы: 

 взаимноеуважениевсехучастниковобразовательныхотношений; 

 приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение 

прежде всего не количественных, а качественных показателей, таких как сохранение 

уклада общеобразовательной организации, качество воспитывающей среды, 

содержание и разнообразие деятельности, стиль общения, отношений между 

педагогами, 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. 

Основныенаправленияанализавоспитательногопроцесса: 

1. Результатывоспитания,социализации исаморазвитияобучающихся. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития обучающихся в каждом классе. 

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем 

директора по воспитательной работе (советником директора по воспитанию, 

педагогом-психологом, социальным педагогом) с последующим обсуждением 

результатовнаметодическомобъединенииклассныхруководителейили 



педагогическомсовете. 

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 личностн2о96развивающейсовместной 

деятельности обучающихся и взрослых. 

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе 

(советником директора по воспитанию, педагогом-психологом, социальным 

педагогом, при наличии), классными руководителями с привлечением актива 

родителей (законных представителей) обучающихся, совета обучающихся. 

Способами получения информации о состоянии организуемой совместной 

деятельности обучающихся и педагогических работников могут быть анкетированияи 

беседы с обучающимися и их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками, представителями совета обучающихся. Результаты 

обсуждаются на заседании методических объединений классных руководителей или 

педагогическом совете. Внимание сосредоточивается на вопросах, связанных с 

качеством: 

 реализациивоспитательногопотенциалаурочнойдеятельности; 

 организуемойвнеурочнойдеятельностиобучающихся; 

 деятельностиклассныхруководителейиихклассов; 

 проводимыхобщешкольныхосновныхдел,мероприятий; 

 внешкольныхмероприятий; 

 созданияиподдержки предметно-пространственнойсреды; 

 взаимодействиясродительскимсообществом; 

 деятельностиученическогосамоуправления; 

 деятельностипопрофилактикеибезопасности; 

 реализациипотенциаласоциальногопартнёрства; 

 деятельностипопрофориентацииобучающихся; 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением 

которых предстоит работать педагогическому коллективу. 

Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, составляемого заместителем 

директора по воспитательной работе (совместно с советником директора по 

воспитательной работе при его наличии) в конце учебного года, рассматриваются и 

утверждаются педагогическим советом. 



3. Организационный раздел 

Учебный план 

начальногообщего  образования. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 
 

1. УчебныйпланМуниципальногоказенногообщеобразовательного учреждения Панциревская 

средняя школа (МКОУ Панциревская СШ), реализующего ООП НОО (далее – УП ОП НОО), 

фиксирует общий объём нагрузки, максимальныйобъём аудиторной нагрузки обучающихся, 

состав и структуру предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их 

освоение по классам и учебным предметам. 

 

2. УП ОП НОО определяет общие рамки принимаемых решений при отборе учебного 

материала, формировании перечня результатов образования и организации образовательной 

деятельности. 

3. Содержание образования при получении начального общего образования реализуется 

преимущественно за счёт учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, 

системно-деятельностный подход и индивидуализацию обучения. 

4. УП ОП НОО предусматривает обучение на русском языке - государственном языке 

Российской Федерации. 

5. Вариативность содержания образовательной программы начального общего образования 

реализуется через возможность формирования программ начального общего образования 

различного уровня сложности и направленности с учетом образовательных потребностей и 

способностей обучающихся. 

6. УП ОП НОО состоит из двух частей - обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Объём обязательной части программы начальногообщегообразованиясоставляет 80%, аобъём 

части, формируемой участниками образовательных отношений из перечня, предлагаемого 

образовательной организацией, 20% от общего объёма. 

Обязательная часть УП ОП НОО определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих государственную 

аккредитацию образовательных организациях, реализующих ООП НОО, и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

7. Образовательнаянедельная нагрузка распределяется в рамкахрасписания учебныхзанятий 

равномерно в течение учебной недели, при этом объём максимально допустимой нагрузки в 

течение дня должен соответствовать действующим санитарным правилам и нормативам. 

8. МКОУ Панциревская СШ самостоятельно в организации образовательной деятельности 

(урочной и внеурочной), в выборе видов деятельности по каждому предмету 



(проектнаядеятельность,практическиеи лабораторныезанятия,экскурсииидругое).Вовремя занятий 

необходим перерыв для гимнастики не менее 2 минут. 

9. Урочная деятельность направлена на достижение обучающимися планируемых результатов 

освоения программы начального общего образования с учётом обязательных для изучения 

учебных предметов. 

10. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечиваетреализациюиндивидуальныхпотребностейобучающихся.Время,отводимоена 
данную часть учебного планавнутри максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихсяиспользуется на проведение учебных занятий, обеспечивающих различные 

интересы обучающихся: « Спортивные игры» в 1-2 классе и « В мире книг» в 3 классе. 

11. Внеурочная деятельность (по плану внеурочной деятельности) направлена на достижение 

планируемых результатов освоения программы начального общего образования с учётомвыбора 

участниками образовательных отношений учебных курсов внеурочной деятельности из перечня, 

предлагаемого образовательной организацией. Осуществляется в формах, отличных от урочной 

(экскурсии, походы, соревнования, посещения театров, музеев, проведение общественно-

полезных практик и иные формы), в соответствии с планом внеурочной деятельности. 

12. Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой 

частью образовательной деятельности в образовательной организации. МКОУ Панциревская 

СШ предоставляет обучающимся возможность выбора спектра занятий, направленных на 

развитие обучающихся. 

13. МКОУ Панциревская СШ самостоятельно определяет формы организации образовательной 

деятельности, чередование урочной и внеурочной деятельности при реализации ООП НОО. 

14. В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучающихся могут 

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

обучающихся, имеющих ограниченные возможности здоровья, для обучающихся на дому и 

других, в пределах осваиваемой программы начального общего образования в порядке, 

установленном локальными нормативными актамиМКОУ Панциревская СШ. 

15. Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной учебной нагрузки обучающихся, но учитывается при 

определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию ООП НОО. 

16. МКОУ Панциревская СШ реализует вариант 1 учебного плана 
Федеральнойобразовательной программы начального общего образования (5-дневная учебная 

неделя). 

17. При наличии необходимых условий (кадровых, финансовых, материально- технических и 

иных) возможно деление классов на группы при проведении учебных занятий, курсов, 

дисциплин (модулей). 

 

 

В МКОУ Панциревская СШ по5-дневнойучебной неделе. 

18. Продолжительность учебного года при получении начального общего образования 

составляет 34 недели, в 1 классе - 33 недели. 

19. Количество учебных занятий, в соответствии с требованиями к организации 

образовательного процесса при учебной нагрузке по 5-дневнойучебной неделе, за 4 учебных 

года составляет3039 часов. 

20. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом - не менее 8 недель. 

Дляобучающихсяв1классеустанавливаютсявтечениегодадополнительныенедельные каникулы. 



21. Продолжительностьурокасоставляет: 

в1классе-35минут(сентябрь -декабрь),40минут (январь-май); 

во2-4классах- 40минут, втомчислевклассах, вкоторыхвклассах, вкоторыхобучаютсядетис 

ограниченными возможностями здоровья. 

Вотдельныхслучаяхможетсоставлять 30-35минут(приработев условияхповышенной опасности, 

при использовании дистанционных образовательных технологий и др.). 

 

22. При разработке УП ОП НОО отражены и конкретизированы основные показатели 

Федерального учебного плана: 

составучебныхпредметов; 

недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение содержанияобразования по 

классам и учебным предметам; 

максимально допустимая недельная нагрузка обучающихся; 

максимальная нагрузка с учётом деления классов на группы; план 

комплектования классов. 

23. При реализации УП ОП НОО в соответствии с вариантом 1 федерального учебного плана 

количество часов на физическую культуру составляет 2, третий час реализуется за счет часов 

внеурочной деятельности и (или) за счёт посещения обучающимися спортивных секций, 

включая использование учебных модулей по видам спорта. 

24. УП ОП НОО составлен в расчёте на весь учебный год.Учебные планы с углублённым 
изучением отдельныхпредметовмогут дополняться по планувнеурочнойдеятельностикурсами 

внеурочной деятельности по предмету углубления. 

25. Промежуточная аттестация по итогам учебного года (годовая промежуточная аттестация) 

проводится во 2, 3, 4 классах по каждому учебномупредмету, курсу, дисциплине, модулю ООП 

НОО. 

Промежуточнаяаттестацияв1-хклассахпоучебным предметам УПОП НОО не проводится. 

 

Годовая промежуточная аттестация (годовая оценка по итогам освоения программы по 

учебному предмету в текущем учебном году) во 2, 3, 4 классах является основанием для 

перевода в следующий класс. 

Годовая промежуточная аттестация может проходить как с использованием аттестационного 

испытания (контрольной работы), так и без него. При использовании 

аттестационногоиспытанияпромежуточнаяаттестацияпроводитсякаксредняяарифметическая 

оценок (отметок в баллах)за учебные периоды (четверти) и оценки за аттестационное 

испытание (контрольную работу). 

При отсутствии аттестационного испытания (контрольной работы) годовая оценка (отметка в 

баллах) выставляется как средняя арифметическая итоговых оценок (отметок в баллах) заучебные 

триместры (итоговая отметка в баллах за учебный триместр является средним арифметическим 

показателем текущей успеваемости за учебный триместр). 

Формамиаттестационныхиспытанийврамкахпромежуточнойаттестацииучащихсяна 
уровне начального общего образования в 2024-2025 учебном году являются: 

 

для оценкипредметныхиметапредметныхрезультатов – контрольныеработы порусскомуязыку и 

математике (в качестве контрольных работ могут засчитываться ВПР, если они проходят вконце 

апреля-мае). 



Личностныерезультатынеподлежатоценке. 
 

Текущая, промежуточная и итоговая аттестация осуществляется в соответствии с 

локальными актамиМКОУ Панциревская СШ. 

Текущая аттестация с выставлением итоговой оценки запервое полугодие во2-м классе не 

осуществляется. 

Срок проведения промежуточной аттестации: апрель-май 2025 года или в сроки 

завершения освоения программы по учебному предмету, курсу, модулю. 

Итоговая аттестация по итогам освоения ООП НОО законодательством не 

предусмотрена. 

Положительная промежуточная годовая аттестация в 4 классе по всем учебным 

предметам является основанием для перевода на следующий уровень образования – 

уровень основного общего образования. 

 

Промежуточная аттестация обучающихся в форме семейного образования изачисленных, по 

заявлению родителей (законных представителей), в качестве экстерна для прохождения 

промежуточной аттестации проводится с применением аттестационного испытания 

(контрольной работы, контрольного опроса, собеседования, практической работы) по всем 

обязательным учебным предметам. 

 

26. Суммарный объём домашнего задания по всем предметам для каждого класса не должен 

превышать продолжительности выполнения 1 час - для 1 класса, 1,5 часа - для 2 и 3 классов, 2 

часа - для 4 класса.МКОУ Панциревская СШ осуществляется координация и контроль объёма 

домашнего задания учащихся каждого класса по всем предметам в соответствии с 

Гигиеническими нормативами. 

27. План внеурочной деятельности определяет формы организации и объём внеурочной 

деятельности для обучающихся при освоении ими образовательной программы начального 

общего образования (до 1320 академических часов за четыре года обучения) с учётом 

образовательных потребностей и интересов обучающихся, запросов родителей (законных 

представителей)несовершеннолетнихобучающихся,возможностей МКОУ Панциревская СШ 

28. Внеурочная деятельность, в соответствии с требованиями ФГОС НОО, направлена на 

достижениепланируемыхрезультатовосвоенияобразовательнойпрограммыначальногообщего 

образования с учётом выбора участниками образовательных отношений учебных курсов 

внеурочной деятельности из перечня, предлагаемого образовательной организацией. 

Содержание данных занятий формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей 

(законных представителей) и осуществляется посредством различных форм организации, 

отличных от урочной системы обучения, таких как экскурсии, хоровые и театральные студии 

(мастерские), секции, круглые столы, конференции, олимпиады, конкурсы, соревнования, 

спортивные клубы, общественно полезные практики и другое. 

Содержание внеурочных занятий «Разговоры о важном» формируется в соответствии с 

федеральными требованиями и рекомендациями и с учётом потребностей обучающихся. 

29. При организации внеурочной деятельности обучающихся могут использоваться 

возможности организаций дополнительного образования (учреждения культуры, спорта). В 

целях организации внеурочной деятельностиМКОУ Панциревская СШ может заключать 

договоры с учреждениями дополнительного образования. 

 

УЧЕБНЫЙПЛАН 
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Предметнаяобласть Учебныйпредмет Количествочасоввнеделю 

1 2 3 4 

Обязательнаячасть 

Русский язык и 

литературноечтение 

Русскийязык 5 5 5 5 

Литературноечтение 4 4 4 4 

Иностранныйязык Иностранныйязык 0 2 2 2 

Математикаиинформатика Математика 4 4 4 4 

Обществознаниеи 

естествознание 

("окружающиймир") 

Окружающиймир 2 2 2 2 

Основы религиозных 
культурисветскойэтики 

Основы религиозных 
культурисветскойэтики 

0 0 0 1 

Искусство Изобразительноеискусство 1 1 1 1 

Музыка 1 1 1 1 

Технология Труд(технология) 1 1 1 1 

Физическаякультура Физическаякультура 2 2 2 2 

Итого 20 22 22 23 

Часть,формируемаяучастникамиобразовательныхотношений 

Наименованиеучебногокурса     

В мире книг 0 0 1 0 

Спортивные игры 1 1 0 0 

Итого 1 1 1 0 

ИТОГОнедельнаянагрузка 21 23 23 23 

Количествоучебныхнедель 33 34 34 34 

Всегочасоввгод 693 782 782 782 
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 Календарныйучебныйграфик. 

 
Календарный учебный график начального общего образования. 

1. Календарные периоды учебного года: 

 Датаначалаучебногогода (очнаяформа):2сентября2024г 

 Датаокончанияучебногогода:26мая2025года 

 Продолжительностьучебногогода: 

1 класс-33недели, 

2-4классы-34 недели. 

2. Периодыобразовательнойдеятельности 

Продолжительностьучебныхзанятийпотриместрамвучебныхнеделяхи рабочихднях 1 класс 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание Количество 

учебныхнедель 

Количествоучебных 

дней 

Iтриместр 02.09.2024 17.11.2024 10 50 

IIтриместр 25.11.2024 16.02.2025 11 55 

IIIтриместр 25.02.2025 23.05.2025 12 63 

Итоговучебномгоду 33 168 

 

2-4 класс. 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание Количество 

учебныхнедель 

Количествоучебных 

дней 

Iтриместр 02.09.2024 17.11.2024 10 50 

IIтриместр 25.11.2024 16.02.2025 11 55 

IIIтриместр 25.02.2025 26.05.2025 13 65 

Итоговучебномгоду 34 170 

2.2.

 Продолжительность

каникул 1-й класс 
Каникулярный 

период 

Дата Продолжительностьканикул, 

праздничныхивыходныхднейв 

календарных днях 
Начало Окончание 

Осенние каникулы 07.10.2024 

18.11.2024 

13.10.2024 

24.11.2024 

7 

7 

Зимниеканикулы 30.12.2024 

17.02.2025 

08.01.2025 

23.02.2025 

10 

7 

Весенниеканикулы 07.04.2025 13.04.2025 7 

Летниеканикулы 24.05.2025 31.08.2025 100 

Итого 138 

 

2–4-еклассы 
Каникулярный 

период 

Дата Продолжительностьканикул, 

праздничныхивыходныхднейв 

календарных днях 
Начало Окончание 



Осенние каникулы 07.10.2024 

18.11.2024 

13.10.2024 

24.11.2024 

7 

7 

Зимниеканикулы 30.12.2024 

17.02.2025 

08.01.2025 

23.02.2025 

10 

7 

Весенниеканикулы 07.04.2025 13.04.2025 7 

Летние каникулы 27.05.2025 31.08.2025 97 

Итого 135 

 

3. РежимработыОО 

Периодучебной 

деятельности 

Продолжительность 

1-еклассы 2–4-еклассы 

Учебнаянеделя 5дней 5дней 

Урок 35минут(1-еполугодие) 
40минут(2-еполугодие) 

40 минут 

Перерыв 10–20минут, 10–20минут 

Промежуточнаяаттестация 
– 

По 
триместрам 

4. Распределениеобразовательнойнедельнойнагрузки 

Образовательная 

деятельность 
Недельнаянагрузка(5-дневнаяучебнаянеделя)в 

часах 
1-йкласс 2-йкласс 3-йкласс 4-йкласс 

Учебная 
деятельность 

21 23 23 23 

Внеурочная 
деятельность 

3 3 3 3 

 

5. Расписание звонков и перемен 

1 –й класс 

Образовательная 

деятельность 

Сентябрь – 

октябрь 

Ноябрь – 

декабрь 

Январь – май 

1-й урок 08:20-08:55 08:20-08:55 08:20 — 09:00 

1-я перемена 08:55 — 09:05 08:55 — 09:05 09:00- 09:10 

2-й урок 09:05 — 09:40 09:05 — 09:40 09:10 — 09:50 

2-я перемена 09:40-09:50 09:40-09:50 09:50-10:00 

3-ий урок 09:50-10:25 09:50-10:25 10:00 — 10:40 

Динамическая пауза 10:25-10:55 10:25-10:55 10:50 – 11:20 

4-й урок - 10:55 — 11:30 12:00 — 12:40 

4-я перемена — — 12:40 — 12:50 

5-й урок — — 13:00 — 13:40 

Внеурочная 

деятельность 

c 11:15 c 11:50 c 13:40 

2-4-й класс 

Урок Продолжительность Продолжительность 



урока перемены 

1-й 08:20 — 09:00 10 минут 

2-й 09:10 — 09:50 10 минут 

3-й 10:00 — 10:40 20 минут 

4-й 11:00 — 11:40 20 минут 

5-й 12:00 — 12:40 10 минут 

6-й 12:50 — 13:30 10 минут 

Внеурочная деятельность c 14:00 - 

 

 

 

 

 

6.Организация промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в переводных классах с 16 апреля по 14 

мая без прекращения образовательной деятельности по предметам 

Учебного плана. 

2–4-еклассы 

Учебныйпредмет Формапромежуточной 

аттестации 

Русскийязык Диагностическаяработа,ВПР-1 
часть (для 4-х классов) 

Роднойязык Тестирование 

Литературноечтение Работастекстом,ВПР-2часть (для 
4-х классов) 

Литературноечтениенародномязыке Работастекстом 

Иностранныйязык Контрольнаяработа 

Математика Контрольнаяработа,ВПР(для4-х 
классов) 

Окружающиймир Тестирование, ВПР (для 4-х 
классов) 

Основырелигиозныхкультурисветской 
этики (4-е классы) 

Тестирование 

Музыка Творческаяработа 

Изобразительноеискусство Творческаяработа 

Технология Творческаяработа 

Физическаякультура Сдачанормативов 

 

5. Система оценивания знаний,умений и навыков обучающихся 
Впервыхклассахбалльноеоцениваниезнанийобучающихсяне производится. 
Во2-4классах принята следующая система оценивания знаний,умений и  навыковобучающихся:5 



(отлично),4(хорошо),3(удовлетворительно),2(неудовлетворительно) По 
результатам триместров выставляются оценки. 
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 Планвнеурочнойдеятельности(недельный) 

При реализации плана внеурочной деятельности была предусмотрена 

вариативность содержания внеурочной деятельности с учетом образовательных 

потребностей и интересов обучающихся. 

Назначение плана внеурочной деятельности – психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся с учетом успешности их обучения, уровня 

социальной адаптации и развития, индивидуальных способностей и 

познавательных интересов. План внеурочной деятельности формируется с учетом 

предоставления права участникам образовательных отношений выбора 

направления и содержания учебных курсов. 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

направленная на достижение планируемых результатов освоения основных 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования (личностных, метапредметных и предметных), 

осуществляемая в формах, отличных от урочной. 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью 

основнойобразовательной программы. 

 

Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов 

освоения программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования с учетом выбора участниками образовательных отношений учебных 

курсов внеурочной деятельности из перечня, предлагаемого образовательной 

организацией. 
Целиизадачиорганизациивнеурочнойдеятельности 

Целью внеурочной деятельности является обеспечение достижения 
обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы за счет расширения информационной, предметной, культурной среды, 

в которой происходит образовательная деятельность, повышения гибкости ее 
организации. 

Основными задачами организации внеурочной деятельности являются 
следующие: 
1) поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении 

планируемых результатов освоения программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования; 

2) совершенствование навыков общения со сверстниками и 

коммуникативных уменийв разновозрастной среде; 
3) формирование и развитие навыков организации своей 

жизнедеятельности с учетом правил безопасного образа жизни; 

4) повышение общей культуры обучающихся, углубление ихинтереса 

к познавательной и проектно-исследовательской деятельности с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей участников; 

5) развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, 

становление качеств, обеспечивающих успешность участия в коллективном 

труде: умение договариваться, подчиняться, руководить, проявлять 

инициативу,ответственность;становлениеиразвитиеуменийкомандной 
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работы;поддержк 

детских 

объединений, 

формировани 

е умений 

ученического 

самоуправления; 
6) форми 

ровани 
е 
культу 
ры 
поведе 
нияв 
инфор 
мацио 
нной 
среде. 

Внеурочн 

ая деятельность планируется и организуется с учетоминдивидуа 

 

культурныхтрадиций. 

Внеурочная деятельность направлена на обеспечение соответствующей возрасту 

адаптации обучающегося в образовательной организации, оптимизацию учебной 

нагрузки, создание благоприятных условий для развития ребёнка, учёт его 

потребностей, а также возрастных и индивидуальных особенностей. 

Целями внеурочной деятельности являются также создание условий для 

развития творческого потенциала обучающихся, создание основы для осознанного 

выбора и последующего усвоения профессиональных образовательных программ, 

воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, своей республике, семье, 

формирование здорового образа жизни. 

Внеурочнаядеятельностьрешаетследующиеспецифическиезадачи: 
- создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей 

общего образования иболее успешного освоения его содержания; 

- способствоватьосуществлениювоспитания благодаря включению детей 

в личностно значимые творческие виды деятельности, в процессе которых 

формируются нравственные, духовные и культурные ценностиподрастающего 

поколения; 

- компенсировать отсутствие и дополнить, углубить те или иные учебные 

курсы, которые нужны обучающимся для формирования важных личностных 

качеств; 

- ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или 

иным видам деятельности, на развитие своих способностей по более сложным 
программам. 

План внеурочной деятельности обеспечивает реализацию требований 

федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, определяет общий и 

максимальныйобъемнагрузкиобучающихсяврамкахвнеурочнойдеятельности, 



составиструктурунаправленийиформвнеурочнойдеятельности. 

Нормативное обеспечение реализации плана внеурочной деятельности 

соответствует требованиям ФГОС. Внеурочная деятельность осуществляется 

посредством реализации рабочих программ внеурочной деятельности. 

Рабочие программы для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья разрабатываются и реализуются в соответствии с требованиями ФГОС 

для детей с ограниченнымивозможностями здоровья. 

Участие во внеурочной деятельности является для обучающихся 

обязательным. 

Восновереализациипланавнеурочнойдеятельностизаложенысистемно 

- деятельностныйподход,личностно-ориентированныйподход. 

Основные принципы плана внеурочной деятельности: 

- учетпознавательныхпотребностейобучающихсяисоциальногозаказа их 
родителей (законных представителей); 

- учеткадровогопотенциалаобразовательныхорганизаций,участвующихвего 

реализации; 
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- построениеобразовательнойдеятельностивсоответствииссанитарно- 

гигиеническиминормами; 
- соблюдениепреемственностиобучения; 
- индивидуализацияобучения; 
- природосообразность; 
- культуросообразность; 
- интеграция; 

- социальноепартнерствоидругие. 

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях 

образовательной организации ребёнок получает возможность подключиться к 

занятиям по интересам, познать новый способ обучения и развития – 

безотметочный, при этом обеспечивающий достижение успеха, благодаря его 

способностям независимо от успеваемости по обязательным учебным 

дисциплинам. 

Внеурочная деятельность опирается на содержание общего образования, 

интегрирует с ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и 

развития, решая тем самым одну из наиболее сложных проблем современной 

педагогики. В процессе совместной творческой деятельности педагога и 

обучающегося происходит становлениеличности ребенка. 
Программывнеурочнойдеятельностинаправлены: 

- нарасширениесодержанияпрограммобщегообразования; 
- нареализациюосновныхнаправленийрегиональнойобразовательной 
политики; 

наформированиеличностиребенкасредстваминауки,искусства, спорта 

Для достижения целей и задач внеурочной деятельности используется все 

многообразие доступных объектов отечественной культуры, в том числе наследие 

отечественного кинематографа. 

Наследие отечественного кинематографа может использоваться каквкачестве 

дидактического материала при реализации курсов внеурочной деятельности, так и 

быть основной для разработки курсов внеурочной деятельности, посвященной 

этому виду отечественного искусства. 
При реализации плана внеурочной деятельности предусматривается 

вариативность содержания внеурочной деятельности с учетом 

образовательных потребностей и интересов обучающихся. 

Организация внеурочной деятельности предусматривает использование 

каникулярного времени, гибкость в распределении нагрузки при подготовке 

воспитательных мероприятий и общих коллективных дел. 

Вариативность содержания внеурочной деятельности на уровне начального 

общего и основного общего образования определяется с учетом возможностей 

образовательной организации, запросов участников образовательных отношений, 

предусматривает интегрирование и использование ресурсов социальныхпартнеров 

в рамках сетевого взаимодействия. 

Вариативность содержания внеурочной деятельности на уровне среднего 

общего образования определяется профилями обучения (естественнонаучный, 

гуманитарный, социально- экономический, технологический, универсальный). 

Вариативность в распределении часов на отдельные элементы внеурочной 
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деятельностиопределяетсясучетомособенностейобразовательнойорганизации. 

В зависимости от задач на каждом этапе реализации основной 

образовательной программы количество часов, отводимое на внеурочную 

деятельность, может изменяться. Например, в 5 классе для обеспечения адаптации 

обучающихся к изменившейся образовательной ситуации, в 8 классе – в связи с 

организации предпрофильной подготовки и т.д. может быть выделено больше 

часов. Выделение часов на внеурочную деятельность может различаться в связи с 

необходимостью преодоления противоречий и разрешения проблем, возникающих 

в том или иномученическом коллективе. 
 Описаниемоделивнеурочнойдеятельности 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательной 

деятельности в МКОУ Панциревская СШ и предоставляет обучающимся 

возможностьвыбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

В зависимости от решения педагогического коллектива, родительской 

общественности, интересов и запросов детей и родителей в образовательной 

организации могут реализовываться различные модели плана внеурочной 

деятельности. 

Внеурочная деятельность организована с использованием возможностей 

школы. В определении содержания программ внеурочной деятельности 

образовательная организация руководствуется педагогической 

целесообразностью и ориентируется на запросы и потребностиобучающихсяи 

их родителей (законных представителей). 

Оптимизационная организационная модель внеурочной деятельности 

предполагает сочетание часов части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений и возможности дополнительного образования, 

реализуемых педагогами школы, а также включает В МКОУ Панциревская СШ 

внеурочная деятельность строится с учетом педагогической поддержки 

обучающихся и работы по обеспечению их благополучия в пространстве 

общеобразовательной школы, организацией деятельности ученических сообществ 

и охватом всех обучающихся воспитательными мероприятиями. 

В целях реализации плана внеурочной деятельности может предусматриваться 

использование ресурсов других организаций, включая организации 

дополнительного образования, организации культуры, физкультурно- спортивные 

и иные организации, обладающие необходимыми ресурсами. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

школьника с учетом намеченных задач внеурочной деятельности. При выборе 

направлений и отборе содержания обучения учитываются: 

- особенности образовательной организации, условия ее 

функционирования,типшколы,особенностиконтингента,кадровыйсостав); 

- результаты диагностики успеваемости и уровня развития 
обучающихся, проблемы итрудности их учебной деятельности; 

- возможность обеспечитьусловия для организации 

внеурочных занятийи ихсодержательная связь с урочной 



 

деятельностью; 
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- особенности информационно-образовательной среды школы, 

национальные и культурные традиции региона. 

Внеурочная деятельность организована по направлениям развития личности в 

различных формах, в том числе спортивно-оздоровительные, познавательно- 

развивающиеикоррекционно-развивающие занятия,проектно-исследовательская, 

профессионально- ориентационная деятельность; художественно-эстетические, 

психолого-педагогические, исследовательские конференции, олимпиады, 

экскурсии, соревнования, общественно-полезные практики на добровольной 

основев соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

Участвуют в реализации внеурочной деятельности педагоги МКОУ 

Панциревская СШ– учителя начальной школы, учителя-предметники, классные 

руководители, педагоги дополнительного образования, социальный педагог, 

учитель- дефектолог. Основное преимущество избранной модели организации 

внеурочной деятельности заключается в предоставленииширокого выборазанятий 

для ребёнка на основе спектра направлений детских объединений по интересам, 

возможности свободного самоопределения ребёнка, привлечения к осуществлению 

внеурочной деятельности квалифицированных специалистов, а также 

практикоориентированной и деятельностной основы организации образовательной 

деятельности. 

 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняют, 

как правило, классный руководитель, заместитель директора по учебно- 

воспитательной работе, которые взаимодействуют с педагогическими 

работниками, организуют систему отношений через разнообразные формы 

воспитательной деятельности коллектива, в том числе через органы 

самоуправления, обеспечивают внеурочную деятельность обучающихся в 

соответствии с их выбором. 

Основная цель такого взаимодействия - создание, расширение и обогащение 

учебно- воспитательного пространства в микросоциуме — ближайшей среде 

жизнедеятельности ребенка, обеспечение его успешной адаптации к современным 

социокультурным условиям, создание для ребенка особого образовательного 

пространства, позволяющего развивать его интересы, успешно проходить 

социализацию на новом жизненном этапе, осваивать культурные нормы и 

ценности. 

Внеурочная деятельность направлена на создание условий для развития 

творческих интересов детей, включения их в художественную, техническую, 

спортивную, проектную, исследовательскую и другую деятельность. 

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием 

детей в части создания условий для развития творческих интересов детей, 

включения их в художественную, техническую, спортивную и другую 

деятельность. Объединение усилий внеурочной деятельности и дополнительного 

образования строится на использовании единых форм организации. 

 

Для обеспечения реализации основной образовательной программы и 
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направлений внеурочной деятельности и удовлетворения образовательных 

потребностей обучающихся могут привлекаться ресурсы иных образовательных 

организаций в рамках взаимодействия и сотрудничества с ДЮШС и Центром 

детского творчества. 

Связующим звеном в организации единого образовательного пространства 

школы, включающего внеурочную деятельность, выступают такие формы её 

реализации, как совместные внеклассные мероприятия, предметные олимпиады, 

соревнования. 

Формы организации внеурочной деятельности 

Формы организации внеурочной деятельности в рамках реализации основной 

образовательной программы определяются МКОУ Панциревская СШ на 

добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных 

отношений. 

Выбор форм организации внеурочной деятельности подчиняется 

следующим требованиям: 

- целесообразность использования данной формы для решения 

поставленных задач конкретного направления; 

- преобладание практико-ориентированных форм, обеспечивающих 

непосредственное активное участие обучающегося в практической 

деятельности, в том числе совместной (парной, групповой, коллективной); 

- учет специфики коммуникативной деятельности, которая сопровождает 

то или иное направление внеучебной деятельности; 
- использование форм организации, предполагающих использование средств 
ИКТ. 

Формы организации внеурочной деятельности имеют деятельностный, 

практико- ориентированный характер; предусматривают активность и 

самостоятельность обучающихся, сочетают индивидуальную и групповую работу; 

обеспечивают гибкий режим занятий (продолжительность, последовательность), 

переменный состав обучающихся, проектную и исследовательскую деятельность , 

деловыеигры, соревнования, конкурсы и др. 

Возможными формами организации внеурочной деятельности могут быть 

следующие: учебные курсы и факультативы; художественные, музыкальные и 

спортивные студии классные часы, соревновательные мероприятия, секции, 

экскурсии, мини-исследования; общественно-полезные практики и др. 

В зависимости от конкретных условий реализации основной 

общеобразовательной программы, числа обучающихся и их возрастных 

особенностей допускается формирование учебных групп из обучающихся разных 

классов в пределах одного уровня образования. 

К участию во внеурочной деятельности будут привлекаться организации и 

учреждения дополнительного образования –Инзенский ЦДТ и спорта-ДЮСШ. 

Кадровые и материально-технические условия МКОУ Панциревская СШ 

наличие договоров о сотрудничестве с организациями дополнительного 

образования, укомплектованность образовательных организаций необходимыми 

педагогическими, руководящими и иными работниками, наличиесоответствующей 

квалификации и непрерывность профессионального развития 
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педагогическихработниковпозволяютобеспечитьреализациюизбранноймодели внеурочной 

деятельности. 

 

Направления внеурочной деятельности 

При отборе направлений внеурочной деятельности образовательная 

организация ориентируется, прежде всего, на свои особенности 

функционирования, психолого-педагогические характеристики обучающихся, их 

потребности, интересы и уровни успешности обучения. К выбору направлений 

внеурочной деятельности и их организации могут привлекаться родители как 

законные участники образовательных отношений. 

 

Цели внеурочной деятельности по основным направлениям развития 

личности 

1. Информационно-просветительские занятия патриотической, 

нравственной и экологической направленности «Разговоры о важном» 

Основная цель: развитие ценностного отношения обучающихся к своей Родине - 

России, населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой природе и великой 

культуре. 

Основная задача: формирование соответствующей внутренней позиции личности 

школьника, необходимой ему для конструктивного и ответственного поведения в 

обществе. 

Основные темы занятий связаны с важнейшими аспектами жизни человека в 

современной России: знанием родной истории и пониманием сложностей 

современного мира, техническим прогрессом и сохранением природы, ориентацией в 

мировой художественной культуре и повседневной культуре поведения, 

доброжелательным отношением к окружающим и ответственным отношением к 

собственным поступкам. 

Планируемыеличностныерезультаты: 

- сформированностьличностныхУУД; 

- Российскаягражданскаяидентичность(патриотизм,уважениекОтечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство 

ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве 

гражданина России, субъективная значимость использования русского языка и 

языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности 

судьбе российского народа). 

- осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества (идентичность человека с российской многонациональной 

культурой, сопричастность истории народов и государств, находившихся на 

территории современной России); интериоризация гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества. 

- осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, 

культуре,религии,традициям,языкам,ценностямнародовРоссииинародов 
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Данноенаправлениевходитвинвариантнуючастьпланавнеурочной 

деятельности и реализуется в форме классных часов с 1-по 4 класс. 

 
2. Занятияпоформированиюфункциональнойграмотности 

обучающихся 

Основнаяцель:развитиеспособностиобучающихсяприменятьприобретённые знания, 

умения и навыки для решения задач в различных сферах 

жизнедеятельности,(обеспечениесвязиобучениясжизнью). 

Основная задача: формирование и развитие функциональной грамотности 

школьников:читательской,математической,естественно-научной,финансовой, 

направленнойина развитиекреативногомышленияиглобальныхкомпетенций. 

Планируемыеличностныерезультаты: 

- готовностьиспособностьоцениватьсодержание прочитанногос 

позиции норм моралии общечеловеческих ценностей; формулировать 

собственнуюпозициюпоотношениюкпрочитанному; 

- готовностьиспособностьобъяснятьгражданскую позициюв 

конкретныхситуацияхобщественной жизнинаоснове математическихи 

естественнонаучных знаний с позиции нормморали и общечеловеческих 

ценностей; 

- готовностьиспособностьоцениватьфинансовыедействияв 

конкретных ситуациях с позиции норм морали и общечеловеческих 

ценностей,правиобязанностейгражданинастраны. 

 

Цель программы: развитие основ функциональной грамотности. 

В качестве основных составляющих функциональной грамотности 

выделяют: математическую грамотность, читательскую грамотность, 

естественно - научную грамотность, финансовую грамотность. 

Задачи программы: формировать умение читать тексты с использованием 

трёх этапов работы с текстом; совершенствовать культуру чтения, интерес и 

мотивацию к чтению книг; находить и извлекать информацию из различных 

текстов; применять извлеченную из текста информацию для решения 

разного рода проблем; развивать у детей способность самостоятельного 

мышления в процессе обсуждения прочитанного; обеспечить усвоение ряда 

понятий технологии: «прогнозирование», «диалог с автором», 

«комментированное чтение» и др.; воспитывать в детях любовь к добру, к 

благородным, бескорыстным поступкам, кприроде,науке и искусству; учить 

детей уважать всякий честный труд, талант, гений; поселить вдетях сознание 

солидарности каждого отдельного человека с родиной, человечеством и 

желание бытьим полезным; приобщать детей и родителей к проектной 

деятельности. 

Также данное направление реализуется через такие формы как 

литературныеигры, литературныегостиные,КВНы,конкурсы, 



317 

библиотечныеуроки,решениепроектныхзадач,экскурсии,проекты,опыты, 

олимпиады, практические работы и т.д. 

Данноенаправлениевходитвинвариантнуючастьпланаиреализуетсяс 1-4 

класс. 

 

3. Занятия, направленные на удовлетворение 

профориентационных интересов и потребностей обучающихся 

Основная цель: развитие ценностного отношения обучающихся к труду, как 

основному способу достижения жизненного благополучия и ощущения 

уверенности в жизни. 

Основная задача: формирование готовности школьников к осознанномувыбору 

направления продолжения своего образования и будущей профессии, осознание 

важности получаемых в школе знаний для дальнейшей профессиональной и 

внепрофессиональной деятельности. 

Планируемыеличностныерезультаты: 

- готовность и способность к саморазвитию на основе норм 

морали, национальных традиций, традиций этноса. 

- развитость эстетического сознания через освоение 

художественного наследия народовРоссии и мира,творческой деятельности 

эстетического характера (способность понимать художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихсякакчасти 

их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и 

средства организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное 

видение окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному 

освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего 

Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; 

потребность в общении с художественными произведениями, 

сформированность активного отношения к традициям художественной 

культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 

- осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как 

полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа 

партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых 

способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

готовность и способность к ведению переговоров). 

- готовность продолжать образование на профильном уровне, выбрать 

профессию. 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованиюна основемотивации к обучению и познанию; готовность 

испособностьосознанномувыбору ипостроениюдальнейшей 
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индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

Цель программы: ознакомление с миром профессий, их социальной 

значимостью и содержанием. 

Задачи программы: формировать положительное отношение к труду и людям 

труда, развивать интерес к трудовой и профессиональной деятельности у 

обучающихся, содействовать приобретению обучающимися желания овладеть 

какой-либо профессией. 

Это направление реализуется : в 1-4 классе через метапредметный кружок « 

Тропинка в профессию» . 

 

4. Занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и 

социокультурных потребностей обучающихся 

Основная цель: интеллектуальное и общекультурное развитие обучающихся, 

удовлетворение их особых познавательных, культурных, оздоровительных 

потребностей и интересов. 

Основная задача: формирование ценностного отношения обучающихся к 

знаниям, как залогу их собственного будущего, и к культуре в целом, как к 

духовному богатству общества, сохраняющему национальную самобытность 

народов России. 

Планируемыеличностныерезультаты: 

- сформированность целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира. 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

готовность и способность осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования, с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

- сформированность целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира. 

Цель программы: расширение знаний детей об окружающем мире, развитие 

умений говорения и слушания, развитие устной связной речи с опорой на 

жизненный опыт ребенка. 

Задачи программы: формирование представлений о различных предметах и 

явлениях окружающего мира, формирование положительной мотивации, 

развивать логическое мышление при решении задач и выполнении простейших 

опытов, развивать способности к самостоятельному приобретению знаний, 

увидеть физические явления в простых бытовых ситуациях, что позволяет 

обучающимся разобраться в сложных законах природы, уметь делатьдоступные 
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выводы и обобщения, обосновывать собственные мысли. Данные занятия 

направлены на развитие монологической и диалогической речи, 

совершенствование всех видов речи младшего школьника, развитию умения 

делать доступные выводы и обобщения, обосновывать собственные мысли. 

Также направление реализуется через такие формы как познавательные 

беседы, олимпиады, исследовательские проекты, школьные мероприятия 

познавательной направленности (интеллектуальные викторины, КВН и т.п.). 

Это направление реализуется в 3-4 классах с помощью работы кружка « 

Робототехника» , в рамках функционирования центра «Точка роста» . 

ПрограмманаправленанаобеспечениедальнейшегоРазвитияинформационных 

компетенций ученика, готового к работе вусловиях развивающегося 

информационногообществаивозрастающейконкуренциина рынкетруда. 

 

5. Занятия,направленныенаудовлетворениеинтересовипотребностей 

обучающихся в творческом и физическом развитии, помощь в 

самореализации, раскрытии и развитии способностей и талантов 

Основная цель: удовлетворение интересов и потребностей обучающихся в 

творческомифизическомразвитии,помощьвсамореализации,раскрытиии развитии 

способностей и талантов. 

Основные задачи: раскрытие творческих способностей школьников, 

формирование у них чувства вкуса и умения ценить прекрасное, формирование 

ценностного отношения к культуре; физическое развитие обучающихся, 

привитие им любви к спорту и побуждение к здоровому образу жизни, 

воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на защиту 

слабых; оздоровление школьников, привитие им любви к своему краю, его 

истории, культуре, природе, развитие их самостоятельности и ответственности, 

формирование навыков самообслуживающего труда. 

Планируемыеличностныерезультаты: 

- описывать свои чувства и ощущения от созерцаемых 

произведений искусства, изделий декоративно-прикладного характера, 

уважительно относиться к результатам труда мастеров; 

- принимать другие мнения и высказывания, уважительно относиться к 

ним; 

- опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско- 

технологические знания и умения, делать выбор способов реализации 

предложенного или собственного замысла; 

- формирование культуры здорового образа жизни и основ 

экологической культуры; 

формированиеценностиздоровогоибезопасногообразажизни;правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах; 

-формирование основ экологической культуры, 
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соответствующей современному уровню экологического мышления, 

наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно- 

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях. 

Данноенаправлениереализуетсяназанятиях«Музыка»,«ИЗО». 

Занятия по музыке  и ИЗО способствуют развитию нравственно- 

эстетических  чувств младшегошкольника,способностейктворческой 

деятельности.Данныезанятиявводятребенкавмиртворчества,дают 

возможность поверить в себя, свои способности, предусматривают развитие 

у обучающихся развитие изобразительных, художественно-конструкторских 

способностей, нестандартного мышления, творческой индивидуальности. 

А также с 1-11 класс данное направление реализуется через работу 

спортивных секций « Бадминтон « и « Баскетбол», а также работу 

спортивного клуба. 

6. Занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и 

потребностей обучающихся, на педагогическое сопровождение 

деятельности социально ориентированных ученических сообществ, 

детских общественных объединений, органов ученического 

самоуправления, на организацию совместно с обучающимися 

комплекса мероприятий воспитательной направленности 

Основная цель: развитие важных для жизни подрастающего человека 

социальных умений - заботиться о других и организовывать свою 

собственную деятельность, лидировать и подчиняться, брать на себя 

инициативу и нести ответственность, отстаивать свою точку зрения и 

принимать другие точки зрения. 

Основная задача: обеспечение психологического благополучия 

обучающихся в образовательном пространстве школы, созданиеусловийдля 

развития ответственности за формирование макро- и микрокоммуникаций, 

складывающихся в образовательной организации, понимания зон личного 

влияния на уклад школьной жизни. 

Планируемыеличностныерезультаты: 

- оценивать жизненные ситуации (поступки, явлении, события) с 

точки зрения собственных ощущений (явлении, события), соотносить 

их с общепринятыми нормами и ценностями; оценивать (поступки) в 

предложенных ситуациях, отмечать конкретные поступки, которые 

можно характеризовать как хорошие или плохие; 

- ценностноеотношениектруду; 

- опыт участия в волонтерских практиках и социально 

ориентированных проектах; 

- формирование активной гражданской позиции; российская 

идентичность; 

- социально-культурныйопытобучающихся; 

- развитое моральное сознание и компетентность в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственныхчувствинравственногоповедения, осознанного и 
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ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному 

самосовершенствованию; 

- веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их 

отсутствию; 

- знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных 

традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, 

поведении, расточительном потребительстве; 

- сформированность представлений об основах светской этики, культуры традиционных 

религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского 

общества и российской государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в 

жизни человека, семьи и общества). 

- сформированность ответственного отношения к учению; уважительногоотношенияктруду, 

наличие опыта участиявсоциально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и 

общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи. 

- освоенностьсоциальныхнорм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах. 

Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 

учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей. 

- Данное направление реализуется через движение « Орлята России» в 1- 4 классах, которые проводятся 

классными руководителями школы. Работа проводится по календарю образовательных событий, 

приуроченных к государственным и национальным праздникам Российской Федерации, памятным 

датам и событиям российскойистории и культуры. 

- 

- Планвнеурочнойдеятельности 

-Муниципальноеказённое общеобразовательное учреждение Панциревская СШ средняя школа 

 

Учебные курсы 

 

Количество часов в неделю 

1 2 3 4 

"Мы выбираем спорт" 1 1 1 1 

"Орлята России" 1 1 1 0 



Финансовая грамотность 0 0 0 1 

"Разговор о важном" 1 1 1 1 

ИТОГО недельная нагрузка 3 3 3 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МКОУ 

Панциревская СШ 
(начальное общее образование) 

 

 
 

№ 

п/п 

Федеральный 

компонент 

КПВР 

Региональ

ный 

компонен

т КПВР 

Муниципальн

ы й/ 

школьный 

компонен

т КПВР 

Наименован

ие 

мероприяти

я 

Срок 

проведен

и я 

Класс/ 

участник

и 

Ответственн

ы й 

Направление 

воспитания в 

соответствии 

с ФООП 

Моду

ль 

програ

ммы 

воспита

ния 

СЕНТЯБРЬ 

1. 1 сентября –   Праздничная 2 1-4 Заместитель Гражданское Модуль 

 День знаний линейка/един сентября классы директора по  «Основные 

  ый классный   воспитательн  школьные 

  час по теме   ой работе,  дела», 

     классные  модуль 

     руководител  «Классное 

       руководств

о» 

2. Торжествен 

ная 

церемония 

поднятия/сп 

уска 

Государстве 

нного флага 

и исполнение 

гимна РФ 

  Школьн

ая 

линейка 

Еженеде 

льно по 

понедел

ь никам/ 

пятница

м в 

течение 

2024- 

2025 

учебног

о года 

1-4 

классы 

Заместитель 

директора 

по 

воспитатель

н ой

 работе

, классные 

руководите

л и 

Гражданско

е, 

патриотичес

к ое 

воспитание 

Модуль 

«Основ

ные 

школьн

ые 

дела», 

модуль 

«Классно

е 

руководс

тво» 

, 

«Организ

аци я 

предметн

о- 

пространс

тве нной 



среды» 

3. Реализация 

курса 

внеурочной 

деятельност и 

«Разговоры о

 важном», 

«Орлята 

России» 

  Внеурочная 

деятельность 

По 

отдельн

о му 

расписа

н ию/

 

в 

течени

е 2024- 

2025 

учебног

о года 

1-4 

классы 

классные 

руководите

ли 

Включает 

все 

направления 

воспитания 

в 

соответстви

и с ФООП 

Модуль 

«Внеурочна

я 

деятельност

ь 

»,

 модул

ь 

«Классно

е 

руководс

тво» 

4.  Региона

льн ая 

акция 

для 

первокл

ассн 

иков 

«Будь 

ярким, 

будь 

заметным!

» 

 Участие

 

в 

регионально

й 

акции для 

первоклассни

к ов

 «Буд

ь 

ярким, будь 

заметным!» 

1-2 

сентября 

1-4 

классы 

Классные 

руководит

ели 

Гражданско

е, 

физическое 

воспитание 

Модуль 

«Профила

кти ка и 

безопасност

ь 

» 

5. 3 сентября- 

День 

окончания 

Второй 

мировой 

войны, День 

солидарнос 

ти в борьбе с 

терроризмо 

м 

  Уроки 

памяти и 

Минута 

молчания. 

Классные 

часы, 

посвящённые 

Дню 

солидарност

и в борьбе с 

терроризмом. 

День памяти 

жертв Беслана 

3-4 

сентября 

1-4 

классы 

Заместитель 

директора 

по 

воспитатель

н ой

 работе

, классные 

руководите

л и 

Гражданско

е, 

патриотичес

к ое 

Модуль 

«Основ

ные 

школьн

ые 

дела», 

модуль 

«Классно

е 

руководс

тво» 



6.   Благоустр

ой ство 

классных 

кабинетов. 

Оформлен

и е

 классн

ых уголков 

«Самый 

классны

й 

классны

й 

уголок» 

2-6 

сентября 

1-4 

классы 

классные 

руководите

л и 

Эстетическое Модуль 

«Классно

е 

руководс

тво» 

модуль 

«Организ

ация 

предметн

о- 

пространс

тве нной 

среды» 

7. 8 сентября – 

Междунаро 

дный день 

распростран 

ения 

грамотности 

  День 

грамотност

и 

9 

сентября 

1-4 

классы 

Заместитель 

директора по 

воспитательн 

Ой работе, 

классные 

руководител 

Ценности 

научног

о 

познани

я 

Модуль 

«Основ

ные 

школьн

ые 

дела» 

8.   Совет 

профилак

ти ки 

Участие 

классных 

руководителе

й начальной 

школы

 

в заседаниях 

Совета 

профилактик

и.  

В 

течение 

учебног

о 

года/по 

отдельн

о му 

графику 

(план 

совмест

н ой 

работы 

с ПДН, 

КПДНи

ЗП 

) 

Классны

е 

руковод

и тели 

Заместитель 

директора 

по 

воспитатель

н ой

 работе

, педагог- 

психолог, 

классные 

руководите

л и 

 Модуль 

«Профила

кти ка и 

безопасност

ь 

»,

 модул

ь 

«Взаимод

ейс твие с 

родителями

» 



9.   Методичес

к ое 

объединен

и е 

классных 

руководит

е лей 

Заседания 

МО классных 

руководителе

й 

Организация 

методическо

й помощи и 

наставничест

в а 

начинающим 

классным 

руководителя 

м 

В 

течение 

учебног

о года 

Классны

е 

руковод

и тели 

Заместитель 

директора 

по 

воспитатель

н ой

 работе

, педагог- 

психолог, 

классные 

руководител 

и 

 Модуль 

«Классно

е 

руководс

тво» 

10.   Совет 

родителе

й 

Участие 

классных 

руководителе

й начальной 

школы в 

работе 

Совета 

родителей. 

Родительски

е собрания. 

Педагогическ

о е 

просвещение 

родителей

 по 

вопросам 

воспитания 

детей 

(рекомендац

и и и 

инструктажи 

безопасности 

на период 

каникул, 

встречи 

родителей с 

приглашенны

В 

течение 

учебног

о года 

Родител

и 

(законн

ы е 

предста

в ители) 

Заместитель 

директора 

по 

воспитатель

н ой работе, 

председател 

ь Совета 

родителей 

педагог- 

психолог, 

классные 

руководите

л и 

 Модуль 

«Профила

кти ка и 

безопасност

ь 

»,модуль 

«Взаимод

ейс твие с 

родителями

» 



м и 

специалиста

м и: 

социальными 

работниками, 

врачами, 

    инспекторам

и ПДН,  

по вопросам 

профилактик

и. 

Индивидуаль

н ые 

консультаци

и 

(индивидуаль

н ые беседы, 

рекомендаци

и по 

     



воспитанию). 

 

11.   Классное 

руководст

во 

Ведение 

документаци

и классным 

руководителе 

м (личные 

дела 

обучающихс

я, план 

работы, 

социальный 

паспорт 

класса, 

занятость 

учащихся, 

журнал 

инструктажа 

по ТБ и т.д.) 

В 

течение 

учебног

о года 

Классны

е 

руковод

и тели 

Заместитель 

директора 

по 

воспитатель

н ой работе, 

классные 

руководите

л и 

 Модуль 

«Профила

кти ка и 

безопасност

ь 

», модуль 

«Взаимод

ейс твие с 

родителями

», модуль 

«Классно

е 

руководс

тво» 



12.   Неделя 

здоровь

я 

Школьн

ый кросс. 

Организация 

экскурсий в 

осенний лес 

9-13 

сентября 

1-4 класс Учитель 

физическо

й 

культуры, 

классные 

руководите

л и 

Физическое 

воспитание, 

формирован

и е

 культур

ы здорового 

образа 

жизни и 

эмоциональ

н ого 

благополуч

ия 

, 

экологическ

о е 

воспитание 

Модуль 

«Основ

ные 

школьн

ые 

дела» 

13.  15 

сентября 

– День 

родного 

края 

(Закон 

Ульяно

вск ой 

области 

от 03.06 

2009 № 65- 

ЗО «О 

праздни

ках и 

памятных 

датах 

Ульяновск 

ой 

области) 

 Фотовыставка 

«Родные 

просторы». 

Викторина 

«Междунаро

дный  

День 

коренных 

народов 

мира» 

11 

сентября 

1-4 класс Зам.директора 

по ВР, 

классные 

руководители 

Патриотиче

с кое, 

духовно- 

нравственно

е 

Модуль 

«Основ

ные 

школьн

ые 

дела» 



14.   Всероссийск

ие 

соревнован

ия по 

бегу «Кросс 

нации» 

Всероссийски

е 

соревнования 

по 

бегу

 «Крос

с нации» 

21 

сентября 

1-4 

класс, 

родител

и 

Учитель 

физической 

культуры 

Физическое 

воспитание, 

формирован

и е культуры 

здорового 

образа 

жизни и 

эмоциональ

н ого 

благополучия 

Модуль 

«Внешко

льны е 

мероприя

тия 

», 

«Взаимод

ейс твие с 

родителями

» 

15.  12 

сентября 

– День 

семейн

ого 

общени

я 

(Закон 

Ульяно

вск ой 

област

и от 

03.06 

2009 № 

65- ЗО 

«О 

праздни

ках и 

памятных 

датах 

Ульяновск 

ой 

области) 

 Областное 

родительско

е собрание 

«Экспертн

ое мнение» 

13 

сентября 

Родители Заместитель 

директора по 

воспитательн 

ой работе 

 Модуль 

«Взаимод

ейс твие с 

родителями

» 



16.   Ученичес

ко е 

самоуправ

л ение 

Выборы 

лидеров 

классов, 

распределени 

е 

обязанностей

. Выборы 

представител

е й классов

 в Совет 

обучающихся 

16-20 

сентября 

1-4 класс Зам.директо

ра по ВР, 

классные 

руководите

л и 

Гражданско

е, трудовое 

воспитание 

Модуль 

«Самоуп

равл 

ение», 

«Основ

ные 

школьн

ые 

дела» 

17.  Программа 

развития 

социально

й 

активности 

учащихся 

начальных 

классов 

«Орлята 

России» 

(1-4 класс) 

Федеральн

ого 

государств

енного 

бюджетног

о 

образовате

льного 

учреждени

я 

«Всеросси

йский 

детский 

центр 

«Орленок»

. 

 

 в/д «Орлята 

России» 

1 раз в 

неделю 

по 

расписа

нию 

Классны

е 

руковод

и тели,  

Заместитель 

директора 

по 

воспитанию

, классные 

руководите

л и 

 Модуль 

«Внеурочна

я 

деятельност

ь 

»,модуль 

«Классно

е 

руководс

тво» 



18  Безопасн

ость 

дорожно

го 

движени

я  

 Месячник 

безопасности 

детей в 

Ульяновско 

области 

19.08-

16.09 

1-4 Учитель 

ОБЗР, зам. 

Директора 

по ВР, 

классные 

руководите

ли 

 Модуль 

«Профила

кти ка и 

Безопаснос

ть» 

19.   Безопаснос

т ь 

Учебная 

тренировка по 

эвакуации. 

Занятие«Алг

оритм 

действий при 

вооруженном 

нападении». 

Занятие 

«Действия 

при 

обнаружении 

подозрительн

о го предмета, 

похожего на 

взрывное 

устройство». 

Занятие 

«Действие при 

захвате при 

захвате 

террористами 

заложников» 

По 

отдельн

о му 

графику 

1-4 класс Учитель 

ОБЗР, 

классные 

руководител и 

 Модуль 

«Профила

кти ка и 

безопасност

ь 

20.  Безопаснос

т ь 

 Единый день 

безопасности 

несовершенн

олетних  

10-го 

числа 

каждого 

месяца 

1-4 класс Заместитель 

директора 

по 

воспитатель

н ой работе, 

педагог-

психолог, 

классные 

руководите

л и 

 Модуль 

«Профила

кти ка и 

безопасност

ь 

», модуль 

«Взаимод

ейс твие с 

родителями

», модуль 



«Классное 

руководств

о» 

21.   Урочная 

деятельнос

т ь 

Проведение 

онлайн 

конкурсов и 

Викторин на 

образователь

н ых 

платформах 

(Учи.ру, 

Инфоурок и 

т.д.). 

Участие в 

предметных 

олимпиадах(

школьный, 

муниципальн

ы й, 

региональный

, 

всероссийски

й 

уровень) 

В 

течение 

учебног

о года 

1-4 класс Заместитель 

директора 

по учебно- 

воспитатель

н ой работе, 

учителя 

начальных 

классов 

Ценност

и 

научног

о знания 

Модуль 

«Урочная 

деятельност

ь 

» 

22    

Творчески

й конкурс  

Конкурс 

поделок из 

природного 

материала 

«Мастерица 

осень» 

сентятрь 1-4 Классные 

руководите

ли, 

зам.директо

ра по ВР 

Эстетич

еское  

Социальное 

партнёрств

о 



23 Российское 

движение детей и 

молодежи 

«Движение 

Первых» 

  Участие в 

акциях 

Движения 

Первых 

сентябрь 1-4 Зам.директо

ра по ВР  

Гражда

нско-

патриот

ическое  

самоуправл

ение 

24  Российское 

движение 

детей и 

молодежи 

«Движение 

Первых 

 Торжественная 

церемония 

вступления в 

РДДМ  

Сентябрь  1-4 Зам. 

директора 

по ВР 

Гражда

нско-

патриот

ическое 

Внешкольн

ые дела 

ОКТЯБРЬ 

25. 1 октября - 

Междунаро 

дный день 

пожилых 

людей; 

Междунаро 

дный день 

музыки 

  Мастер-

класс по 

изготовлени

ю открыток. 

Всероссийская 

акция 

«Благодарю»

, посвященная 

Международ

н ому 

Дню пожилых 

Людей 

1 октября 1-4 

класс,  

 

Зам. 

директора по 

ВР, классные 

руководител

и 

Эстетическое 

,духовно- 

нравственно

е 

Модуль 

«Основ

ные 

школьн

ые 

дела», 

«Детские 

обществе

нны е 

объедине

ния 

», 

 

26. 4 октября – 

День 

защиты 

животных 

  Старт 

Областной 

экологическо

й акции 

«Каждой 

пичужке 

по 

кормушке

!» 

Октябрь  

2024 – 

март 

2025 

1-4 класс Заместитель 

директора 

по 

воспитатель

н ой

 работе

, классные 

руководите

л и 

Экологичес

ко е, 

духовно- 

нравственно

е воспитание 

Модуль 

«Урочная 

деятельност

ь 

», 

«Внешко

льны е 

мероприя

тия 

» 



27   Районный  

конкурс чтецов 

для начальных 

классов  

Конкурс 

чтецов  

октябрь 1-4 Заместитель 

директора 

по 

воспитатель

н ой работе, 

классные 

руководите

л и 

Экологичес

ко е, 

духовно- 

нравственно

е воспитание 

Социальное 

партнёрств

о. 

Внешкольн

ые 

мероприяти

я 

28. 5 октября – 

День 

учителя 

  Международ

ный день 

учителя. 

Концертная 

программа 

«Учитель, 

перед 

именем 

твоим…» 

7 октября 1-4 класс Заместитель 

директора 

по 

воспитатель

н ой работе, 

руководите

ль   

школьного 

театра,  

 

Духовно- 

нравственно

е воспитание 

Модуль 

«Основ

ные 

школьн

ые 

дела», 

«Школь

ные 

медиа» 

29.    Всероссийская 

акция 

«Благодарю

», 

посвященна

я Дню 

учителя 

5-6 

октября 

1-4 класс Заместитель 

директора 

по 

воспитатель

н ой работе, 

Духовно- 

нравственно

е 

, трудовое 

Модуль 

«Основ

ные 

школьн

ые 

дела», 

«Детские 

обществе

нны е 

объедине

ния 

30   Районная 

выставка 

рисунков, 

посвященных 

Дню учителя. 

Выставка 

рисунков 

4-11 

октября 

1-4 Заместитель 

директора 

по 

воспитатель

н ой работе, 

классные 

руководите

л и 

Эстетическо

е  

Социальное 

партнёрств

о 



31.  8 

октября 

- День 

школьн

ика 

(установ

лен 

Законом 

Ульянов

ско й 

области 

от 03.06 

2009 № 

65- ЗО

 

«О 

праздни

ках и

 памят

ных 

датах 

Ульянов

ско 

й области) 

 «Декада 

школьника», 

приуроченн

ая Дню 

школьника» 

 

Единый день 

выборов

 

в органы 

ученического 

самоуправле

н ия 

1-8 

Октября 

 

 

 

 

8 октября 

1-4 класс Зам.директор

а по ВР, 

классные 

руководител

и 

Гражданское Модуль 

«Самоуп

равл 

ение», 

«Детские 

обществе

нны е 

объедине

ния 

» 

  Торжестве

нная 

церемония 

посвящени

я в Орлята 

России 

 Линейка 

«Посвящени

е в Орлята 

России» 

8 октября 1 класс Зам.директор

а по ВР, 

классный 

руководитель 

Гражданско-

патриотическ

ое  

Основные 

школьные 

дела 

32. 15 октября - 

День отца 

  Видеопоздра

вление 

«Отец- звучит 

гордо!» 

15 

октября 

1-4 класс Заместитель 

директора 

по 

воспитатель

н ой работе, 

классные 

руководите

л 

и 

Эстетическое 

,духовно- 

нравственно

е 

Модуль 

«Основ

ные 

школьн

ые 

дела», 

«Школь

ные 

медиа» 



33.    Всероссийская 

акция 

«Благодар», 

посвященна

я Дню 

отца в России 

15 

октября 

1-4 

класс,  

 

Зам.директо

ра по ВР,  

Эстетическое 

,духовно- 

нравственно

е 

Модуль 

«Основ

ные 

школьн

ые 

дела», 

«Детские 

общественн

ы е 

объединени

я» 

34   Районный 

конкурс на 

знание 

государственной 

символики 

Российской 

Федерации и 

Ульяновской 

области 

«Овеянные 

славою флаг наш 

и герб» 

(Заочный) 

«Овеянные 

славою флаг наш 

и герб» (Заочный) 

октябрь 1-4 Заместитель 

директора 

по 

воспитатель

н ой работе, 

классные 

руководите

л 

и 

Гражданско-

патриотическ

ое  

Основные 

школьные 

дела, 

социальное 

партнёрств

о 

35.   Урочная 

деятельнос

т ь 

Проведение 

онлайн 

конкурсов и 

Викторин на 

образователь

н ых 

платформах 

(Учи.ру, 

Инфоурок и 

т.д.). 

Участие в 

предметных 

олимпиадах 

(школьный, 

муниципальн

ы й, 

В 

течение 

учебног

о года 

1-4 класс Заместитель 

директора 

по учебно- 

воспитатель

н ой работе, 

учителя 

начальных 

классов 

Ценност

и 

научног

о знания 

Модуль 

«Урочная 

деятельност

ь 

» 



региональны

й, 

всероссийский 

36   Школьны

й праздник  

«Праздник 

урожая» 

24 

октября 

1-4 Заместитель 

директора 

по учебно- 

воспитатель

н ой работе, 

учителя 

начальных 

классов 

Эстетическое 

,духовно

-

нравстве

нное 

Модуль 

«Основ

ные 

школьн

ые 

дела», 

 

НОЯБРЬ 



37 4 ноября – 

День 

народного 

единства. 

День 

освобожден 

ия 

Москвы 

силами 

народного 

ополчения 

под 

руководство 

м Кузьмы 

Минина и 

Дмитрия 

Пожарского 

от польских 

интервентов 

(1612) 

  Декада 

посвященна

я, Дню 

народного 

единства 

1-10 

ноября 

1-4 класс Заместитель 

директора 

по 

воспитатель

н ой

 работе

, классные 

руководите

л и 

Гражданско

- 

патриотичес

к ое,

 духовн

о- 

нравственно

е 

Модуль 

«Основ

ные 

школьн

ые 

дела», 

«Школь

ные 

медиа» 

38    Международ

ная 

просветитель

с кая 

акция 

«Большой 

этнографичес

к ий 

диктант» 

1-8 

ноября 

1-4 

класс, 

родител

и 

Заместитель 

директора по 

воспитательн 

ой работе 

Гражданско

- 

патриотичес

к ое, 

духовно- 

нравственно

е 

,ценности 

научного 

знания 

Модуль 

«Внешко

льны е 

мероприя

тия 

» 



39. 8 ноября – 

День памяти 

погибших 

при 

исполнении 

служебных 

обязанносте й 

сотрудников 

органов 

внутренних 

дел 

  Уроки 

мужеств

а 

8 ноября 1-4 класс Заместитель 

директора 

по 

воспитатель

н ой работе,  

Гражданско

- 

патриотичес

к ое, 

духовно- 

нравственно

е 

, ценности 

научного 

знания 

Модуль 

«Основ

ные 

школьн

ые 

дела», 

«Социально

е 

партнёрств

о» 

40.  20 

ноября 

– 

Всемир

ный 

день 

ребенка 

 Осенняя 

Неделя 

психологии в 

школе.  

День 

правовой 

помощи 

детям в 

образователь

ных 

организациях 

Ульяновской 

области 

18-22 

ноября 

1-4 

класс, 

родител

и 

педагог- 

психолог 

зам.директ

ора по ВР 

Физическое 

воспитание, 

формирован

и е культуры 

здоровья и 

эмоциональ

н ого 

благополуч

ия 

Модуль 

«Основ

ные 

школьн

ые 

дела», 

«Взаимод

ейс твие с 

родителями

» 

41.    Родительско

е собрание 

по вопросам 

охраны 

здоровья 

детей 

«Информиров

а нн 

ые родители – 

здоровы

е дети» 

21 

ноября 

1-4 

класс, 

родител

и 

педагог- 

психолог 

Физическое 

воспитание, 

формирован

и е культуры 

здоровья и 

эмоциональ

н ого 

благополуч

ия 

Модуль 

«Основ

ные 

школьн

ые 

дела», 

«Взаимод

ейс твие с 

родителями 



42. 26 ноября – 

День матери 

  Концертная 

программа 

«Мамин день 

календаря» 

22 

ноября

- 29 

ноября 

1-4 

класс,  

Заместитель 

директора 

по 

воспитатель

н ой работе, 

руководите

ль 

школьного 

театра,  

 

Гражданско

- 

патриотичес

к ое, 

духовно- 

нравственно

е 

, 

эстетическое 

Модуль 

«Основ

ные 

школьн

ые 

дела», 

«Школь

ный 

театр», 

«Дополни

тел ьное 

образован

ие» 

43   Районный  

конкурс детского 

рисунка «Все 

краски жизни для 

тебя, Мама». 

Конкурс 

рисунков «Все 

краски жизни для 

тебя, Мама». 

Ноябрь  1-4 Заместитель 

директора 

по 

воспитатель

н ой

 работе

, классные 

руководите

л и 

Гражданско

- 

патриотичес

к ое, 

духовно- 

нравственно

е, 

эстетическое 

Модуль 

«Основ

ные 

школьн

ые 

дела», 

«Социально

е 

партнёрств

о» » 

44    Областной 

конкурс 

детского 

рисунка 

«Мама 

-это нежность» 

20-26 

ноября 

1-4 класс классные 

руководите

л и 

Заместител

ь 

директора 

по 

воспитател

ьн ой 

работе, 

Духовно- 

нравственно

е, 

эстетическое 

Модуль 

«Внешко

льны е 

мероприя

тия 

», 

«Школь

ные 

медиа» 



45. Всероссийск 

ая 

неделя 

«Театр и 

дети» 

Учреждена 

Министерст 

вом 

культуры 

РСФСР и 

Министерст 

вом 

просвещени 

я РСФСР в 

1974 

году 

  Театральный 

марафон в 

образователь

н ых 

организация

х 

Ульяновской 

области, с 

размещение

м видео 

В 

социальных 

сетях 

образователь

н ых 

организаций 

и Дворца 

творчества 

детей и 

молодёжи 

25-30 

ноября 

1-4 

класс, 

руковод

и тель 

школьно

г о театра 

Заместитель 

директора 

по 

воспитатель

н ой

 работе

, 

руководите

ль 

школьного 

театра 

Духовно- 

нравственно

е 

, 

эстетическое 

Модуль 

«Внешко

льны е 

мероприя

тия 

», 

«Школь

ный 

театр», 

«Дополни

тел ьное 

образован

ие» 

46.   Патриотизм Информацио

нн ый час 

«День 

Государствен

н ого

 герб

а Российской 

Федерации» 

29 

ноября 

1-4 класс, Заместитель 

директора 

по 

воспитатель

н ой работе,  

Гражданско

е, 

патриотичес

к ое 

Модуль 

«Основ

ные 

школьн

ые 

дела», 

«Организ

аци я 

предметн

о- 

пространс

тве 

нной 

среды» 

47.   Классное 

руководст

во 

Проведение 

зарядки 

перед 

началом 

урочной 

деятельности

В 

течение 

учебног

о года 

Классны

е 

руковод

и тели 

Заместитель 

директора 

по 

воспитатель

н ой

 работе

Гражданско

е, 

физическое 

воспитание, 

формирован

и е культуры 

Модуль 

«Взаимод

ейс твие с 

родителями

», модуль 

«Классное 



. 

Тематически

е классные 

часы 

Классные 

часы, 

посвящённы

е ПДД, 

поведению 

учащихся

 в 

общественны

х местах, 

антитеррорис

т ической 

защищенност

и Классные 

часы по 

гигиене, ЗОЖ. 

Инструктажи 

по технике 

безопасности 

(перед 

каникулами) 

, классные 

руководител 

здоровья и 

эмоциональн 

ого 

благополучия 

руководств

о» 

, 

«Школьные 

медиа 

48.   Профорие

нт ация 

Участие в 

просмотре 

онлайн-

уроков 

«Шоу 

профессий

» 

Ноябрь 1-4 класс Классные 

руководите

л и 

Трудовое

, 

ценност

и 

научног

о знания 

Модуль 

«Урочная 

деятельност

ь 

», 

«Профор

иент 

ация» 

49.   Урочная 

деятельнос

т ь 

Проведение 

онлайн 

конкурсов и 

Викторин на 

образователь

н ых 

платформах 

(Учи.ру, 

В 

течение 

учебног

о года 

1-4 класс Заместитель 

директора 

по учебно- 

воспитатель

н ой работе, 

учителя 

начальных 

классов 

Ценност

и 

научног

о знания 

Модуль 

«Урочная 

деятельност

ь 

» 



Инфоурок и 

т.д.). 

Участие в 

предметных 

олимпиадах 

(школьный, 

муниципальн

ы й, 

региональны

й, 

всероссийски

й 

уровень) 

ДЕКАБРЬ 

50. 5 декабря 

Междунаро 

дный день 

добровольц а 

(волонтера) в 

России 

  Всероссийская 

акция 

«Благодарю

», 

направленна

я для 

подведения 

итогов года 

5 

 декабря 

1-4 

классы,  

 

Заместитель 

директора 

по 

воспитатель

н ой работе, 

классные 

руководите

л и 

Гражданско

е, духовно- 

нравственно

е 

Модуль 

«Основ

ные 

школьн

ые 

дела», 

модуль 

«Классно

е 

руководс

тво»«Дет

ские 

обществе

нны е 

объедине

ния 

» 

обществе

нны е 

объедине

ния» 

51. 9 декабря – 

День Героев 

Отечества 

  Уроки 

мужества в 

образователь

н ых 

организация

9 

декабря 

1-4 

классы, 

родител

и 

, 

Заместитель 

директора 

по 

воспитатель

н ой

Гражданско

е, 

патриотичес

к ое 

Модуль 

«Основ

ные 

школьн

ые 



х 

«Герои 

нашего 

времени», в 

том 

Числет с 

приглашение

м участников 

боевых 

действий, 

в том числе 

СВО 

юнарме

й цы 

школы 

 работе

, классные 

руководите

ли 

дела», 

модуль 

«Классно

еруковод

ство» 

,«Детские 

обществе

нны е 

объединен

ия 

» 

52.    «День чтения 

былин о 

русских 

богатырях» в 

рамках Дня 

Героев 

Отечества. 

Просмотр 

российских 

мультфильмов 

10 декабря 1-4 классы Заместитель 

директора по 

воспитательн 

ой работе, 

классные 

руководител и 

Духовно 

нравственное 

, ценности 

научного 

знания - 

Модул

ь 

Основн

ые 

школьн

ые 

дела», 

«Урочная 

деятельност

ь 

 

53   Районный смотр 

хоров в рамках 

года семьи в 

России. 

Смотр хоров декабрь 1-4 Заместитель 

директора 

по 

воспитатель

н ой 

работе,учит

ель музыки 

Духовно 

нравственное 

Эстетическое  

Модул

ь 

Основн

ые 

школьн

ые 

дела»,с

оциаль

ное 

партнё

рство 



54. 12 декабря 

– 

День 

Конституци 

и 

Российской 

Федерации 

12 

декабря 

- День 

отечеств

енн ой 

истории 

(установ

лен 

Законом 

Ульянов

ско й 

области 

от 03.06 

2009 

№ 65-ЗО 

«О 

праздни

ках и 

памятн

ых 

датах 

Ульяно

вско й 

области 

 День 

Конституции 

РФ. 

Информацио

нн ый час 

12 

декабря 

1-4 

классы 

Заместитель 

директора 

по 

воспитатель

н ой

 работе

, классные 

руководите

л и 

Гражданское Модуль 

«Основ

ные 

школьн

ые 

дела», 

«Урочная 

деятельност

ь 

» 

55.  22 

декабря 

День

 ге

рба и 

флага 

Ульянов

ско й 

области 

(установ

лен 

Законом 

Ульянов

ско й 

области 

от 03.06 

 Библиотечны

й час «День 

герба и 

флага 

Ульяновской 

области» 

23 

декабря 

1-4 класс Педагог- 

организато

р, классные 

руководите

л и 

Гражданское Модуль 

«Урочная 

деятельност

ь 

», 

«Социально

е 

партнерств

о» 



2009 

№ 

65-ЗО «О 

праздника

х и 

памятных 

датах 

Ульяновс

ко й 

области) 

56   Районный 

конкурс поделок 

и плакатов 

"Такой чудесный 

Новый год". 

Районный 

конкурс 

поделок и 

плакатов 

"Такой 

чудесный 

Новый год". 

16-27 

декабря 

1-4 Заместител

ь 

директора 

по 

воспитател

ьн ой

 работе

,классные 

руководите

ли 

Духовно- 

нравственно

е, 

эстетическое 

Модуль 

«Основ

ные 

школьн

ые 

дела», 

Социальное 

партнёрств

о 

57.   Новогодн

ий 

праздник 

Новогодний 

праздник 

«По следам 

Деда Мороза» 

23-26 

декабря 

1-4 

класс, 

театраль 

ная 

студия 

Заместитель 

директора 

по 

воспитатель

н ой работе, 

руководите

ль 

школьного 

театра 

Духовно- 

нравственно

е 

, 

эстетическое 

Модуль 

«Основ

ные 

школьн

ые 

дела», 

«Школь

ный 

театр», 

«Дополни

тел ьное 

образован

ие» 

58   Почта Деда 

Мороза 

Псьма Деду 

Мороза 

Декабрь  1-4 Заместитель 

директора 

по 

воспитатель

ной 

работе,класс

ные 

Духовно- 

нравственно

е 

, 

эстетическо

е 

Модуль 

«Основ

ные 

школьн

ые 

дела», 

Социальное 



руководител

и 

партнёрств

о 

59.   Каникулы. 

Школьный 

каток 

Открытие 

зимнего сезона

 на катке 

По 

отдельно 

му 

графику 

1-4 класс Классные 

руководител 

и, учителя 

физической 

культуры 

Физическое 

воспитание, 

формировани е 

культуры 

здоровья и 

эмоциональн 

ого 

благополучия 

Модул

ь«Осно

вные 

школьн

ые 

дела», 

«Взаимод

ейс твие с 

родителями

», 

«Профила

кти ка и 

безопасност

ь» 

60.   Безопаснос

т ь 

Региональна

я 

профилактич

е ская 

акция 

«Внимание 

– 

каникулы» 

по 

безопасност

и 

23 

декабря 

- 10 

января 

1-4 

класс, 

родител

и 

Заместитель 

директора 

по 

воспитатель

н ой

 работе

, педагог-

психолог, 

классные 

руководите

л 

и 

 Модуль 

«Взаимод

ейс твие с 

родителями

», 

«Профила

кти ка и 

безопасност

ь» 



61.   Совет 

профилак

ти ки 

Участие 

классных 

руководителе

й начальной 

школы в 

заседаниях 

Совета 

профилактик

и. 

Родительски

й патруль

 п

о БДД, ПБН 

В 

течение 

учебног

о 

года/по 

отдельн

о му 

графику 

(план 

совмест

н ой 

работы 

с ПДН, 

КПДНи

ЗП 

Классны

е 

руковод

и тели 

Заместитель 

директора 

по 

воспитатель

н ой работе, 

социальный 

педагог, 

педагог- 

психолог, 

классные 

руководите

л и 

 Модуль 

«Профила

кти ка и 

безопасност

ь», модуль 

«Взаимод

ейс твие с 

родителями

» 

62   Урочная 

деятельнос

т ь 

Проведение 

онлайн 

конкурсов и 

Викторин на 

образователь

н ых 

платформах 

(Учи.ру, 

Инфоурок и 

т.д.). Участие 

в предметных 

олимпиадах 

(школьный, 

муниципальн

ы й, 

региональны

й, 

всероссийски

й 

уровень) 

В 

течение 

учебног

о года 

1-4 класс Заместитель 

директора 

по учебно- 

воспитатель

н ой работе, 

учителя 

начальных 

классов 

Ценност

и 

научног

о знания 

Модуль 

«Урочная 

деятельност

ь 

» 

ЯНВАРЬ 



63.  8 

января 

– 

Рождес

тво 

Христо

во 

 Участие в 

Рождественс

ком 

фестивале 

«Возроди

м Русь 

святую!» 

8 января 1-4 

класс, 

родител

и 

Заместитель 

директора 

по 

воспитатель

н ой

 работе

, классные 

руководите

л и 

Духовно- 

нравственно

е 

Модуль 

«Внешко

льны е 

мероприя

тия», 

«Взаимод

ейс твие с 

родителями

» 

64.   Месячник 

героико– 

патриотич

ес кой и 

оборонно- 

массовой 

работы в 

образовате

л ьных 

организац

ия х МО 

«Инзенский 

район  

» 

Месячник 

героико– 

патриотическ

о й и 

оборонно- 

массовой 

работы в 

образователь

н ых 

организациях 

МО 

«Инзенски й 

район» 

Январь- 

февраль 

1-4 

классы 

Заместитель 

директора 

по 

воспитатель

н ой работе, 

педагог- 

организатор 

ОБЗР 

Гражданское Модуль 

«Внешко

льны е 

мероприя

тия 

» 

65.   Спорт Лыжные гонки Первая 

половина 

января 

1-4 класс, 

родители 

Классные 

руководител 

и, учителя 

физической 

культуры 

Гражданское, 

физическое 

воспитание, 

формировани е 

культуры 

здоровья и 

эмоциональн 

ого 

благополучия 

Модуль 

Взаимоде

йстви с 

родителями

», 

«Внешколь

ны е 

мероприяти

я», 

«Социально

е 

партнерств

о 



66.  19 

января – 

День 

образова

ния 

Ульянов

ско й 

области 

(установ

лен 

Законом 

Ульянов

ско й 

области 

от 03.06 

2009 

№ 65-ЗО 

«О 

праздни

ках и 

памятн

ых 

датах 

Ульяно

вско й 

области

) 

 Региональн

ый день 

единых 

действи

й 

«День 

рождения 

Ульяновской 

области». 

Литературна

я гостиная 

«С днем 

рождения, 

Ульяновская 

область». 

Фотовыставка 

«Край родной» 

17-19 

января 

1-4 класс Заместитель 

директора 

по 

воспитатель

н ой работе,  

Гражданско

е, 

патриотичес

к ое, 

эстетическо

е 

,духовно- 

нравственно

е 

Модуль 

«Основ

ные 

школьн

ые 

дела», 

«Организ

аци я 

предметн

о- 

пространс

тве нной 

среды» 

67. 27 января - 80 

лет со 

времени 

полного 

  Уроки 

мужества, 

посвященн

ые Дню 

полного 

Освобождения 

27 

января 

1-4 класс Заместитель 

директора 

по 

воспитатель

н ой работе 

Гражданско

е, 

патриотичес

к ое, 

духовно- 

нравственно

е 

Модуль 

«Основ

ные 

школьн

ые 

дела» 



68 освобожден 

ия 

Ленинграда 

от 

фашистской 

блокады 

(1944 

год), День 

освобожден 

ия 

армией 

крупнейшег 

о 

«лагеря 

смерти» 

Аушвиц – 

Бирекнау 

(Освенцим)- 

День памяти 

жертв 

Холокоста 

  Ленинграда от 

фашистской 

блокад, 

«Выжить 

вопреки…» 

     

69   Совет 

родителе

й 

Участие 

классных 

руководителе

й начальной 

школы в 

работе 

Совета 

родителей. 

Родительски

е собрания. 

Педагогическо 

е 

просвещение 

родителей по 

вопросам 

воспитания 

детей 

(рекомендац

и и и 

В 

течение 

учебног

о года 

Родител

и 

(законн

ы е 

предста

в ители) 

Заместитель 

директора 

по 

воспитатель

н ой работе, 

председател 

ь Совета 

родителей 

социальный 

педагог, 

педагог- 

психолог, 

классные 

руководител и 

 Модуль 

«Профила

кти ка и 

безопасност

ь 

»,

 модул

ь 

«Взаимод

ейс твие с 

родителями

» 



инструктажи 

безопасности 

на период 

каникул, 

встречи 

родителей с 

приглашенны

м и 

специалиста

м и: 

социальными 

работниками, 

врачами, 

инспекторам

и ПДН, 

ГИБДД, 

представител

я ми 

прокуратуры 

по вопросам 

профилактик

и). 

Индивидуаль

ные 

консультаци

и(индивидуа

льн ые беседы 

рекомендаци

и по 

воспитанию). 

Помощь в 

организации 

выездных 

 



70.   Классное 

руководст

во 

Проведение 

зарядки 

перед 

началом 

урочной 

деятельности

. 

Тематически

е классные 

часы 

Классные 

часы, 

посвящённые 

ПДД, 

поведению 

учащихся в 

общественны

х местах, 

антитеррорис

т ической 

защищенност

и Классные 

часы по 

гигиене, 

ЗОЖ 

В 

течение 

учебног

о года 

Классны

е 

руковод

и тели 

Заместитель 

директора 

по 

воспитатель

н ой

 работе

, классные 

руководите

л и 

Гражданско

е, 

физическое 

воспитание, 

формирован

и е культуры 

здоровья и 

эмоциональ

н ого 

благополуч

ия 

Модуль 

«Взаимод

ейс твие с 

родителями

», модуль 

«Классно

е 

руководс

тво» 

, 

«Школьные 

медиа» 



71.   Урочная 

деятельнос

т ь 

Проведение 

онлайн 

конкурсов и 

Викторин на 

образователь

н ых 

платформах 

(Учи.ру, 

Инфоурок и 

т.д.). 

Участие в 

предметных 

олимпиадах 

(школьный, 

муниципальн

ы й, 

региональны

й, 

всероссийски

й 

уровень) 

В 

течение 

учебног

о года 

1-4 класс Заместитель 

директора 

по учебно- 

воспитатель

н ой

 работе

, учителя 

начальных 

классов 

Ценност

и 

научног

о знания 

Модуль 

«Урочная 

деятельност

ь 

» 

ФЕВРАЛЬ 

72. 2 февраля – 

День разгрома 

советскими 

войсками 

немецко- 

фашистских 

захватчиков в 

Сталинград 

ской битве 

  День воинской 

славы. День 

разгрома 

советскими 

войсками 

немецко- 

фашистских 

войск в 

Сталинградс

ко й битве. 

Тематические 

беседы 

3 

февраля 

1-4 класс Заместитель 

директора по 

воспитательн 

ой работе, 

кл.руководите

ли 

Гражданское, 

патриотическ 

ое, духовно- 

нравственное 

Модуль 

«Основные 

школьные 

дела» 

73   Районная 

экологическая 

акция «Каждой 

пичужке по 

кормушке!» 

Акция  февраль 1-4 Заместитель 

директора по 

воспитательн 

ой работе, 

кл.руководите

ли 

духовно- 

нравственное 

экологическое  

Модуль 

«Основные 

школьные 

дела» 

Социальное 

партнёрств



о 

74. 7 февраля – 

День зимних 

видов спорта 

в России 

  Спортивн

ые игры 

7 

февраля 

1-4 

класс, 

родител

и 

Учителя 

физическо

й 

культуры, 

классные 

руководите

л и 

Физическое 

воспитание, 

формирован

и е культуры 

здоровья и 

эмоциональ

н ого 

благополучия 

Модуль 

«Взаимод

ейс твие с 

родителями

», модуль 

«Классно

е 

руководс

тво» 

75. 8 февраля – 

День 

Российской 

науки, 

День 

памяти 

юного 

героя 

антифашист 

а 

  «Все науки 

хорошо» 

 

 

«Герои не 

умирают, герои в 

нашей памяти 

живут» 

10 

Февраля 

 

 

11 

февраля 

1-4 класс Педагоги 

дополнител

ь ного 

образования 

Ценност

и 

научног

о знания 

Модуль 

«Дополни

тел ьное 

образован

ие» 

 

Основные 

школьны

е дела 

76.  11- 

февраля 

Всемирн

ый День 

безопасн

ого 

интерне

та 

(Меропр

ият ия 

проводя

тся в 

рамках 

Концепц

ии 

информ

аци и 

безопасн

ост и 

 Участие в 

мероприятия

х 

Всероссийск

ой  Недели 

безопасного 

Рунета 

Февраль 1-4 класс Классные 

руководите

л и 

Ценност

и 

научног

о знания 

Модуль 

«Урочная 

деятельност

ь», 

«Профила

кти ка и 

безопасност

ь 

» 



детей в 

Российс

кой 

Федерац

ии, 

утв.расп

.Пр ав-

ва РФ 

от 

28.04.20

23 

№ 1105-р) 

(втора

я 

неделя 

феврал

я 

вторни

ка, 

ежегод

но) 

77 21  февраля 

– Междунаро 

дный 

день 

родного 

языка 

  Викторина 

«Родной язык» 

21 

февраля 

1-4 класс Заместитель 

директора 

по 

воспитатель

н ой работе, 

учителя 

рус.яз. и 

литер-ры 

Гражданское, 

патриотическ 

ое, духовно- 

нравственное 

Модуль 

«Основные 

школьные 

дела» 



78. 23  февраля 

– 

День 

защитника 

Отечества 90 

лет со 

времени 

учреждения 

звания 

Героя 

Советского 

Союза (1934) 

  Областна

я акция 

«Подарок 

защитнику 

Отечества». 

Смотр строя 

и   песни в 

Рамках Дня 

защитника 

Отечества 

21-23 

февраля 

1-4 

класс,  

Заместитель 

директора 

по 

воспитатель

н ой работе, 

учителя 

физической 

культуры, 

ОБЗР 

Гражданско

е, 

патриотичес

к ое, 

духовно- 

нравственно

е 

Модуль 

«Основ

ные 

школьн

ые 

дела», 

«Социально

е 

партнерств

о» 

, « 

79   Районная акция 

"Подарок 

Защитнику 

Отечества". 

Акция 

"Подарок 

Защитник

у 

Отечества

". 

Февраль  1-4 Заместитель 

директора 

по 

воспитатель

н ой работе 

Классные 

руководител

и  

Гражданско

е, 

патриотичес

к ое, 

духовно- 

нравственно

е 

Модуль 

«Основ

ные 

школьн

ые 

дела», 

«Социально

е 

партнерств

о» 

, « 

80   Районный этап 

конкурса «Живая 

классика» 

Чтение 

наизусть 

прозы 

Февраль  1-4 Заместитель 

директора 

по 

воспитатель

н ой работе 

 

духовно- 

нравственно

е, 

эстетическо

е  

Модуль 

«Основ

ные 

школьн

ые 

дела», 

«Социально

е 

партнерств

о» 

, « 



81.   Совет 

профилак

ти ки 

Участие 

классных 

руководителе

й начальной 

школы в 

заседаниях 

Совета 

профилактик

и. 

Родительски

й патруль по 

БДД, ПБН 

В 

течение 

учебног

о 

года/по 

отдельн

о му 

графику 

(план 

совмест

н ой 

работы 

с ПДН, 

КПДНи

ЗП 

) 

Классны

е 

руковод

и тели 

Заместитель 

директора 

по 

воспитатель

н ой

 работе

, 

социальный 

педагог, 

педагог- 

психолог, 

классные 

руководите

л и 

 Модуль 

«Профила

кти ка и 

безопасност

ь 

»,

 модул

ь 

«Взаимод

ейс твие с 

родителями

» 

82   Классное 

руководст

во 

Проведение 

зарядки 

перед 

началом 

урочной 

деятельности

. 

Тематически

е классные 

часы 

Классные 

часы, 

посвящённые 

ПДД, 

поведению 

учащихся

 в 

общественны

х местах, 

антитеррорис

т ической 

защищенност

и Классные 

часы по 

В 

течение 

учебног

о года 

Классны

е 

руковод

и тели 

Заместитель 

директора 

по 

воспитатель

н ой

 работе

, классные 

руководите

л и 

Гражданско

е, 

физическое 

воспитание, 

формирован

и е культуры 

здоровья и 

эмоциональ

н ого 

благополуч

ия 

Модуль 

«Взаимод

ейс твие с 

родителями

», модуль 

«Классно

е 

руководс

тво» 

, 

«Школьные 

медиа» 



гигиене, 

ЗОЖ 

83.   Урочная 

деятельнос

т ь 

Проведение 

онлайн 

конкурсов и 

Викторин на 

образователь

н ых 

платформах 

(Учи.ру, 

Инфоурок 

 и 

т.д.). 

Участие в 

предметных 

олимпиадах 

(школьный, 

муниципальн

ы й, 

региональный

, 

всероссийски

й 

В 

течение 

учебног

о года 

1-4 класс Заместитель 

директора 

по учебно- 

воспитатель

н ой

 работе

, учителя 

начальных 

классов 

Ценност

и 

научног

о знания 

Модуль 

«Урочная 

деятельност

ь 

» 



уровень) 

МАРТ 

84. 8 марта – 

Междунаро 

дны 

й женский 

день 

  Международ

н ый

 женски

й день. 

Концертная 

программа 

«Праздник 

весны» 

6-7 марта 1-4 

класс, 

родител

и 

, 

театраль 

ная 

студия 

Заместитель 

директора 

по 

воспитатель

н ой работе, 

руководите

ль 

школьного 

театра,  

 

Духовно- 

нравственно

е 

, 

эстетическое 

Модуль 

«Основ

ные 

школьн

ые 

дела», 

«Школь

ный 

театр», 

«Дополни

тел ьное 

образован

ие» 

85   Районный 

конкурс поделок 

к 8 марта «Весна 

шагает быстрыми 

шагами». 

поделки к 8 

марта «Весна 

шагает 

быстрыми 

шагами». 

3-10 марта 1-4 Заместитель 

директора 

по 

воспитатель

н ой

 работе

, 

Духовно- 

нравственно

е 

эстетическо

е 

Модуль 

«Основ

ные 

школьн

ые 

дела», 

Социальное 

партнёрств

о 



86.   Школьный 

праздник 

Школьн

ый 

праздник 

«Широкая 

масленица

» 

11-17 

марта 

1-4 

класс, 

родител

и 

, 

учениче

с кое 

самоупр

а вление 

Заместитель 

директора 

по 

воспитатель

н ой

 работе

, 

председател 

ь 

 Совет

а родителей 

Духовно- 

нравственно

е 

Модуль 

«Основ

ные 

школьн

ые 

дела», 

«Взаимод

ейс твие с 

родителями

», 

«Самоуп

рале ние» 

87. 18 марта 

День 

воссоедине 

ния 

Крыма с 

Россией – 

  Фотовыс

тавка«Кр

ымская 

весна». 

Игровая 

программ

а 

 «История 

Крыма» 

18-20 

марта 

1-4 класс Заместитель 

директора по 

воспитательн 

ой 

работе,классн

ые 

руководители  

Гражданское 

патриотическ 

ое, духовно- 

нравственное, 

Модул

ь«Осно

вные 

школьн

ые 

дела», 

«Школьные 

медиа 

88   Районный 

фестиваль 

«Музыкальный 

Олимп». 

Районный 

фестиваль 

«Музыкальный 

Олимп». 

март 1-4 Заместитель 

директора по 

воспитательн 

ой работе 

Учитель 

музыки  

, духовно- 

нравственно

е 

 

Модул

ь«Осно

вные 

школьн

ые 

дела», 

социал

ьное 

партнё

рство  

 

89. 27 марта – 

Междунаро 

дный 

день театра 

  День 

открыты

х 

Дверей в 

Театральной 

студи 

«Алые 

паруса» 

27 марта 1-4 

класс, 

участни

к и 

театраль 

ной 

студии 

Заместитель 

директора 

по 

воспитатель

н ой работе, 

руководите

ль 

школьного 

Духовно- 

нравственно

е 

, 

эстетическое 

Модуль 

«Школь

ный 

театр», 

«Дополни

тел ьное 

образован

ие» 



театра 

90.   Школьный 

праздник 

Школьн

ый 

праздник 

«Прощание с 

азбукой» 

28-31 

марта 

1-4 класс Классные 

руководите

л и,  

Духовно- 

нравственно

е 

, 

эстетическое 

Модуль 

«Основ

ные 

школьн

ые 

дела», 

«Урочная 

деятельност

ь 

» 

91   Районный 

фестиваль 

театральных 

коллективов, 

посвященный 

Международном

у дню театра 

фестиваль 

театральн

ых 

коллектив

ов, 

посвящен

ный 

Междунар

одному 

дню 

театра 

27 марта  1-4 класс, 

участник и 

театраль 

ной студии 

Заместитель 

директора 

по 

воспитатель

н ой работе, 

руководите

ль 

школьного 

театра 

Духовно- 

нравственно

е 

, 

эстетическо

е 

Модуль 

«Школь

ный 

театр», 

«Дополните

л ьное 

образовани

е» 

92.   Классное 

руководст

во 

Проведение 

зарядки 

перед 

началом 

урочной 

деятельности

. 

Тематически

е классные 

часы 

Классные 

часы, 

В 

течение 

учебног

о года 

Классны

е 

руковод

и тели 

Заместитель 

директора 

по 

воспитатель

н ой работе, 

классные 

руководите

л и 

Гражданско

е, 

физическое 

воспитание, 

формирован

и е культуры 

здоровья и 

эмоциональ

н ого 

благополуч

ия 

Модуль 

«Взаимод

ейс твие с 

родителями

», модуль 

«Классно

е 

руководс

тво» 

, 

«Школьные 

медиа» 



посвящённые 

ПДД, 

поведению 

учащихся в 

общественны

х местах, 

антитеррорис

т ической 

защищенност

и Классные 

часы по 

гигиене, ЗОЖ. 

Инструктажи 

по ТБ (перед 

каникулами) 

93.   Профорие

нт ация 

Участие в 

просмотре 

онлайн-

уроков 

«Шоу 

профессий

» 

Ноябрь 1-4 класс Классные 

руководите

л и 

Трудовое

, 

ценност

и 

научног

о знания 

Модуль 

«Урочная 

деятельност

ь 

», 

«Профор

иент 

ация» 

94.   Урочная 

деятельнос

т ь 

Проведение 

онлайн 

конкурсов и 

Викторин на 

образователь

н ых 

платформах 

(Учи.ру, 

Инфоурок и 

т.д.). 

Участие в 

предметных 

олимпиадах 

(школьный, 

муниципальн

ы й, 

региональный

В 

течение 

учебног

о года 

1-4 класс Заместитель 

директора 

по учебно- 

воспитатель

н ой работе, 

учителя 

начальных 

классов 

Ценност

и 

научног

о знания 

Модуль 

«Урочная 

деятельност

ь 

» 



, 

всероссийски

й 

уровень) 

АПРЕЛЬ 

95.  1 апреля – 

Междунар

о дный 

день птиц 

 Участие в 

всероссийско

м юннатском 

субботнике в 

рамках 

всероссийско

г о 

проекта 

«Юннат

ы 

Первых» 

Апрель 1-4 

классы, 

волонтё

р ские 

отряды 

первичн

ы х 

отделен

и й 

«Движе

н ия 

Первых» 

Заместитель 

директора 

по 

воспитатель

н ой работе, 

классные 

руководите

л и 

Экологичес

ко е 

Модуль 

«Основ

ные 

школьн

ые 

дела», 

модуль 

«Детские 

обществе

нны е 

объедине

ния 

» 

96.  7 апреля 

– 

Всемирн

ый день 

здоровь

я 

 Встреча с 

представител

я ми 

медицинских 

учреждений 

 

7 апреля 1-4 

классы, 

медицин

с кие 

работни

к и 

классные 

руководите

л и 

зам.директ

ора по ВР 

Трудовое Модуль 

«Профор

иент 

ация», 

модуль 

«Профила

кти ка и 

безопасност

ь 

» 



97   Неделя 

психологии 

«Азбука 

психологическог

о здоровья»   

Участие во 

всероссийской 

весенней 

Недели 

психологии 

«Азбука 

психологическ

ого здоровья» 

Апрель  1-4 Педагог-

психолог  

 модуль 

«Профила

кти ка и 

безопасност

ь 

» 

98.  8 

апреля 

– День 

российс

кой 

анимац

ии, 

установ

лен 

Указом 

Президе

нта РФ 

№ 543 от 

12 

августа 

2022 года 

 Выставка 

художествен

н ых работ 

«Мои 

любимые 

герои» 

8 апреля 1-4 

классы 

Зам.директора 

по ВР 

Эстетическое Модуль 

«Основ

ные 

школьн

ые 

дела» 

99.    Участие

 

в 

регионально

м фестивале 

«Мультград» 

01.02.202 

5- 

10.04.202 

5 

1-4 класс Заместитель 

директора по 

воспитательн 

ой работе 

Ценности 

научного 

знания, 

эстетическо

е 

,

 духовно

- 

нравственно

е 

Модуль 

«Внешко

льны е 

мероприя

тия 

», 

«Социально

е 

партнерств

о» 

, 

«Дополни

тел ьное 

образован

ие» 



100.    Участие в 

всероссийско

й неделе 

финансовой 

грамотности 

детей 

и молодёжи 

25  марта 

-6 

апреля 

(ориенти 

ровочные 

даты) 

1-4 класс Преподават

е ли 

внеурочной 

деятельност

и 

Ценност

и 

научног

о знания 

Модуль 

«Урочная 

деятельност

ь», 

«Внеурочна

я 

деятельност

ь» 

101   Районный 

фестиваль 

«Танцевальная 

волна-2024». 

Районный 

фестиваль 

«Танцевальная 

волна-2024». 

апрель  1-4 Учитель 

музыки  

Эстетич

еское  

Модуль 

«Внешко

льны е 

мероприя

тия 

», 

«Социально

е 

партнерств

о» 

102. 12 апреля – 

День 

космонавтик 

и 

60 лет со 

дня 

первого 

выхода 

человека в 

открытое 

космическо е 

пространств о 

(А.А. Леонов 

в 

1965 г.) 

  День 

космонавтики. 

«Гагаринск

ий урок». 

«Космос – 

это мы» 

Цикл 

мероприятий, 

посвященных 

«Дню 

космонавтики» 

11-12 

апреля 

1-4 

класс, 

представ 

ители 

Совета 

обучаю

щ ихся 

Заместитель 

директора 

по 

воспитатель

н ой

 работе

, классные 

руководите

л 

и 

Гражданско

е, 

патриотичес

к ое, 

ценности 

научного 

знания 

Модуль 

«Основ

ные 

школьн

ые 

дела», 

«Самоуп

равл 

ение» 

103.  30 

апреля 

– День 

пожарн

ой 

охраны 

 Встреча с 

представител

я ми 

пожарной 

части г. Инза 

Экскурсия 

29 

апреля 

1-4 класс Заместитель 

директора 

по 

воспитатель

н ой

 работе

,  

Трудовое Модуль 

«Профила

кти ка и 

безопасност

ь 

» 



104.   Классное 

руководст

во 

 Тематические 

классные часы 

Классные 

часы, 

посвящённые 

ПДД, 

поведению 

учащихся

 в 

общественны

х местах, 

антитеррорис

т ической 

защищенност

и Классные 

часы по 

гигиене, 

ЗОЖ 

В 

течение 

учебног

о года 

Классны

е 

руковод

и тели 

Заместитель 

директора 

по 

воспитатель

н ой

 работе

, классные 

руководите

л и 

Гражданско

е, 

физическое 

воспитание, 

формирован

и е культуры 

здоровья и 

эмоциональ

н 

ого 

благополучия 

Модуль 

«Взаимод

ейс твие с 

родителями

», модуль 

«Классно

е 

руководс

тво» 

,    

«Школьные 

медиа» 

105.   Безопасност 

ь 

Учебная 

трениров

ка  по 

эвакуаци

и. Занятие 

«Алгоритм 

действий при 

вооруженном 

нападении». 

Занятие 

«Действия 

при 

обнаружении 

подозрительн

о го предмета, 

похожего на 

взрывное 

устройство». 

Занятие 

«Действие при 

захвате при 

захвате 

По 

отдельно 

му 

графику 

1-4 класс Учитель 

 ОБЗР, 

классные 

руководител и 

 Модуль 

«Профилак

ти ка и 

безопасност

ь 

» 



террористами 

заложников» 

106

. 

  Урочная 

деятельнос

т ь 

Проведение 

онлайн 

конкурсов и 

Викторин на 

образователь

н ых 

платформах 

(Учи.ру, 

Инфоурок и 

т.д.). 

Участие в 

предметных 

олимпиадах 

(школьный, 

муниципальн

ы й, 

региональный

, 

всероссийски

й 

уровень) 

В 

течение 

учебног

о года 

1-4 класс Заместитель 

директора 

по учебно- 

воспитатель

н ой работе, 

учителя 

начальных 

классов 

Ценност

и 

научног

о знания 

Модуль 

«Урочная 

деятельност

ь 

» 

МАЙ 

107. 1 мая – 

Праздник 

весны

 

и труда 

  Всемирный 

день Земли. 

Участие в 

экологически

х 

акциях 

30 

апреля 

1-4 класс классные 

руководите

ли 

Гражданское Модуль 

«Основ

ные 

школьн

ые 

дела» 



108. 7- 9 мая – 

День 

Победы 

советского 

народа в 

Великой 

Отечествен

н ой 

войне 1941 - 

1945 годов 

  День Победы. 

Концертная 

программа 

«День 

Победы»

. Акция 

«Георгиевск

ая ленточка» 

Акция 

«Открытка 

Ветерану», 

возложение 

цветов к 

памятнику  

 

7-9 мая 1-4 

класс, 

родител

и 

Заместитель 

директора 

по 

воспитатель

н ой работе, 

советник 

директора 

по 

воспитанию

, 

руководите

ль 

школьного 

хора, 

руководите

ль 

школьного 

театра 

Гражданско

е, 

патриотичес

к ое, 

духовно- 

нравственно

е 

Модуль 

«Основ

ные 

школьн

ые 

дела», 

«Школь

ный 

театр», 

«Школь

ные 

медиа» 

109.    Спортивные 

соревновани

я 

Первая 

половин

а 

мая 

1-4 

класс, 

родител

и 

Заместитель 

директора по 

воспитательн 

ой работе 

учителя 

физической 

культуры 

Гражданско

е, 

патриотичес

к 

ое, духовно 

нравственное 

, физическое 

воспитание, 

формировани е 

культуры 

здоровья и 

эмоциональн 

ого 

благополучия 

- 

Модуль 

«Основные 

школьные 

дела», 

 

«Внеурочна

я 

деятельност

ь 

» 

110.  15 мая – 

Междунаро 

дный день 

семьи 

 Областное 

родительско

е собрание 

«Экспертн

ое мнение» 

16 мая Родители Заместитель 

директора 

по 

воспитатель

н ой работе, 

социальный 

педагог, 

 Модуль 

«Профила

кти ка и 

безопасност

ь 

», 

«Взаимод



педагог- 

психолог 

ейс твие с 

родителями» 

111.  17 мая – 

Единый 

информац

и онный 

день 

Детского 

телефона 

доверия 

 Информирова

н ие 

родительской 

общественно

с ти 

17 мая Родители Заместитель 

директора 

по 

воспитатель

н ой работе, 

педагог- 

психолог 

 Модуль 

«Профила

кти ка и 

безопасност

ь», 

«Взаимод

ейс твие с 

родителями

» 

112. 19 мая 

День 

детских 

обществен

н ых 

организац

ий России 

  Участие в 

регионально

м Фестивале 

для 

обучающихс

я начальной 

школы «На 

крыльях«Орле

нка» 

19 мая 1-4 

класс, 

классны

е 

руковод

и тели 

Заместитель 

директора 

по 

воспитатель

н ой работе,  

классные 

руководител и 

Гражданско

е, 

патриотичес

к ое, 

духовно- 

нравственно

е 

Модуль 

«Основ

ные 

школьн

ые 

дела», 

«Самоуп

равл 

ение», 

«Детские 

обществе

нны е 

объедине

ния» 

113.  20 мая- 

День 

Волги 

 Фотовыставка 

«Волга- 

матушка»

. Викториа 

«Волга-Волга» 

20-23 мая 1-4 класс Заместитель 

директора 

по 

воспитатель

н ой работе, , 

классные 

руководите

л 

и 

Гражданско

е, 

патриотичес

кое, 

духовно- 

нравственно

е,эстетическ

ое 

Модуль 

«Основ

ные 

школьн

ые 

дела» 



114. 24 мая

 – День 

славянско

й 

письменнос

т и  и 

культуры 

450 лет со 

дня 

Выхода в 

свет 

«Азбуки» 

Ивана 

Фёдорова – 

печатной 

книги 

для 

обучения 

письму и 

чтению 

День 

дружбы 

народов в 

Ульяновс

ко й 

области - 

третья 

суббота 

мая; 

(установле

н Законом 

Ульяновс

ко й 

области от 

03.06 2009 

№ 

65-ЗО «О 

праздниках и 

памятных 

датах 

Ульяновс

ко й 

области) 

 День 

славянской 

письменност

и и культуры. 

Интеллектуа

ль ная

 игра 

«Истоки» 

17-26 мая 1-4 

классы 

Заместитель 

директора 

по 

воспитатель

н ой работе, , 

классные 

руководите

л и 

Гражданско

е, 

патриотичес

к ое, 

духовно- 

нравственно

е 

, 

эстетическое 

Модуль 

«Основ

ные 

школьн

ые 

дела» 

115.   Школьный 

праздник 

Школьн

ый 

праздник 

«До свидания, 

начальная 

школа!».  

 

27 мая 1-4 

классы 

Заместитель 

директора 

по 

воспитатель

н ой работе, 

классные 

руководите

л и 

Духовно- 

нравственно

е,эстетическ

ое 

Модуль 

«Основ

ные 

школьн

ые 

дела» 



116.   Совет 

профилак

ти ки 

Участие 

классных 

руководителе

й начальной 

школы в 

заседаниях 

Совета 

профилактик

и. 

Оформление 

стендов 

В 

течение 

учебног

о 

года/по 

отдельн

о му 

графику 

(план 

совмест

н ой 

работы 

с ПДН, 

КПДНи

ЗП 

) 

Классны

е 

руковод

и тели 

Заместитель 

директора 

по 

воспитатель

н ой

 работе

, педагог- 

психолог, 

классные 

руководите

л и 

 Модуль 

«Профила

кти ка и 

безопасност

ь 

»,модуль 

«Взаимод

ейс твие с 

родителями

» 

117

. 

  Совет 

родителе

й 

Участие 

классных 

руководителе

й начальной 

школы в 

работе 

Совета 

родителей. 

Родительски

е собрания. 

Педагогическ

о е 

просвещение 

родителей по 

вопросам 

воспитания 

детей 

(рекомендац

и и и 

инструктажи 

безопасности 

на период 

каникул, 

встречи 

В 

течение 

учебног

о года 

Родител

и 

(законн

ы е 

предста

в ители) 

Заместитель 

директора 

по 

воспитатель

н ой работе, 

председател 

ь Совета 

родителей 

педагог- 

психолог, 

классные 

руководите

л и 

 Модуль 

«Профила

кти ка и 

безопасност

ь 

»,модуль 

«Взаимод

ейс твие с 

родителями

» 



родителей с 

приглашенны

м и 

специалиста

м и: 

социальными 

работниками, 

врачами, 

инспекторам

и ПДН, 

ГИБДД, 

представител

я ми 

прокуратуры 

по вопросам 

профилактик

и). 

Индивидуаль

н ые 

консультаци

и 

(индивидуаль

н ые беседы, 

рекомендаци

и по 

воспитанию). 

Помощь в 

организации 

выездных 

мероприятий 



118.   Классное 

руководст

во 

Ведение 

документаци

и классным 

руководителе 

м (личные 

дела 

обучающихс

я, план 

работы, 

социальный 

паспорт 

класса, 

занятость 

учащихся, 

журнал 

инструктажа 

по ТБ и т.д.) 

В 

течение 

учебног

о года 

Классны

е 

руковод

и тели 

Заместитель 

директора 

по 

воспитатель

н ой работе, 

классные 

руководите

л и 

 Модуль 

«Профилакт

и ка

 

и 

безопасность 

», модуль 

«Взаимодей

с твие с 

родителями», 

модуль 

«Классное 

руководств

о» 

119.   Безопаснос

т ь 

Учебная 

тренировка по 

эвакуации. 

Занятие 

«Алгоритм 

действий

 пр

и 

вооруженном 

нападении». 

Занятие 

«Действия 

при 

обнаружении 

подозрительн

о го предмета, 

похожего на 

взрывное 

устройство». 

Занятие 

«Действие при 

захвате при 

захвате 

По 

отдельн

о му 

графику 

1-4 класс Учитель 

ОБЗР 

классные 

руководител 

и 

 Модуль 

«Профилакт

и ка и 

безопасность 

» 



террористами 

заложников» 

120.   Урочная 

деятельнос

т ь 

Проведение 

онлайн 

конкурсов и 

Викторин на 

образователь

н ых 

платформах 

(Учи.ру, 

Инфоурок и 

т.д.). 

Участие в 

предметных 

олимпиадах 

(школьный, 

муниципальн

ы й, 

региональны

й, 

всероссийски

й 

уровень) 

В 

течение 

учебног

о года 

1-4 класс Заместитель 

директора 

по учебно- 

воспитатель

н ой работе, 

учителя 

начальных 

классов 

Ценност

и 

научног

о знания 

Модуль 

«Урочная 

деятельность 

» 

ИЮНЬ 

121. 1 июня

 – день 

защиты 

детей 

(междунар

о дный 

день 

родителей) 

  Участие

 

в областном 

фестивале 

семейного 

творчества 

«Хобб

и 

парк» 

31 мая 1-4 

класс, 

родител

и 

Начальник

школьного 

лагеря, 

классные 

руководите

л и 

Духовно- 

нравственно

е 

воспитание, 

эстетическо

е 

Модуль 

«Внешколь

ны е 

мероприяти

я 

», 

«Взаимодей

с твие

 



с 

родителями» 

122.    Кинопоказ 

фильмов

 дл

я детей 

1 июня 1-4 класс Начальник

школьног

о лагеря, 

классные 

руководит

ел и 

Духовно- 

нравственно

е воспитание 

Модуль 

«Внешколь

ны е 

мероприяти

я 

», 

«Школьн

ый 

лагерь», 

«Социальное 

партнерство» 

123.  5 июня - 

Всемирны

й день 

охраны 

окружаю

ще й 

среды (День 

эколога) 

 Конкурс 

плакатов 

«День 

эколога» в 

школьном 

лагере 

5 июня 1-4 класс Начальник

школьног

о лагеря, 

классные 

руководит

ел и 

Экологичес

ко е 

Модуль 

«Внешколь

ны е 

мероприяти

я 

», 

«Школьн

ый лагерь» 

124. 6 июня

 – День 

русского 

языка 

  Выставка 

художествен

н ых работ 

«Рисуем по 

Сказкам А.С. 

Пушкина». 

Цикл 

видеоролико

в 

«Читаем А.С. 

Пушкина» 

26 мая-

6 июня 

1-4 класс Начальник

школьног

о лагеря, 

классные 

руководит

ел и 

Духовно- 

нравственно

е 

воспитание, 

эстетическо

е 

Модуль 

«Школьн

ый 

лагерь», 

«Школьн

ые медиа» 



125.    Участие в 

регионально

м этапе 

Международ

ной 

просветитель

с кой 

акции 

«Пушкинск

ий диктант 

Декада 

посвященна

я, 

Дню 

русского языка 

6 июня 1-4 класс Начальник

школьного 

лагеря, 

классные 

руководите

л и 

Духовно- 

нравственно

е 

воспитание, 

эстетическо

е 

Модуль 

«Школьн

ый лагерь» 

126. 12 июня

 – День 

России 

  Фотоконкурс 

«Моя 

великая 

Россия». 

Участие в 

акциях 

«Движени

е   Первых» 

11-12 

июня 

1-4 класс Начальник

школьног

о лагеря, 

классные 

руководит

ел и 

Гражданско

е, 

патриотичес

к ое 

Модуль 

«Школьн

ый 

лагерь», 

«Детские 

общественн

ы е 

объединени

я» 

127.  15 июня- 

День 

юннатског

о 

движения 

 Игровая 

программ

а «Юные 

юннаты» 

16 июня 1-4 класс Начальникшк

ольного 

лагеря, 

классные 

руководител и 

Экологичес

ко е 

Модуль 

«Школьн

ый лагерь» 

128. 22 июня – 

День 

Памяти и 

скорби 

--день 

начала 

Великой 

Отечествен

н ой 

войны 

  Возложение 

цветов

 

к памятнику 

Участие во 

всероссийско

й Акции 

«Свеча 

памяти». 

22 июня 1-4 

класс, 

родител

и 

, 

Заместитель 

директора 

по 

воспитатель

н ой работе,  

Гражданско

е, 

патриотичес

к ое 

Модуль 

«Внешколь

ны е 

мероприяти

я», 

«Школьн

ый 

лагерь», 

«Взаимодей

с твие с 



(1941 год) родителями», 

«Самоупра

вл ение» 

129. 27 июня

 - День 

молодежи 

  Участие в 

акциях 

«Движени

е Первых» 

27 июня 1-4 класс Начальник 

школьного 

лагеря, 

классные 

руководител и 

Гражданско

е, 

патриотичес

к ое 

Модуль 

«Школьн

ый 

лагерь», 

«Детские 

общественн

ы е 

объединени

я» 

130.   Спорт Спортплоща

дк а 

Июнь 

(по 

отдельн

о му 

графику

) 

1-4 класс Учитель 

физической 

культуры 

Физическое 

воспитание, 

формирован

и е культуры 

здоровья и 

эмоциональ

н ого 

благополучия 

Модуль 

«Основн

ые 

школьны

е дела» 

131.   Профилакт

и ка 

Единый день 

безопасности 

10-го 

числа 

1-4 класс Заместитель 

директора 

по 

воспитатель

н ой работе, 

педагог-

психолог, 

классные 

руководите

л и 

 Модуль 

«Профилакт

и ка и 

безопасность 

», модуль 

«Взаимодейс 

твие с 

родителями», 

модуль 

«Классное 

руководство» 

ИЮЛЬ 



132. 8 июля - 

День 

семьи, 

любви 

и 

верност

и 

  Игровая 

программ

а 

«День 

семьи, любви и 

верности». 

Мастер-класс 

«Семейна

я 

ромашка

» 

8 июля 1-4 

класс, 

родител

и 

Заместитель 

директора по 

воспитательн 

ой работе 

Духовно- 

нравственно

е 

, 

эстетическое 

Модуль 

«Школьн

ый 

лагерь», 

«Взаимодей

с твие

 

с 

родителями» 

133.   Профилакт

и ка 

Единый день 

безопасности 

10-го 

числа 

1-4 класс Заместитель 

директора 

по 

воспитатель

н ой работе, 

классные 

руководите

л и 

 Модуль 

«Профилакт

и ка и 

безопасность 

», модуль 

«Взаимодей

с твие с 

родителями», 

модуль 

«Классное 

руководство» 

АВГУСТ 

134. 12 августа 

- День 

физкульт

ур ник 

а 

  Спортивная 

эстафета для 

всей семьи 

12 

августа 

1-4 

класс, 

родител

и 

Учитель 

физической 

культуры 

Физическое 

воспитание, 

формирован

и е культуры 

здоровья и 

эмоциональ

н ого 

благополучия 

Модуль 

«Основн

ые 

школьны

е дела» 

135. 22 августа 

– День 

Государст

ве нно 

го флага 

Российско

й 

Федераци

  Библиотечны

й урок «День 

Государстве

нн ого флага 

Российско

й 

Федерации

» 

22 

августа 

1-4 класс Классные 

руководите

л и 

Гражданско

е, 

патриотичес

к ое 

Модуль 

«Основн

ые 

школьны

е дела», 

«Социальное 

партнерство» 



и 

136.   Профилакт

и ка 

Единый день 

безопасности 

10-го 

числа 

1-4 класс Заместитель 

директора 

по 

воспитатель

н ой работе,  

педагог-

психолог, 

классные 

руководител и 

 Модуль 

«Профилакт

и ка и 

безопасность 

»,модуль 

«Взаимодейс 

твие с 

родителями», 

модуль 

«Классное 

руководство 
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