


 

Общиеположения 

1. Федеральная образовательная программа начального общего образования (далее – ФОП НОО) 

разработана в соответствии с Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования», с Порядком разработкии утверждения федеральных основных 

общеобразовательных программ, утверждѐнным приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от29 сентября 2022 г. № 874 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 2 ноября 2022 г., регистрационный № 70809) Приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 18.05.2023 № 372 "Об утверждении федеральной образовательной 

программы начального общего образования" и ПриказомМинистерства просвещения Российской 

Федерации от 19.03.2024 № 171 "О внесении изменений в некоторые приказы Министерства 

просвещения Российской Федерации, касающиеся федеральных образовательных программ 

начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования." 

Образовательная программа начального общего образования МКОУ «Гамияхская  СОШ №2» 

является основным документом, определяющим содержание общего образования, а также 

регламентирует образовательную деятельность образовательной организации вединстве урочной и 

внеурочной деятельности, при учѐте установленного Федеральным государственным 

стандартомначальногообщегообразования(далее –ФГОСНОО)соотношенияобязательной части 

программы и части, формируемой участниками образовательного процесса. 

2. Содержание ФОП НОО представлено учебно-методической документацией (федеральный 

учебный план, федеральный календарный учебный график, федеральные рабочие программы учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, федеральная рабочая программа воспитания, 

федеральный календарный план воспитательной работы), определяющей единые для Российской 

Федерации базовые объѐм и содержание образования уровня начального общего образования, 

планируемые результаты освоения образовательной программы1. 

3. Организации, осуществляющие образовательную деятельность по имеющим государственную 

аккредитацию образовательным программам начального общего образования, разрабатывают основную 

образовательную программу начального общего образования (далее соответственно – образовательная 

организация, ООП НОО) в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования и федеральной основной общеобразовательной программой начального 

общего образования(далее – ФГОС НОО). При этомсодержаниеи планируемыерезультатыразработанной 

образовательной организацией ООП НОО должны быть не ниже соответствующих содержания и 

планируемых результатов ФОП НОО2. 

4. При разработке ООП НОО образовательная организация предусматривает непосредственное 

применение при реализации обязательной части ООП НОО федеральных рабочих программ по учебным 

предметам «Русский язык», «Литературное чтение», «Окружающий мир»3. 

5. ФОПНООвключаеттрираздела:целевой,содержательный, организационный4. 

 

1Пункт101статьи2Федеральногозаконаот28декабря2012г.№273-ФЗ «ОбобразованиивРоссийскойФедерации». 2Часть 

61 статьи12 Федерального закона от 28 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образованиив Российской Федерации». 3Часть 

63 статьи12 Федерального закона от 28 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образованиив Российской Федерации». 
4Пункт 28федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утверждѐнногоприказом 

Министерства просвещения Российской Федерацииот31мая 2021 г. № 276(зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации5 июля 2021 г., регистрационный № 64100), с изменениями, внесенными приказом Министерства 

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

Федерации 17 августа 2022 г., регистрационный № 69676) (далее –ФГОС НОО, утверждѐнный приказом № 276); пункт 

16федеральногогосударственногообразовательногостандартаначальногообщегообразования,утвержденногоприказом 



6. Целевойразделопределяетобщееназначение,цели,задачиипланируемыерезультаты реализации 

ФОП НОО, а также способы определения достижения этих целей и результатов5. 

7. ЦелевойразделФОПНООвключает: 

пояснительнуюзаписку; 

планируемыерезультатыосвоенияобучающимисяФОПНОО; 

системуоценкидостиженияпланируемыхрезультатовосвоенияФОПНОО6. 

8. ПояснительнаязапискацелевогоразделаФОПНООраскрывает: 

целиреализацииФОПНОО,конкретизированныевсоответствиистребованиямиФГОСНООк результатам 

освоения обучающимися программы начального общего образования; 

принципы формирования и механизмы реализации ФОП НОО, в томчисле посредством реализации 

индивидуальных учебных планов; 

общуюхарактеристикуФОПНОО. 

9. СодержательныйразделФОПНООвключаетследующиепрограммы,ориентированныена 

достижение предметных, метапредметных и личностных результатов: 

федеральныерабочиепрограммыучебныхпредметов; 

программуформированияуниверсальныхучебныхдействийуобучающихся7; федеральную 

рабочую программу воспитания. 

10. Федеральные рабочие программы учебных предметов обеспечивают достижение планируемых 

результатов освоения ФОП НОО и разработана основе требований ФГОС НОО к результатам освоения 

программы начального общего образования. 

11. Программа формирования универсальных учебных действий обучающихся содержит: 

описаниевзаимосвязиуниверсальныхучебныхдействийссодержаниемучебныхпредметов; 

характеристики регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных 

действий обучающихся8. 

12. Сформированностьуниверсальныхучебныхдействийуобучающихсяопределяетсянаэтапе 

завершения ими освоения программы начального общего образования9. 

13. Федеральная рабочая программа воспитания направлена на сохранениеи укрепление 

 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 16октября 2009 г. № 373 (зарегистрирован Министерством 

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

Министерства образованияи науки Российской Федерации от 26 ноября 2010 г. № 1241 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 4 февраля 2011 г., регистрационный № 19707),от 22 сентября 2011 г. № 2357 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 12 декабря 2011 г., регистрационный № 22540), от 18 декабря 2012 г. № 1060 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 11 февраля 2013 г., регистрационный № 26993), от 28декабря 

2014 г. № 313 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации6 февраля 2015 г., регистрационный № 35916), 

от 18 мая 2015 г. № 507 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 июня 2015 г., регистрационный № 

37714),от 31 декабря 2015 г. № 1576 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации2 февраля 2016 г., 

регистрационный № 40936) и приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 11 декабря 2020 г. № 712 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25 декабря 2020 г., регистрационный №61827)(далее – ФГОС 

НОО, утверждѐнный приказом № 373). 
5Пункт 29ФГОС НОО, утверждѐнного приказом № 276; пункт 16ФГОС НОО, утверждѐнного приказом № 373. 
6Пункт 29ФГОС НОО, утверждѐнного приказом № 276; пункт 16ФГОС НОО, утверждѐнного приказом № 373. 
7Пункт 31ФГОС НОО, утверждѐнного приказом № 276; пункт 16ФГОС НОО, утверждѐнного приказом № 373. 
8Пункт31.2ФГОСНОО,утверждѐнногоприказом№276;пункт19.4ФГОСНОО,утверждѐнногоприказом№373. 
9Пункт31.2ФГОСНОО,утверждѐнногоприказом№276;пункт19.4ФГОСНОО,утверждѐнногоприказом№373. 



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

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

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

материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, 

историческая память и преемственность поколений, единство народов России.10 

14. Федеральная рабочая программа воспитания направлена на развитие личности обучающихся, в 

том числе укрепление психического здоровьяи физическое воспитание, достижение ими результатов 

освоения программы начального общего образования11. 

15. Федеральная рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной и внеурочной 

деятельности, осуществляемой образовательной организацией совместно с семьей и другими институтами 

воспитания12. 

16. Организационный раздел ФОП НОО определяет общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также организационные механизмы и условия реализации программы начального общего 

образования13 и включает: 

федеральныйучебныйплан; 

федеральныйкалендарныйучебныйграфик; 

план внеурочной деятельности; 

федеральный календарный план воспитательной работы, содержащий перечень событий и 

мероприятий воспитательной направленности,которые организуются и проводятся образовательной 

организацией илив которых образовательная организация принимает участие в учебном годуили периоде 

обучения. 

I. ЦелевойразделФОПНОО 

17. Пояснительнаязаписка. 

17.1. ФОПНООявляетсяосновнымдокументом,определяющимсодержаниеобщегообразования,а 

также регламентирующим образовательную деятельность организации в единстве урочной и внеурочной 

деятельности при учете установленного ФГОС НОО соотношения обязательной части программы и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, разработана в соответствии с ФГОС НОО 2021г и 

ФОПНОО, утверждѐнныйПриказом№372 МинпросвещенияРФот18.05.2023г.Приэтомсодержаниеи 

планируемыерезультаты разработанной ООПНООненижесоответствующих содержания ипланируемых 

результатов ФОП НОО. 

17.2. ЦелямиреализацииФОПНОО являются: 

обеспечениереализацииконституционногоправакаждогогражданинаРоссийскойФедерациина 

получение качественного образования, включающего обучение, развитие и воспитание каждого 

 

10Указ Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 «Об утверждении Основ государственной политики по 

сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей». 
11Пункт31.3ФГОСНОО, утверждѐнногоприказом№276;пункт19.6ФГОСНОО, утверждѐнногоприказом№373. 
12Пункт31.3ФГОСНОО, утверждѐнногоприказом№276;пункт19.6ФГОСНОО, утверждѐнногоприказом№373. 
13Пункт 32ФГОС НОО, утверждѐнного приказом № 276; пункт 16ФГОС НОО, утверждѐнного приказом № 373. 



обучающегося; 

развитие единого образовательного пространства Российской Федерациина основе общих 

принципов формирования содержания обучения и воспитания, организации образовательного процесса; 

организация образовательного процесса с учѐтом целей, содержанияи планируемых результатов 

начального общего образования, отражѐнныхв ФГОС НОО; 

создание условий для свободного развития каждого обучающегося с учѐтом его потребностей, 

возможностей и стремления к самореализации; 

организация деятельности педагогического коллектива по созданию индивидуальных программ и 

учебных планов для одарѐнных, успешных обучающихся и (или) для детей социальных групп, 

нуждающихсяв особом внимании и поддержке. 

17.3. ДостижениепоставленныхцелейреализацииФОПНООпредусматриваетрешениеследующих 

основных задач: 

формирование общей культуры, гражданско-патриотическое, духовно-нравственное воспитание, 

интеллектуальное развитие, становление творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

обеспечение планируемых результатов по освоению обучающимися целевых установок, 

приобретению знаний, умений, навыков, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья; 

становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, уникальности и 

неповторимости; 

обеспечениепреемственностиначальногообщегоиосновногообщего образования; 

достижение планируемых результатов освоения ФОП НОО всеми обучающимися, в том числе 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (далее – обучающиеся с ОВЗ); 

обеспечениедоступностиполучениякачественногоначальногообщегообразования; 

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

способности, через систему клубов, секций, студийи других, организацию общественно полезной 

деятельности; 

организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества и 

проектно-исследовательской деятельности; 

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

проектировании и развитии социальной среды образовательной организации. 

17.4. ФОПНООучитываетследующиепринципы: 

1) принцип учѐтаФГОС НОО: ФОП НОО базируется на требованиях, предъявляемых ФГОС НОО к 

целям, содержанию, планируемым результатами условиям обучения на уровне начального общего 

образования; 

2) принцип учѐта языка обучения: с учѐтом условий функционирования образовательной 

организации ФОП НОО характеризует право получения образования на родном языке из числа языков 

народовРоссийскойФедерациииотражаетмеханизмыреализацииданногопринципавучебныхпланах, 



планахвнеурочнойдеятельности; 

3) принцип учѐта ведущей деятельности обучающегося: программа обеспечивает конструирование 

учебного процесса в структуре учебной деятельности, предусматривает механизмы формирования всех 

компонентов учебной деятельности (мотив, цель, учебная задача, учебные операции, контрольи 

самоконтроль); 

4) принцип индивидуализации обучения: программа предусматривает возможность и механизмы 

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

потребностями и интересамис учетом мнения родителей (законных представителей) обучающегося; 

5) принцип преемственности и перспективности: программа обеспечивает связь и динамику в 

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

обучению по образовательным программам основного общего образования, единые подходы между их 

обучениеми развитием на уровнях начального общего и основного общего образования; 

6) принцип интеграции обучения и воспитания: программа предусматривает связь урочной и 

внеурочной деятельности, разработку мероприятий, направленных на обогащение знаний, воспитание 

чувств и познавательных интересов обучающихся, нравственно-ценностного отношения к 

действительности; 

7) принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности не допускается 

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

обучающихся, приоритет использования здоровьесберегающих педагогических технологий. Объѐм 

учебнойнагрузки,организацияучебныхивнеурочныхмероприятийдолжнысоответствоватьтребованиям, 

предусмотренным санитарными правилами и нормамиСанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

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

утверждѐнными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

27 января 2021 г. № 2(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 28 января 2021г., 

регистрационный № 62286),с изменениями, внесенными постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2022 г. № 23 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 9 марта 2023 г., регистрационный № 72458), действующими до 1 марта 

2026 г.(далее – Гигиенические нормативы), и санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям воспитанияи обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утверждѐнными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 27 сентября 2020 г. № 27 (зарегистрировано Министерством юстиции РоссийскойФедерации 

18 декабря 2020 г., регистрационный № 61573), действующими до 1 января 2026 г. (далее – Санитарно-

эпидемиологические требования). 

17.5. ФОП НОО учитывает возрастные и психологические особенности обучающихся. Наиболее 

адаптивным сроком освоения ООП НОО является четыре года. Общий объѐм аудиторной работы 

обучающихся за четыре учебных годане может составлять менее 2854 академических часов и более 3345 

академических часов в соответствии с требованиями к организации образовательного процессак учебной 

нагрузкепри5-дневной(или6-дневной)учебнойнеделе,предусмотреннымиГигиеническими 



нормативамииСанитарно-эпидемиологическимитребованиями. 

17.6. В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучающихся могут 

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

осваиваемой программы начального общего образования в порядке, установленном локальными 

нормативными актами образовательной организации. При формировании индивидуальных учебных 

планов,втомчиследля ускоренного обучения, объѐмдневной инедельной учебной нагрузки, организация 

учебных и внеурочных мероприятий, расписание занятий, объѐм домашних заданий должны 

соответствовать требованиям, предусмотренным Гигиеническими нормативамии Санитарно- 

эпидемиологическими требованиями. 

18. ПланируемыерезультатыосвоенияФОПНОО. 

18.1. Планируемые результаты освоения ФОП НОО соответствуют современным целям начального 

общего образования, представленнымво ФГОС НОО как система личностных, метапредметных и 

предметных достижений обучающегося. 

18.2. Личностные результаты освоения ФОП НОО достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности образовательной организациив соответствии с традиционными российскими 

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

поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитанияи саморазвития, формирования 

внутренней позиции личности. 

18.3. Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности познавательных, 

коммуникативных и регулятивных универсальных действий, которые обеспечивают успешность изучения 

учебных предметов,а также становление способности к самообразованию и саморазвитию. В результате 

освоения содержания программы начального общего образования обучающиеся овладевают рядом 

междисциплинарных понятий, а также различными знаково-символическими средствами, которые 

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

ситуациях. 

19. СистемаоценкидостиженияпланируемыхрезультатовосвоенияФОПНОО. 

19.1. Основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

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

формы получения начального общего образования и формы обучения. Таким образом, ФГОС НОО 

определяет основные требования к образовательным результатам обучающихся и средствам оценкиих 

достижения. 

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

частью системы оценки и управления качеством образования в образовательной организации и служит 

основой при разработке образовательной организацией соответствующего локального акта. 

19.3. Система оценки призвана способствовать поддержанию единствавсей системы образования, 

обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Еѐ основными функциями являются: 

ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов освоения ФОП НООи 

обеспечениеэффективнойобратнойсвязи,позволяющейосуществлятьуправлениеобразовательным 



процессом. 

19.4. Основными направлениями и целями оценочной деятельностив образовательной организации 

являются: 

оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как основа их 

промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего мониторинга 

образовательной организации, мониторинговых исследований муниципального, регионального и 

федерального уровней; 

оценка результатов деятельности педагогических работниковкак основа аттестационных процедур; 

оценкарезультатовдеятельностиобразовательнойорганизациикакосновааккредитационных 

процедур. 

19.5. Основным объектом системы оценки, еѐ содержательной и критериальной базой выступают 

требования ФГОС НОО, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися 

ФОП НОО. 

19.6. Системаоценкивключаетпроцедурывнутреннейивнешнейоценки. 

19.7. Внутренняяоценкавключает: 

стартовуюдиагностику; 

текущуюитематическуюоценки; 

итоговую оценку; 

промежуточную аттестацию; 

психолого-педагогическоенаблюдение; 

внутренниймониторингобразовательныхдостижений обучающихся. 

19.8. Внешняяоценкавключает: 

независимуюоценкукачестваподготовкиобучающихся14; итоговую 

аттестацию.15 

19.9. В соответствии с ФГОС НОО система оценки образовательной организации реализует 

системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных достижений. 

19.10. Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений обучающихся 

проявляется в оценке способности обучающихсяк 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. 

19.11. Уровневый подход к оценке образовательных достижений обучающихся служит основой для 

организации индивидуальной работыс обучающимися. Он реализуется как по отношению к содержанию 

оценки,так и к представлению и интерпретации результатов измерений. 

19.12. Уровневый подход к оценке образовательных достижений обучающихся реализуется за счѐт 

фиксацииразличных уровнейдостиженияобучающимисяпланируемыхрезультатов.Достижениебазового 
 

14Статья95Федеральногозаконаот28декабря2012г.№273-ФЗ«ОбобразованиивРоссийскойФедерации». 
15Статья59Федеральногозаконаот28декабря2012г.№273-ФЗ«ОбобразованиивРоссийскойФедерации». 



уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно 

отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе учебного процесса, выступает достаточным для 

продолжения обучения и усвоения последующего учебного материала. 

19.13. Комплексныйподходкоценкеобразовательныхдостиженийреализуетсячерез: 

оценку предметных и метапредметных результатов; 

использование комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся и для итоговой оценки; использование контекстной 

информации (об особенностях обучающихся, условиях и процессе обучения и другие) для интерпретации 

полученных результатов в целях управления качеством образования; 

использование разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга, в том 

числе оценок творческих работ, наблюдения; 

использование форм работы, обеспечивающих возможность включения обучающихся в 

самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, самооценка, взаимооценка); 

использование мониторинга динамических показателей освоения уменийи знаний, в том числе 

формируемых с использованием информационно-коммуникационных (цифровых) технологий. 

19.14. Целью оценки личностных достижений обучающихся является получение общего 

представления о воспитательной деятельности образовательной организации и еѐ влиянии на коллектив 

обучающихся. 

19.15. При оценке личностных результатов необходимо соблюдение этических норм и правил 

взаимодействия с обучающимся с учѐтом его индивидуально-психологических особенностей развития. 

19.16. Личностные достижения обучающихся, освоивших ФОП НОО, включают две группы 

результатов: 

основы российской гражданской идентичности, ценностные установкии социально значимые 

качества личности; 

готовность обучающихся к саморазвитию, мотивация к познаниюи обучению, активное участие в 

социально значимой деятельности. 

19.17. Учитывая особенности групп личностных результатов, учитель может осуществлять оценку 

только следующих качеств: 

наличиеихарактеристикамотивапознанияиучения; 

наличиеуменийприниматьиудерживатьучебнуюзадачу,планироватьучебныедействия; 

способность осуществлять самоконтроль и самооценку. 

Диагностические задания, устанавливающие уровень этих качеств, целесообразно интегрировать с 

заданиями по оценке метапредметных регулятивных универсальных учебных действий. 

19.18. Оценка метапредметных результатов осуществляется через оценкудостижения планируемых 

результатов освоения ФОП НОО, которые отражают совокупность познавательных, коммуникативных и 

регулятивных универсальных учебных действий. 

19.19. Формирование метапредметных результатов обеспечивается комплексом освоения программ 

учебных предметов и внеурочной деятельности. 



19.20. Оценкаметапредметныхрезультатовпроводитсясцельюопределениясформированности: 

познавательных универсальных учебных действий; 

коммуникативныхуниверсальныхучебныхдействий; регулятивных 

универсальных учебных действий. 

19.21. Овладение познавательными универсальными учебными действиями предполагает 

формирование и оценку у обучающихся базовых логических действий, базовых исследовательских 

действий, умений работать с информацией. 

19.22. Овладение базовыми логическими действиями обеспечивает формирование у обучающихся 

умений: 

сравниватьобъекты,устанавливатьоснованиядлясравнения,устанавливатьаналогии; 

объединять части объекта (объекты) по определѐнному признаку; 

определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные объекты; 

находитьзакономерностиипротиворечияврассматриваемыхфактах,данныхинаблюденияхна 

основепредложенногоучителемалгоритма; 

выявлятьнедостатокинформациидлярешенияучебной(практической)задачинаоснове предложенного 

алгоритма; 

устанавливатьпричинно-следственныесвязивситуациях,поддающихсянепосредственномунаблюдению 

или знакомых по опыту, делать выводы. 

19.23. Овладение базовыми исследовательскими действиями обеспечивает формирование у 

обучающихся умений: 

определятьразрывмеждуреальнымижелательнымсостояниемобъекта(ситуации)наосновепредложенных 

учителем вопросов; 

спомощьюучителяформулироватьцель,планироватьизмененияобъекта,ситуации; 

сравниватьнескольковариантоврешениязадачи,выбиратьнаиболееподходящий(наоснове предложенных 

критериев); 

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследованиепо установлению особенностей 

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

формулироватьвыводыиподкреплятьихдоказательстваминаосноверезультатовпроведѐнного наблюдения 

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

прогнозироватьвозможноеразвитиепроцессов,событийиихпоследствияваналогичныхили сходных 

ситуациях. 

19.23. Работасинформациейкакодноизпознавательныхуниверсальныхучебныхдействий 

обеспечивает сформированность у обучающихся умений: 

выбиратьисточникполученияинформации; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, представленную 

в явном виде; 

распознаватьдостовернуюинедостовернуюинформациюсамостоятельноилинаоснованиипредложенного 

учителем способа еѐ проверки; 



соблюдатьспомощьювзрослых (педагогическихработников,родителей (законныхпредставителей) 

несовершеннолетних обучающихся) правила информационной безопасности при поиске в информацинно- 

телекоммуникационной сети Интернет (далее – Интернет); 

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

учебной задачей; 

самостоятельносоздаватьсхемы,таблицыдляпредставленияинформации. 

19.24. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями предполагает 

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

19.25. Общение как одно из коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивает 

сформированность у обучающихся умений: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствиис целями и условиями 

общения в знакомой среде; 

проявлятьуважительноеотношениексобеседнику,соблюдатьправилаведениядиалогаи дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректноиаргументированновысказыватьсвоѐмнение; 

строитьречевоевысказываниевсоответствииспоставленной задачей; 

создаватьустныеиписьменныетексты(описание,рассуждение,повествование); 

подготавливать небольшие публичные выступления; 

подбиратьиллюстративныйматериал(рисунки,фото,плакаты)ктекстувыступления. 

19.26. Совместная деятельность как одно из коммуникативных универсальных учебных действий 

обеспечивает сформированность у обучающихся умений: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальныес учѐтом участия в 

коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуациина основе предложенного форматапланирования, 

распределения промежуточных шагов и сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действияпо еѐ достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесси результат совместной работы; проявлять 

готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

ответственновыполнятьсвоючастьработы; 

оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнятьсовместныепроектныезаданиясиспользованиемпредложенныхобразцов. 

19.27. Овладение регулятивными универсальными учебными действиями согласно ФГОС НОО 

предполагает формирование и оценку у обучающихся умений самоорганизации (планировать действия по 

решению учебной задачи для получения результата, выстраивать последовательность выбранныхдействий) 

и самоконтроля (устанавливать причины успеха (неудач) в учебной деятельности, корректировать свои 

учебные действия для преодоления ошибок). 

19.28. Оценка достижения метапредметных результатов осуществляетсякакучителем в ходетекущей 

и промежуточной оценкипоучебномупредмету, так и администрацией образовательной организациив ходе 

мониторинга. В текущем учебном процессе отслеживается способность обучающихся 



разрешать учебные ситуации и выполнять учебные задачи, требующие владения познавательными, 

коммуникативными и регулятивными действиями, реализуемыми в предметном преподавании. 

19.29. В ходе мониторинга проводится оценка сформированности универсальных учебныхдействий. 

Содержание и периодичность мониторинга устанавливаются решением педагогического совета 

образовательной организации. Инструментарий для оценки сформированности универсальных учебных 

действий строится на межпредметной основе и может включать диагностические материалыпо оценке 

функциональной грамотности, сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных 

учебных действий. 

19.31. Предметные результаты освоения ООП НОО с учетом специфики содержания предметных 

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

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

обучение. 

19.32. Оценка предметных результатов освоения ООП НОО осуществляется через оценку 

достижения обучающимися планируемых результатов по отдельным учебным предметам. 

19.35. Основнымпредметомоценки результатовосвоенияООП НООв соответствии стребованиями 

ФГОС НОО является способностьк решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

основанныхна изучаемом учебном материале и способах действий, в том числе метапредметных 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

19.36. Оценка предметных результатов освоения ООП НОО осуществляется учителем в ходе 

процедур текущего, тематического, промежуточного и итогового контроля. 

19.37. Особенности оценки предметных результатов по отдельному учебному предмету 

фиксируются в приложении к ООП НОО. 

Описание оценки предметных результатов по отдельному учебному предмету должно включать: 

список итоговых планируемых результатов с указанием этапових формирования и способов оценки 

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

требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию(при необходимости – с учѐтом 

степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры); 

графикконтрольныхмероприятий. 

19.38. Стартовая диагностика проводится администрацией образовательной организации с целью 

оценки готовности к обучению на уровне начального общего образования. 

19.38.1. Стартовая диагностика проводится в начале 1 класса и выступаеткак основа (точка отсчѐта) 

для оценки динамики образовательных достижений обучающихся. Объектом оценки в рамках стартовой 

диагностики является сформированность предпосылок учебной деятельности, готовность к овладению 

чтением, грамотой и счѐтом. 

19.38.2. Стартовая диагностика может проводиться педагогическими работниками с целью оценки 

готовности к изучению отдельных учебных предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики 

являются основаниемдля корректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса. 

19.39. Текущаяоценканаправленанаоценкуиндивидуальногопродвиженияобучающегосяв 



освоениипрограммыучебногопредмета. 

19.39.1. Текущая оценка может быть формирующей (поддерживающейи направляющей усилия 

обучающегося, включающей его в самостоятельную оценочную деятельность) и диагностической, 

способствующей выявлениюи осознанию учителем и обучающимся существующих проблемв обучении. 

19.39.2. Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапыосвоения 

которых зафиксированы в тематическом планировании по учебному предмету. 

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

письменные опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные и групповые формы,само- 

и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и другие) с учѐтом особенностей учебногопредмета. 

19.39.4. Результатытекущейоценкиявляютсяосновойдляиндивидуализацииучебногопроцесса. 

19.40. Тематическая оценка направлена на оценку уровня достижения обучающимися тематических 

планируемых результатов по учебному предмету. 

19.39. Промежуточная аттестация обучающихся проводится, начинаясо2 класса, в конце каждого 

учебного периода по каждому изучаемому учебному предмету. 

19.40. Промежуточная аттестация обучающихся проводится на основе результатов накопленной 

оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ и фиксируется в классном журнале. 

19.41. Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов и 

универсальных учебных действий, является основанием для перевода обучающихся в следующий класс. 

19.42. Итоговая оценка является процедурой внутренней оценки образовательной организации и 

складывается из результатов накопленной оценкии итоговой работы по учебному предмету. Предметом 

итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно- 

практические задачи, построенные на основном содержании учебного предметас учѐтом формируемых 

метапредметных действий. 

II. Содержательныйраздел 

20. Федеральнаярабочаяпрограммапоучебномупредмету«Русский язык». 

20.1. Федеральнаярабочаяпрограммапоучебномупредмету«Русскийязык»(предметнаяобласть 

«Русский язык и литературное чтение») (далее соответственно – программа по русскому языку, русский 

язык) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения 

программы по русскому языку. 

20.2. Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения русского языка, 

характеристику психологических предпосылок к его изучению обучающимися; место в структуреучебного 

плана, а также подходы к отбору содержания, к определению планируемых результатов и к структуре 

тематического планирования. 

20.3. 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, 

коммуникативныхирегулятивных, которые возможно формировать средствамирусскогоязыкасучѐтом 



возрастныхособенностейобучающихсянауровненачальногообщего образования. 

20.4. Планируемые результаты освоения программы по русскому языку включают личностные, 

метапредметные результаты за весь период обученияна уровне начального общего образования, а также 

предметные достижения обучающегося за каждый год обучения. 

20.5. Пояснительнаязаписка. 

20.5.1. 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. 

20.5.2. На уровне начального общего образованияизучение русского языка имеет особое значение в 

развитии обучающегося. Приобретѐнные 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. 

20.5.3. Русский язык как средство познания действительности обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, формирует умения извлекать ианализировать 

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 обучающихсяпо другим учебнымпредметам. 

20.5.4. Русский язык обладает значительным потенциалом в развитии функциональной грамотности 

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

общекультурная и социальная грамотность. 

20.5.5. Первичное знакомство с системой русского языка, богатствомего выразительных 

возможностей,развитие уменияправильнои эффективноиспользоватьрусский языквразличных сферахи 

ситуациях общения способствуют успешной социализации обучающегося. Русский язык, выполняя свои 

базовые функции общения и выражения мысли, обеспечивает межличностноеи социальное 

взаимодействие, способствует формированию самосознанияи мировоззрения личности, является 

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

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

многом определяют возможность самовыражения взглядов, мыслей, чувств, проявления себя в различных 

жизненно важных для человека областях. 

20.5.6. Изучение русского языка обладает огромным потенциалом присвоения традиционных 

социокультурных и духовно-нравственных ценностей, принятыхв обществе правил и норм поведения, в 

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

достижения обучающегося непосредственно связаны с осознанием языка как явления национальной 

культуры, пониманием связи языка и мировоззрения народа. Значимыми личностными результатами 

являются развитие устойчивого познавательного интереса к изучению русского языка, формирование 

ответственности за сохранение чистоты русского языка. 



20.5.7. Изучениерусскогоязыканаправленонадостижениеследующих целей: 

приобретение обучающимися первоначальных представлений о многообразии языков и культур на 

территории Российской Федерации, о языке как однойиз главных духовно-нравственных ценностейнарода; 

понимание роли языкакак основного средства общения; осознание значения русского языкакак 

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 деятельностина 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. 

20.5.8. Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов обучения 

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

совершенствованию речи обучающихся. Языковой материал призван сформировать первоначальные 

представления о структуре русского языка, способствовать усвоению норм русского литературного языка, 

орфографических и пунктуационных правил. 

20.5.9. Развитие устной и письменной речи обучающихсянаправленона решение практической 

задачи развития всех видов речевой деятельности, отработку навыков использования усвоенных норм 

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

общения. Ряд задач по совершенствованию речевой деятельности решаются совместно с учебным 

предметом «Литературное чтение». 

20.5.10. Программапорусскомуязыкупозволитпедагогическомуработнику: 

реализоватьвпроцессепреподаваниярусскогоязыкасовременныеподходыкдостижению личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения, сформулированных в ФГОС НОО; 

определить и структурировать планируемые результаты обученияи содержаниерусского языка по 

годам обучения в соответствии с ФГОС НОО; 

разработатькалендарно-тематическоепланированиесучѐтомособенностейконкретногокласса. 

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

начального общего образования, планируемые результаты освоения обучающимися русского языка: 

личностные, метапредметные, предметные. Личностные и метапредметные результаты представленыс 

учѐтом методических традиций и особенностей преподавания русского языкана уровне начального общего 

образования. Предметные планируемые результаты освоения программы даны для каждого года русского 

языка. 



20.5.12. Программа по русскому языку устанавливает распределение учебного материала по 

классам, основанное на логике развития предметного содержанияи учѐте психологических и возрастных 

особенностей обучающихся. 

20.5.13. Программа по русскому языку предоставляет возможностидля реализации различных 

методических подходов к преподаванию русского языка при условии сохранения обязательной части 

содержания учебного предмета. 

20.5.14. Содержание программы по русскому языку составлено таким образом, что достижение 

обучающимися как личностных, так и метапредметных результатов обеспечивает преемственность и 

перспективность в изучении русского языкана уровне начального общего образования и готовности 

обучающегосяк дальнейшему обучению. 

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

каждом классе): в 1 классе – 32часов,во 2–4 классах – по 35 часов. 

20.6. Содержаниеобучения в1классе. 

20.6.1. Обучениеграмоте. 

Начальнымэтапомизучения учебных предметов «Русский язык», «Литературноечтение»в 1классе 

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

учебныйкурс«Обучениеграмоте» рекомендуетсяотводить9 часоввнеделю:5часовучебногопредмета 

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

Продолжительность учебного курса «Обучение грамоте» зависит от уровня подготовки класса и может 

составлятьот 20 до 23 недель, соответственно, продолжительность изучения систематического курса в 1 

классе может варьироваться от 10 до 13 недель. 

20.6.1.1. Развитиеречи. 

Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжетных картинок, на 

основе собственных игр, занятий. Участие в диалоге. 

Пониманиетекстаприегопрослушиваниииприсамостоятельномчтениивслух. 

20.6.1.2. Слово и предложение. 

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

Восприятие слова какобъекта изучения, материала дляанализа. Наблюдениенадзначением слова. 

Выявлениеслов,значениекоторыхтребуетуточнения. 

20.6.1.3. Фонетика. 

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

звуков в слове и определение количества звуков. Сопоставление слов, различающихся одним или 

несколькими звуками. Звуковой анализ слова, работа со звуковыми моделями: построение модели 

звуковогосоставаслова,подборслов,соответствующих заданной модели.Различениегласныхи согласных 

звуков, гласных ударных и безударных, согласных твѐрдых и мягких, звонких и глухих. Определениеместа 

ударения. Слог как минимальная произносительная единица. Количество слогов в слове. Ударный слог. 

20.6.1.4. Графика. 



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

как показатель твѐрдости – мягкости согласных звуков. Функции букв е, ѐ, ю, я. Мягкий знак как 

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

русском алфавите. 

20.6.1.5. Чтение. 

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

чтение целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу. Осознанное чтениеслов, 

словосочетаний, предложений. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. 

Выразительное чтение на материале небольших прозаических текстови стихотворений. 

Орфоэпическое чтение (при переходе к чтению целыми словами). Орфографическое чтение 

(проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовкуи при списывании. 

20.6.1.6. Письмо. 

Ориентация на пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. Гигиенические 

требования, которые необходимо соблюдать во время письма. 

Начертание письменных прописных и строчных букв. Письмо разборчивым, аккуратным почерком. 

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

под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их произношением. Приѐмы и 

последовательность правильного списывания текста. 

20.6.1.7. Орфографияи пунктуация. 

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

шипящихвсочетаниях«жи», «ши»(вположенииподударением), «ча», «ща», «чу», «щу»;прописнаябуква в 

начале предложения,в именах собственных (имена людей, клички животных); перенос по слогам словбез 

стечения согласных; знаки препинания в конце предложения. 

20.6.2. Систематическийкурс. 

20.6.2.1. Общиесведенияоязыке. 

Языккакосновноесредствочеловеческогообщения.Целииситуацииобщения. 

20.6.2.2. Фонетика. 

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

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

различение. Согласный звук [й’] и гласный звук [и]. Шипящие [ж], [ш], [ч’], [щ’]. 

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

стечения согласных). 

20.6.2.3. Графика. 

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

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

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

предшествующего согласного звука в конце слова. 

Установлениесоотношениязвуковогоибуквенногосоставасловавсловах,например,столиконь. 



Небуквенныеграфическиесредства:пробелмеждусловами,знакпереноса. 

Русский алфавит: правильное название букв, их последовательность. Использование алфавита для 

упорядочения списка слов. 

20.6.2.4. Орфоэпия. 

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

современного русского литературного языка (на основе ограниченного перечня слов, отрабатываемого в 

учебнике, включѐнном в федеральный перечень учебников16 (далее – учебник). 

20.6.2.5. Лексика. 

Словокакединицаязыка (ознакомление). 

Словокакназваниепредмета,признакапредмета,действияпредмета(ознакомление). 

Выявление слов, значение которых требует уточнения. 

20.6.2.6. Синтаксис. 

Предложениекакединицаязыка (ознакомление). 

Слово,предложение(наблюдениенадсходствомиразличием).Установлениесвязисловв предложении при 

помощи смысловых вопросов. 

Восстановлениедеформированныхпредложений.Составлениепредложенийизнабораформслов. 

20.6.2.7. Орфографияи пунктуация. 

Правилаправописанияиих применение: 

раздельноенаписаниесловвпредложении; 

прописнаябуквавначалепредложенияивименахсобственных:вименахифамилияхлюдей, кличках 

животных; 

переносслов(безучѐтаморфемногочленения слова); 

гласныепослешипящихвсочетанияхжи,ши(вположенииподударением),«ча», «ща», «чу», «щу»; сочетания 

«чк», «чн»; 

словаснепроверяемымигласнымиисогласными(переченьсловворфографическомсловаре учебника); 

знакипрепинаниявконцепредложения:точка,вопросительныйи восклицательныйзнаки. 

Алгоритм списывания текста. 

20.6.2.8. Развитиеречи. 

Речькакосновнаяформаобщениямеждулюдьми.Тексткакединицаречи (ознакомление). 

Ситуацияобщения:цельобщения,скемигдепроисходитобщение.Ситуацииустногообщения (чтение 

диалогов по ролям, просмотр видеоматериалов, прослушивание аудиозаписи). 

Нормыречевогоэтикетавситуацияхучебногоибытовогообщения(приветствие,прощание, извинение, 

благодарность, обращение с просьбой). 

Составлениенебольшихрассказовнаосновенаблюдений. 

20.6.3. Изучениерусскогоязыкав1классепозволяетнапропедевтическомуровнеорганизовать работу

 над  рядом метапредметных результатов: познавательных универсальныхучебныхдействий, 

16Пункт4статьи18Федеральногозаконаот28декабря2012г.№273-ФЗ«ОбобразованиивРоссийскойФедерации». 



коммуникативныхуниверсальныхучебныхдействий,регулятивныхуниверсальныхучебныхдействий, совместной 

деятельности. 

20.6.3.1. Базовые логические действиякак часть познавательных универсальных учебных действий: 

сравниватьзвукивсоответствиисучебнойзадачей:определятьотличительныеособенности 

гласныхисогласныхзвуков;твѐрдыхимягкихсогласныхзвуков; 

сравниватьзвуковойибуквенныйсоставсловавсоответствиисучебнойзадачей:определятьсовпадения и 

расхождения в звуковом и буквенном составе слов; 

устанавливатьоснованиядлясравнениязвуковогосоставаслов:выделятьпризнакисходстваи различия; 

характеризоватьзвукипозаданнымпризнакам;приводитьпримерыгласныхзвуков;твѐрдых согласных, 

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

20.6.3.2. Базовыеисследовательскиедействиякакчастьпознавательныхуниверсальныхучебных 

действий: 

проводитьизменениязвуковоймоделипопредложенномуучителемправилу,подбиратьсловак модели; 

формулироватьвыводыосоответствиизвуковогоибуквенногосоставаслова; использовать 

алфавит для самостоятельного упорядочивания списка слов. 

20.6.3.3. Работасинформациейкакчастьпознавательныхуниверсальныхучебныхдействий: 

выбиратьисточникполученияинформации:уточнятьнаписаниесловапоорфографическому словарику 

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

анализироватьграфическуюинформацию–моделизвуковогосоставаслова; самостоятельно 

создавать модели звукового состава слова. 

20.6.3.4. Общениекакчастькоммуникативныхуниверсальныхучебныхдействий: 

восприниматьсуждения,выражатьэмоциивсоответствиисцелямииусловиямиобщенияв знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать в процессе общения нормы речевого 

этикета; 

соблюдатьправилаведениядиалога; 

воспринимать разные точки зрения; 

впроцессе учебногодиалогаотвечатьнавопросыпоизученномуматериалу; 

строитьустноеречевоевысказываниеобобозначениизвуковбуквами;озвуковомибуквенном составе 

слова. 

20.6.3.5. Самоорганизациякакчастьрегулятивныхуниверсальныхучебныхдействий: 

определятьпоследовательностьучебныхоперацийприпроведениизвуковогоанализаслова; определять 

последовательность учебных операций при списывании; 

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

при списывании текста, при письме под диктовку: применять отрабатываемый способ действия,соотносить 

цель и результат. 



20.6.3.6. Самоконтролькакчастьрегулятивныхуниверсальныхучебныхдействий: 

находить ошибку, допущенную при проведении звукового анализа,при письме под диктовку или 

списывании слов, предложений, с использованием указаний педагога о наличии ошибки; 

оцениватьправильностьнаписаниябукв,соединенийбукв,слов,предложений. 

20.6.3.7. Совместнаядеятельность: 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить план действий по еѐ достижению, 

распределять роли, договариваться, учитывать интересыи мнения участников совместной работы; 

ответственновыполнятьсвоючастьработы. 

20.7. Содержаниеобученияво2классе. 

20.7.1. Общиесведенияо языке. 

Язык как основное средство человеческого общения и явление национальной культуры. 

Первоначальные представления о многообразии языкового пространства России и мира. Методы познания 

языка: наблюдение, анализ. 

20.7.2. Фонетикаиграфика. 

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

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

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

письметвѐрдости имягкостисогласныхзвуков,функциибукв «е», «ѐ», «ю», «я»(повторениеизученного в 1 

классе). 

Парныеинепарныепотвѐрдости–мягкостисогласныезвуки. 

Парныеинепарныепозвонкости –глухостисогласныезвуки. 

Качественнаяхарактеристиказвука:гласный–согласный;гласныйударный–безударный; согласный твѐрдый 

– мягкий, парный – непарный; согласный звонкий – глухой, парный – непарный. 

Функции«ь»:показательмягкостипредшествующегосогласноговконцеивсерединеслова; разделительный. 

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

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

после гласных). 

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). 

20.7.3. 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 решенияпрактических 

задач. 

20.7.4. Лексика. 

Словокакединствозвучанияизначения.Лексическоезначениеслова(общеепредставление). 



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. 

20.7.5. Составслова(морфемика). 

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

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

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

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

изменяемых и неизменяемых слов. 

Суффикскакчастьслова(наблюдение).Приставкакакчастьслова(наблюдение). 

20.7.6. Морфология. 

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

речи. 

Глагол(ознакомление):общеезначение,вопросы(«чтоделать?»,«чтосделать?»идругие), 

употреблениев речи. 

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

«какие?»),употреблениевречи. 

Предлог.Отличиепредлоговотприставок.Наиболеераспространѐнныепредлоги:«в»,«на»,«из», 

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

20.7.7. Синтаксис. 

Порядоксловвпредложении;связьсловвпредложении (повторение). 

Предложениекакединицаязыка.Предложениеислово.Отличиепредложенияотслова. 

Наблюдениезавыделениемвустнойречиодногоизсловпредложения(логическоеударение). 

Виды предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные, побудительные 

предложения. 

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

невосклицательные предложения. 

20.7.8. Орфографияи пунктуация. 

Прописная буква в начале предложения и в именах собственных (именаи фамилии людей, клички 

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

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

ударением), «ча», «ща», «чу», «щу»; сочетания «чк», «чн»(повторениеправилправописания,изученныхв1 

классе). 

Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения орфографической 

ошибки. Понятие орфограммы. Различные способы решения орфографической задачи в зависимости от 

места орфограммы в слове. Использование орфографического словаря учебника для определения 

(уточнения)написанияслова.Контрольисамоконтрольприпроверкесобственныхипредложенных 



текстов. 

Правилаправописанияиих применение: 

разделительныймягкийзнак; 

сочетания «чт», «щн», «нч»; 

проверяемые безударные гласные в корне слова; 

парныезвонкиеиглухиесогласныевкорнеслова; 

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

прописнаябуквавименахсобственных:имена,фамилии,отчествалюдей,кличкиживотных, 

географическиеназвания; 

раздельноенаписаниепредлоговсименамисуществительными. 

20.7.9. Развитиеречи. 

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

решения коммуникативной задачи (для ответана 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 деятельностипри проведении парной и групповой работы. 

Составление устного рассказа по репродукции картины. Составление устного рассказа с 

использованием личных наблюдений и на вопросы. 

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

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

текста. Подбор заголовков к предложенным текстам. Последовательность частей текста (абзацев). 

Корректирование текстовс нарушенным порядком предложений и абзацев. 

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

Поздравление и поздравительная открытка. 

Понимание текста: развитие умения формулировать простые выводына основе информации, 

содержащейся в тексте. Выразительное чтение текста вслухс соблюдением правильной интонации. 

Подробноеизложениеповествовательноготекстаобъѐмом29–45словсиспользованиемвопросов. 

20.7.10. 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. 

20.7.10.1. Базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебныхдействий: 

сравнивать однокоренные (родственные) слова и синонимы; однокоренные (родственные) слова и 

слова с омонимичными корнями: называть признаки сходстваи различия; 

сравнивать значение однокоренных (родственных) слов: указывать сходствои различие 

лексического значения; 



сравниватьбуквеннуюоболочкуоднокоренных(родственных)слов:выявлятьслучаичередования; 

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

характеризоватьзвукипозаданнымпараметрам; 

определятьпризнак,покоторомупроведенаклассификациязвуков,букв,слов,предложений; находить 

закономерности в процессе наблюдения за языковыми единицами; 

ориентироватьсявизученныхпонятиях(корень,окончание,текст);соотноситьпонятиесего краткой 

характеристикой. 

20.7.10.2. Базовыеисследовательскиедействиякакчастьпознавательныхуниверсальныхучебных 

действий: 

проводитьпопредложенномупланунаблюдениезаязыковымиединицами(слово,предложение, 

текст); 

формулироватьвыводыипредлагатьдоказательстватого,чтословаявляются(неявляются) 

однокоренными(родственными). 

20.7.10.3. Работасинформациейкакчастьпознавательныхуниверсальныхучебныхдействий: 

выбирать источник получения информации: словарь учебникадля получения информации; 

устанавливать с помощью словаря значения многозначных слов; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, представленную 

в явном виде; 

анализироватьтекстовую,графическуюизвуковуюинформациювсоответствиисучебнойзадачей; 

«читать»информацию,представленнуювсхеме, таблице; 

спомощьюучителянаурокахрусскогоязыкасоздаватьсхемы,таблицыдляпредставления информации. 

20.7.10.4. Общениекакчастькоммуникативныхуниверсальныхучебныхдействий: 

воспринимать и формулировать суждения о языковых единицах; 

проявлятьуважительноеотношениексобеседнику,соблюдатьправилаведениядиалога; 

признаватьвозможностьсуществованияразныхточекзрениявпроцессеанализарезультатов наблюдения за 

языковыми единицами; 

корректно и аргументированно высказывать своѐ мнение о результатах наблюдения за языковыми 

единицами; 

строитьустноедиалогическоевыказывание; 

строитьустноемонологическоевысказываниенаопределѐннуютему,наосновенаблюденияссоблюдением 

орфоэпических норм, правильной интонации; 

устноиписьменноформулироватьпростыевыводынаосновепрочитанногоилиуслышанного 

текста. 
 

20.7.10.5. Самоорганизациякакчастьрегулятивныхуниверсальныхучебныхдействий: 

планировать с помощью учителя действия по решению орфографической задачи; 

выстраиватьпоследовательностьвыбранных действий. 

20.7.10.6. Самоконтролькакчастьрегулятивныхуниверсальныхучебныхдействий: 



 

языку; 

устанавливатьспомощьюучителяпричиныуспеха(неудач)привыполнениизаданийпорусскому 

 

корректироватьспомощьюучителясвоиучебныедействиядляпреодоленияошибокпри 

выделениивсловекорняиокончания,присписываниитекстовизаписипод диктовку. 

20.7.10.7. Совместнаядеятельность: 

строить действия по достижению цели совместной деятельностипри 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; 

ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат. 

20.8. Содержаниеобученияв3классе. 

20.8.1. Сведенияорусском языке. 

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

наблюдение, анализ, лингвистический эксперимент. 

20.8.2. Фонетикаиграфика. 

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

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

мягкого и твѐрдого знаков, условия использования при письме разделительных мягкого и твѐрдого знаков 

(повторение изученного). 

Соотношение звукового и буквенного состава в словах с разделительнымиьи ъ, в словах с 

непроизносимыми согласными. 

Использованиеалфавитаприработесословарями,справочниками,каталогами. 

20.8.3. Орфоэпия. 

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

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

Использованиеорфоэпическогословарядлярешенияпрактическихзадач. 

20.8.4. Лексика. 

Повторение:лексическоезначениеслова. 

Прямоеипереносноезначениеслова(ознакомление).Устаревшиеслова(ознакомление). 

20.8.5. Составслова(морфемика). 

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

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

омонимичными корнями; выделениев словах корня (простые случаи); окончание как изменяемая часть 

слова (повторение изученного). 

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

частислова.Нулевоеокончание(ознакомление).Выделениевсловахсоднозначновыделяемыми 



морфемамиокончания,корня,приставки,суффикса. 

20.8.6. Морфология. 

Части речи. 

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

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

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

Изменение имѐн существительных по падежам и числам (склонение). Имена существительные1, 2, 3-го 

склонения. Имена существительные одушевлѐнные и неодушевлѐнные. 

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

прилагательного от формы имени существительного. Изменение имѐн прилагательных по родам, числам и 

падежам (кроме имѐн прилагательных на «-ий», «-ов», «-ин»). Склонение имѐн прилагательных. 

Местоимение(общее представление).Личные местоимения, их употреблениев речи. Использование 

личных местоимений для устранения неоправданных повторов в тексте. 

Глагол: общеезначение, вопросы, употреблениевречи. Неопределѐнная формаглагола. Настоящее, 

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

времени. 

Частица «не»,еѐзначение. 

20.8.7. Синтаксис. 

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

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

предложения (без деленияна виды). Предложения распространѐнные и нераспространѐнные. 

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

20.8.8. Орфографияи пунктуация. 

Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения орфографической 

ошибки, различные способы решения орфографической задачив зависимости от места орфограммы вслове; 

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

на новом орфографическом материале). 

Использованиеорфографическогословарядляопределения(уточнения)написанияслова. 

Правила правописания и их применение: 

разделительныйтвѐрдыйзнак; 

непроизносимыесогласныевкорнеслова; 

мягкийзнакпослешипящихнаконцеимѐнсуществительных; 

безударныегласныевпадежныхокончанияхимѐн существительных(науровненаблюдения); 

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

раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

непроверяемыегласныеисогласные(переченьсловворфографическомсловаре учебника); раздельное 

написание частицы не с глаголами. 

20.8.9. Развитиеречи. 



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

откази другиеСоблюдениенормречевогоэтикетаи орфоэпическихнормвситуациях учебногои бытового 

общения. Речевые средства, помогающие: формулировать и аргументировать собственное мнениевдиалоге 

и дискуссии; договариваться и приходить к общему решениюв совместной деятельности; контролировать 

(устно координировать) действияпри проведении парной и групповой работы. 

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

Повторениеипродолжениеработыстекстом,начатойво2классе:признакитекста,тематекста, 

основная мысль текста, заголовок, корректирование текстовс нарушенным порядком предложений и 

абзацев. 

План текста. Составлениепланатекста, написаниетекстапо заданномуплану. Связь предложений в тексте с 

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

Определениетиповтекстов(повествование,описание,рассуждение)исозданиесобственныхтекстов 

заданного типа. 

Жанрписьма, объявления. 

Изложение текста по коллективно или самостоятельно составленному плану. 

Изучающеечтение.Функцииознакомительногочтения,ситуацииприменения. 

20.8.10. Изучение русского языка в 3 классе позволяет организовать работунад рядом 

метапредметных результатов: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных 

универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, совместной 

деятельности. 

20.8.10.1. Базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебныхдействий: 

сравнивать грамматические признаки разных частей речи: выделять общиеи различные 

грамматические признаки; 

сравниватьтемуиосновнуюмысльтекста; 

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

типа текста; 

сравниватьпрямоеипереносноезначениеслова; 

группироватьслованаоснованиитого,какойчастьюречиониявляются; 

объединятьименасуществительныевгруппыпоопределѐнномуграмматическомупризнаку (например, род 

или число), самостоятельно находить возможный признак группировки; 

определятьсущественныйпризнакдляклассификациизвуков,предложений; 

ориентироваться в изученных понятиях (подлежащее, сказуемое, второстепенные члены 

предложения, часть речи, склонение) и соотносить понятиес его краткой характеристикой. 

20.8.10.2. Базовыеисследовательскиедействиякакчастьпознавательныхуниверсальныхучебных 

действий: 

определятьразрывмеждуреальнымижелательнымкачествомтекстанаосновепредложенныхучителем 

критериев; 



спомощьюучителяформулироватьцельизменениятекста,планироватьдействияпоизменению текста; 

высказыватьпредположениевпроцессенаблюдениязаязыковымматериалом; 

проводить по предложенному плану несложное лингвистическое мини-исследование, выполнять по 

предложенному плану проектное задание; 

формулироватьвыводыобособенностяхкаждогоизтрѐхтиповтекстов,подкреплятьих доказательствами на 

основе результатов проведенного наблюдения; 

выбиратьнаиболееподходящийдляданнойситуациитиптекста(наосновепредложенных критериев). 

20.8.10.3. Работасинформациейкакчастьпознавательныхуниверсальныхучебныхдействий: 

выбирать источник получения информации при выполнении мини-исследования; 

анализировать текстовую, графическую, звуковую информациюв соответствии с учебной задачей; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информациикак результата 

наблюдениязаязыковыми единицами. 

20.8.10.4. Общениекакчастькоммуникативныхуниверсальныхучебныхдействий: 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

ситуации общения; 

подготавливать небольшие выступления о результатах групповой работы, наблюдения, 

выполненного мини-исследования, проектного задания; 

создавать небольшие устные и письменные тексты, содержащие приглашение, просьбу, извинение, 

благодарность, отказ, с использованием норм речевого этикета. 

20.8.10.5. Самоорганизациякакчастьрегулятивныхуниверсальныхучебныхдействий: 

планировать действия по решению орфографической задачи; 

выстраиватьпоследовательностьвыбранных действий. 

20.8.10.6. Самоконтроль как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

устанавливатьпричиныуспеха(неудач)привыполнениизаданийпорусскомуязыку; 

корректировать с помощью учителя свои учебные действия для преодоления ошибок привыделении 

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

записи под диктовку. 

20.8.10.7. Совместнаядеятельность: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальныес учѐтом участия в 

коллективных задачах) при выполнении коллективного мини-исследования или проектного задания на 

основе предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

выполнять совместные (в группах) проектные задания с использованием предложенных образцов; 

привыполнениисовместнойдеятельностисправедливораспределятьработу,договариваться, 

обсуждатьпроцессирезультатсовместнойработы; 

проявлятьготовностьвыполнятьразныероли:руководителя(лидера),подчиненного,проявлять 



самостоятельность,организованность,инициативностьдлядостиженияобщегоуспехадеятельности. 

20.9. Содержаниеобученияв4классе. 

20.9.1. Сведенияорусском языке. 

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

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

20.9.2. Фонетикаиграфика. 

Характеристика,сравнение,классификациязвуковвнесловаивсловепозаданнымпараметрам. 

Звуко-буквенныйразборслова(поотработанномуалгоритму). 

20.9.3. Орфоэпия. 

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

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

ограниченном перечне слов, отрабатываемом в учебнике). 

Использование орфоэпических словарей русского языка при определении правильного 

произношения слов. 

20.9.4. Лексика. 

Повторение и продолжение работы: наблюдение за использованием в речи синонимов, антонимов, 

устаревших слов (простые случаи). 

Наблюдениезаиспользованиемвречифразеологизмов(простыеслучаи). 

20.9.5. Составслова(морфемика). 

Состав изменяемых слов, выделение в словахс однозначно выделяемыми морфемами 

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

Основаслова. 

Составнеизменяемыхслов(ознакомление). 

Значениенаиболееупотребляемыхсуффиксовизученныхчастейречи(ознакомление). 

20.9.6. Морфология. 

Частиречисамостоятельныеи служебные. 

Имясуществительное.Склонениеимѐнсуществительных(кромесуществительныхна«-мя»,«-ий», 

«-ие», «-ия»; на «-ья», например, «гостья»; на «-ье», например, «ожерелье» во множественном числе; а 

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

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

Имя прилагательное. Зависимость формы имени прилагательного от формы имени 

существительного (повторение). Склонение имѐн прилагательныхво множественном числе. 

Местоимение. Личные местоимения (повторение). Личные местоимения1-го и 3-го лица 

единственного и множественного числа; склонение личных местоимений. 

Глагол. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Іи ІІ 

спряжение глаголов. Способы определенияI и II спряжения глаголов. 

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

Отличие предлогов от приставок (повторение). 



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

Частица «не», «еѐ» значение (повторение). 

20.9.7. Синтаксис. 

Слово, сочетание слов (словосочетание) и предложение, осознаниеих сходства и различий; виды 

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

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

предложении (при помощи смысловых вопросов); распространѐнныеи нераспространѐнные предложения 

(повторение изученного). 

Связьмеждусловамив словосочетании. 

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

Интонацияперечислениявпредложенияхсоднороднымичленами. 

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

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

20.9.8. Орфографияи пунктуация. 

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

осознание места возможного возникновения орфографической ошибки; различные способы решения 

орфографической задачив зависимости от места орфограммы в слове; контроль при проверкесобственныхи 

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

Использованиеорфографическогословарядляопределения(уточнения)написанияслова. 

Правила правописания и их применение: 

безударныепадежныеокончанияимѐнсуществительных(кромесуществительныхна«-мя»,«-ий», 

«-ие», «-ия», на «-ья», например,«гостья», на «-ье», например,«ожерелье»во множественномчисле,атакже 

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

безударныепадежныеокончанияимѐн прилагательных; 

мягкийзнакпослешипящих наконцеглаголоввформе2-голицаединственногочисла; наличие 

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

безударныеличныеокончания глаголов; 

знаки препинания в предложениях с однородными членами, соединѐнными союзами«и», «а», «но» и 

без союзов. 

Знакипрепинаниявсложномпредложении,состоящемиздвухпростых(наблюдение). Знаки 

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

20.9.9. Развитиеречи. 

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

письменного общения (письмо, поздравительная открытка, объявлениеидругие); диалог; монолог; 

отражение темы текста или основной мыслив заголовке. 

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

выразительности письменной речи. 

Изложение(подробныйустныйиписьменныйпересказтекста;выборочныйустныйпересказ 



текста). 

Сочинениекаквидписьменнойработы. 

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

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

тексте информации. Ознакомительное чтение в соответствии с поставленной задачей. 

20.9.10. Изучение русского языка в 4 классе позволяет организовать работунад рядом 

метапредметных результатов: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных 

универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, совместной 

деятельности. 

20.9.10.1. Базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебныхдействий: 

устанавливать основания для сравнения слов, относящихся к разнымчастям речи; устанавливать 

основания для сравнения слов, относящихсяк одной части речи, отличающихся грамматическими 

признаками; 

группироватьслованаоснованиитого,какойчастьюречиониявляются; 

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

объединятьпредложенияпоопределѐнномупризнаку,самостоятельноустанавливатьэтотпризнак; 

классифицировать предложенные языковые единицы; 

устнохарактеризоватьязыковыеединицыпозаданнымпризнакам; 

ориентироватьсявизученныхпонятиях(склонение,спряжение,неопределѐннаяформа,однородные члены 

предложения, сложное предложение)и соотносить понятие с его краткой характеристикой. 

20.9.10.2. Базовыеисследовательскиедействиякакчастьпознавательныхуниверсальныхучебных 

действий: 

сравниватьнескольковариантоввыполнениязаданийпорусскомуязыку,выбиратьнаиболее целесообразный 

(на основе предложенных критериев); 

проводитьпо предложенному алгоритму различные видыанализа (звуко-буквенный,морфемный, 

морфологический, синтаксический); 

формулироватьвыводыиподкреплятьихдоказательстваминаосноверезультатовпроведѐнного наблюдения 

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

выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачина основе 

предложенного алгоритма; 

прогнозироватьвозможноеразвитиеречевойситуации. 

20.9.10.3. Работасинформациейкакчастьпознавательныхуниверсальныхучебныхдействий: 

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

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

информацию, используя справочники и словари; 

распознаватьдостовернуюинедостовернуюинформациюоязыковыхединицахсамостоятельноили на 

основании предложенного учителем способа еѐ проверки; 



соблюдатьэлементарныеправилаинформационнойбезопасностиприпоискедлявыполнения заданий по 

русскому языку информации в Интернете; 

самостоятельносоздаватьсхемы,таблицыдляпредставленияинформации. 

20.9.10.4. Общениекакчастькоммуникативныхуниверсальныхучебныхдействий: 

восприниматьиформулироватьсуждения,выбиратьязыковые средства длявыраженияэмоцийв 

соответствии с целями и условиями общенияв знакомой среде; 

строить устное высказывание при обосновании правильности написания,при обобщении 

результатов наблюдения за орфографическим материалом; 

создаватьустныеиписьменныетексты(описание,рассуждение,повествование),определяянеобходимый в 

данной речевой ситуации тип текста; 

подготавливатьнебольшиепубличныевыступления; 

подбиратьиллюстративныйматериал(рисунки,фото,плакаты)ктекстувыступления. 

20.9.10.5. Самоорганизациякакчастьрегулятивныхуниверсальныхучебныхдействий: 

самостоятельнопланироватьдействияпорешениюучебнойзадачидляполучениярезультата; 

выстраивать последовательность выбранных действий; 

предвидетьтрудностиивозможныеошибки. 

20.9.10.6. Самоконтролькакчастьрегулятивныхуниверсальныхучебныхдействий: 

контролироватьпроцессирезультатвыполнениязадания,корректироватьучебныедействиядля преодоления 

ошибок; 

находитьошибкивсвоейичужихработах,устанавливатьихпричины; 

оцениватьпопредложеннымкритериямобщийрезультатдеятельностиисвойвкладвнеѐ; 

принимать оценку своей работы. 

20.9.10.7. Совместнаядеятельность: 

приниматьцельсовместнойдеятельности,коллективностроитьдействияпоеѐдостижению: распределять 

роли, договариваться, обсуждать процесси результат совместной работы; 

проявлятьготовностьруководить,выполнятьпоручения,подчиняться; ответственно 

выполнять свою часть работы; 

оцениватьсвойвкладвобщий результат; 

выполнятьсовместныепроектныезаданиясиспользованиемпредложенныхобразцов,планов,идей. 

20.10. Планируемыерезультатыосвоенияпрограммыпорусскомуязыкунауровненачального общего 

образования. 

20.10.1. Врезультатеизучениярусскогоязыканауровненачальногообщегообразованияу 

обучающегося будут сформированы личностные результаты: 

1) гражданско-патриотическоевоспитание: 

становление ценностного отношения к своей Родине, в том числе через изучение 

русскогоязыка,отражающего историю и культуру страны; 

осознаниесвоейэтнокультурнойироссийскойгражданскойидентичности,пониманиероли 

русскогоязыкакакгосударственногоязыкаРоссийскойФедерациииязыкамежнациональногообщения 



народовРоссии; 

осознаниесвоей сопричастности кпрошлому, настоящемуи будущемусвоей страныи родногокрая, в 

том числе через обсуждение ситуаций при работес текстами на уроках русского языка; 

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

текстов, с которыми идѐт работа на уроках русского языка; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, о правахи ответственности, 

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

отношений, в том числе отражѐнныхв текстах, с которыми идѐт работа на уроках русского языка; 

2) духовно-нравственноевоспитание: 

осознаниеязыкакакоднойизглавныхдуховно-нравственныхценностейнарода; 

признаниеиндивидуальностикаждогочеловекасиспользованиемсобственногожизненногоичитательского 

опыта; 

проявлениесопереживания,уваженияидоброжелательности,втомчислесиспользованиемязыковых средств 

для выражения своего состоянияи чувств; 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физическогои морального 

вредадругим 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 творчествусвоего и других народов; 

стремление к самовыражению в искусстве слова; осознание важности русского языка как средства 

общения и самовыражения; 

4) физическое воспитание, формирование культуры здоровьяи эмоционального благополучия: 

соблюдениеправилбезопасногопоискавинформационнойсредедополнительнойинформациив 

процессеязыкового образования; 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся в выборе 

приемлемых способов речевого самовыражениясоблюдении норм речевого этикета и правил общения; 

5) трудовое воспитание: 

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

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

возникающий при обсуждении примеровиз текстов, с которыми идѐт работа на уроках русского языка; 

6) экологическоевоспитание: 

бережноеотношениекприроде,формируемоевпроцессеработыстекстами; 

неприятие действий, приносящих вред природе; 

7) ценностьнаучногопознания: 

первоначальные представления о научной картине мира, в том числе первоначальныепредставления 

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

познавательные интересы, активность, инициативность, любознательностьи самостоятельность в 

познании,втомчислепознавательныйинтерескизучениюрусскогоязыка,активностьи 



самостоятельностьвегопознании. 

20.10.2. В результате изучения русского языкана уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 

универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная 

деятельность. 

20.10.2.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

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

основания для сравнения языковых единиц (частеречная принадлежность, грамматический признак, 

лексическое значение и другие); устанавливать аналогии языковых единиц; 

объединятьобъекты(языковыеединицы)поопределѐнномупризнаку; 

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

предложений, текстов); классифицировать языковые единицы; 

находить в языковом материале закономерности и противоречия на основе предложенногоучителем 

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

самостоятельно выделять учебные операциипри анализе языковых единиц; 

выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на основе 

предложенного алгоритма, формулировать запросна дополнительную информацию; 

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях наблюденияза языковым материалом, 

делать выводы. 

20.10.2.2. 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; 

сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее целесообразный (на 

основе предложенных критериев); 

проводить по предложенному плану несложное лингвистическое мини-исследование, выполнять по 

предложенному плану проектное задание; 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведѐнного 

наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения, исследования); формулировать с 

помощью учителя вопросы в процессе анализа предложенного языкового материала; 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствияв аналогичных или 

сходных ситуациях. 

20.10.2.3. Уобучающегосябудутсформированыследующиедействияприработесинформациейкак 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

выбирать источник получения информации: нужный словарь для получения запрашиваемой 

информации, для уточнения; 

согласнозаданномуалгоритмунаходитьпредставленнуювявномвидеинформациюв 



предложенномисточнике:всловарях,справочниках; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельноили на основании 

предложенного учителем способа еѐ проверки (обращаяськ словарям, справочникам, учебнику); 

соблюдать спомощьювзрослых (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 соответствиис 

учебной задачей; 

понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем; самостоятельно 

создавать схемы, таблицы для представления лингвистической информации. 

20.10.2.4. У обучающегося будут сформированы следующие действия общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствиис целями и условиями 

общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалоги и 

дискуссии; 

признаватьвозможностьсуществованияразныхточекзрения; 

корректно и аргументированно высказывать своѐ мнение; 

строитьречевоевысказываниевсоответствииспоставленной задачей; 

создаватьустныеиписьменные тексты (описание,рассуждение,повествование) всоответствиис речевой 

ситуацией; 

подготавливатьнебольшиепубличныевыступленияорезультатахпарнойигрупповойработы,о результатах 

наблюдения, выполненного мини-исследования, проектного задания; 

подбиратьиллюстративныйматериал(рисунки,фото,плакаты)ктекстувыступления. 

20.10.2.5. Уобучающегосябудутсформированыследующиедействиясамоорганизациикакчасть 

регулятивных универсальных учебных действий: 

планироватьдействияпорешениюучебнойзадачидляполучениярезультата; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

20.10.2.6. Уобучающегосябудутсформированыследующиедействиясамоконтролякакчастьрегулятив

ных универсальных учебных действий: 

устанавливатьпричиныуспеха(неудач)учебнойдеятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления речевыхи орфографических ошибок; 

соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачейпо выделению, характеристике, 

использованиюязыковыхединиц; 

находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, находить орфографическую и 

пунктуационную ошибки; 

сравниватьрезультатысвоейдеятельностиидеятельностидругихобучающихся,объективнооценивать их по 

предложенным критериям. 



20.10.2.7. У обучающегося будут сформированы следующие действияпри осуществлении 

совместной деятельности: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальныес учѐтом участия в 

коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуациина основе предложенного учителем формата 

планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действияпо еѐ достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесси результат совместной работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, самостоятельно разрешать 

конфликты; 

ответственновыполнятьсвоючастьработы; 

оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнятьсовместныепроектныезаданиясиспользованиемпредложенныхобразцов. 

20.10.3. Предметные результаты изучения русского языка.К концуобученияв1 классе обучающийся 

научится: 

различатьсловоипредложение;выделятьсловаизпредложений; 

выделять звуки из слова; 

различать гласные и согласные звуки (в том числе различать в словах согласный звук[й’] и гласный 

звук [и]); 

различатьударныеибезударныегласныезвуки; 

различатьсогласныезвуки:мягкиеитвѐрдые,звонкиеиглухие(внесловаивслове); различать 

понятия «звук» и «буква»; 

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

стечениясогласных); определять в слове ударный слог; 

обозначатьприписьмемягкостьсогласныхзвуковбуквами«е»,«ѐ»,«ю»,«я»ибуквой«ь»вконце 

слова; 

правильноназыватьбуквырусскогоалфавита;использоватьзнаниепоследовательностибукв 

русскогоалфавитадляупорядочениянебольшогоспискаслов; 

писать аккуратным разборчивым почерком прописные и строчные буквы, соединения букв, слова; 

применятьизученныеправилаправописания:раздельноенаписаниесловвпредложении;знаки 

препинания в конце предложения: точка, вопросительныйи восклицательный знаки; прописная буква в 

начале предложения и в именах собственных (имена и фамилии людей, клички животных); перенос словпо 

слогам (простые случаи: слова из слогов типа «согласный + гласный»); гласныепосле шипящих в 

сочетаниях «жи», «ши»(в положении под ударением), «ча», «ща», «чу», «щу»; непроверяемые гласные и 

согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); 

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

более 24 слов; 

писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, предложенияиз3–5 слов, тексты 

объѐмом не более 20 слов, правописание которых не расходится с произношением; 



находитьиисправлятьошибкипоизученнымправилам; 

понимать прослушанный текст; 

читатьвслухипросебя(спониманием)короткиетекстыссоблюдениеминтонацииипаузвсоответствии со 

знаками препинания в конце предложения; 

находитьвтекстеслова,значениекоторыхтребуетуточнения; 

составлять предложение из набора форм слов; 

устносоставлятьтекстиз 3–5предложенийпосюжетнымкартинкаминаосновенаблюдений; использовать 

изученные понятия в процессе решения учебных задач. 

20.10.4. Предметныерезультатыизучениярусскогоязыка.Кконцуобученияво2классе обучающийся 

научится: 

осознаватьязыккакосновноесредство общения; 

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

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

определятьколичествослоговвслове;делитьсловонаслоги(втомчислесловасостечением согласных); 

устанавливатьсоотношение звукового ибуквенногосостава слова,втом числе сучѐтом функций букв 

«е», «ѐ», «ю», «я»; 

обозначатьприписьмемягкостьсогласныхзвуковбуквоймягкийзнак всерединеслова; 

находить однокоренные слова; 

выделятьвсловекорень(простыеслучаи); выделять 

в слове окончание; 

выявлять в тексте случаи употребления многозначных слов, пониматьих значения и уточнять 

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

терминов); 

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

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

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

определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске; 

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

применять изученные правила правописания, в том числесочетаниячк, чн, чт; щн, нч; проверяемые 

безударные гласные в корне слова; парные звонкиеи глухие согласные в корне слова; непроверяемые 

гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); прописная буква в именах, 

отчествах, фамилиях людей, кличках животных, географических названиях; раздельное написание 

предлогов с именами существительными, разделительный мягкий знак; 

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

более 50 слов; 

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

более 45 слов с учѐтом изученных правил правописания; 



находитьиисправлятьошибкипоизученнымправилам; 

пользоватьсятолковым,орфографическим,орфоэпическимсловарямиучебника; 

строить устное диалогическое и монологическое высказывания(2–4 предложения на определѐнную 

тему, по наблюдениям) с соблюдением орфоэпических норм, правильной интонации; 

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

составлятьпредложенияизслов,устанавливаямеждуними смысловуюсвязьповопросам; 

определять тему текста и озаглавливать текст, отражая его тему; 

составлятьтекстизразрозненныхпредложений,частейтекста; 

писатьподробноеизложениеповествовательноготекстаобъѐмом29–45словсиспользованием вопросов; 

объяснятьсвоимисловамизначениеизученныхпонятий;использоватьизученныепонятияв процессе решения 

учебных задач. 

20.10.5. Предметные результаты изучения русского языка.К концу обучения в 3 классе 

обучающийся научится: 

объяснятьзначениерусскогоязыкакакгосударственногоязыкаРоссийской Федерации; 

характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки вне слова и в словепо заданным параметрам; 

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

определятьфункциюразделительныхмягкогоитвѐрдогознаковвсловах;устанавливать 

соотношениезвуковогоибуквенногосостава,втомчислесучѐтомфункцийбукв«е»,«ѐ»,«ю»,«я»,в словах с 

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

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

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

находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, суффикс; 

выявлять случаи употребления синонимов и антонимов; подбирать синонимыи антонимы к словам 

разныхчастей речи; 

распознаватьслова, употребляемыевпрямомипереносномзначении(простыеслучаи); 

определять значение слова в тексте; 

распознавать имена существительные; определять грамматические признаки имѐн 

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

окончаниями; 

распознавать имена прилагательные; определять грамматические признаки имѐн прилагательных: 

род, число, падеж; 

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

с падежом, числом и родом имѐн существительных; 

распознавать глаголы; различать глаголы, отвечающие на вопросы«что делать?» и «что сделать?»; 

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

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



распознаватьличныеместоимения(вначальнойформе); 

использоватьличныеместоимениядляустранениянеоправданныхповтороввтексте; 

различать предлоги и приставки; 

определятьвидпредложенияпоцеливысказыванияипоэмоциональнойокраске; 

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

распознаватьраспространѐнныеинераспространѐнныепредложения; 

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 твѐрдый 

знак; мягкий знак после шипящих на конце имѐн существительных; не с глаголами; раздельное написание 

предлогов со словами; 

правильносписыватьслова,предложения,текстыобъѐмомнеболее70 слов; 

писатьподдиктовкутекстыобъѐмомнеболее65словс учѐтомизученных правилправописания; 

находить и исправлять ошибки по изученным правилам; 

пониматьтекстыразныхтипов,находитьвтекстезаданнуюинформацию; 

формулировать устно и письменно на основе прочитанной (услышанной) информации простые 

выводы (1–2 предложения); 

строить устное диалогическое и монологическое высказывания(3–5 предложений на определѐнную 

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»); 

определятьключевыесловавтексте; 

определятьтемутекстаиосновнуюмысль текста; 

выявлять части текста (абзацы) и отражать с помощью ключевых словили предложений их 

смысловое содержание; 

составлятьплантекста,создаватьпонемутекстикорректироватьтекст; 

писать подробное изложение по заданному, коллективно или самостоятельно составленному плану; 

объяснятьсвоимисловамизначениеизученныхпонятий,использоватьизученныепонятияв 

процессерешенияучебныхзадач; 

уточнятьзначениесловаспомощьютолковогословаря. 

20.10.6. Предметные результаты изучения русского языка.К концуобученияв4 классе обучающийся 

научится: 

осознавать многообразие языков и культур на территории Российской Федерации, осознавать язык 

как одну из главных духовно-нравственных ценностей народа; 

объяснятьрольязыкакакосновногосредства общения; 

объяснятьрольрусскогоязыкакакгосударственногоязыкаРоссийскойФедерациииязыка 



межнациональногообщения; 

осознавать правильную устную и письменную речь как показатель общей культуры человека; 

проводитьзвуко-буквенныйразборслов(всоответствииспредложеннымвучебникеалгоритмом); 

подбирать к предложенным словам синонимы; подбирать к предложенным словам антонимы; 

выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения, определять значение слова по 

контексту; 

проводитьразборпосоставусловсоднозначновыделяемымиморфемами;составлятьсхемусостава 

слова; соотносить состав слова с представленной схемой; 

устанавливать принадлежность слова к определѐнной части речи (в объѐме изученного) по 

комплексу освоенных грамматических признаков; 

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

проводить разбор имени существительного как части речи; 

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

падеж; проводить разбор имени прилагательного как части речи; 

устанавливать (находить) неопределѐнную форму глагола; определять грамматические признаки 

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

единственном числе); изменять глаголы в настоящем и будущем времени по лицам и числам (спрягать); 

проводить разбор глагола как части речи; 

определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме: лицо, число, род (у 

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

неоправданных повторовв тексте; 

различатьпредложение,словосочетаниеислово; 

классифицироватьпредложенияпоцеливысказыванияипоэмоциональнойокраске; 

различать распространѐнные и нераспространѐнные предложения; 

распознавать предложения с однородными членами; составлять предложенияс однородными 

членами; использовать предложения с однородными членамив речи; 

разграничивать простые распространѐнные и сложные предложения, состоящие из двух простых 

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

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

(сложносочинѐнные с союзами «и», «а», «но» и бессоюзные сложные предложениябез называния 

терминов); 

производитьсинтаксическийразборпростогопредложения; 

находитьместоорфограммывсловеимеждусловамипоизученнымправилам; 

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

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

существительных(кромесуществительныхна«-мя»,«-ий»,«-ие»,«-ия»,на«-ья»,например,«гостья»;на 

«-ье»,например,ожерельевомножественномчисле,атакжекромесобственныхимѐнсуществительныхна 

«-ов»,«-ин»,«-ий»);безударныепадежныеокончанияимѐнприлагательных;мягкийзнакпослешипящих 



наконцеглаголоввформе2-го лицаединственного числа; наличиеили отсутствиемягкого знакавглаголах на -

ться и -тся; безударные личные окончания глаголов;знаки препинания в предложениях с однородными 

членами, соединѐнными союзами и, а, но и без союзов; 

правильносписыватьтекстыобъѐмомнеболее85 слов; 

писатьподдиктовкутекстыобъѐмомнеболее80словс учѐтомизученных правилправописания; 

находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибкипо изученным правилам; 

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

средства в ситуации общения; 

строитьустноедиалогическоеимонологическоевысказывания(4–6предложений),соблюдая орфоэпические 

нормы, правильную интонацию, нормы речевого взаимодействия; 

создаватьнебольшиеустныеиписьменныетексты(3–5предложений)дляконкретнойситуации письменного 

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

определять тему и основную мысль текста; самостоятельно озаглавливать текст с использованием 

темы или основной мысли; 

корректироватьпорядокпредложенийичастейтекста; 

составлять план к заданным текстам; 

осуществлятьподробныйпересказтекста(устноиписьменно); 

осуществлять выборочный пересказ текста (устно); 

писать(послепредварительнойподготовки)сочиненияпозаданнымтемам; 

осуществлять в процессе изучающего чтения поиск информации; формулировать устно иписьменно 

простые выводы на основе прочитанной (услышанной) информации; интерпретировать и обобщать 

содержащуюся в тексте информацию; использовать ознакомительное чтение в соответствии с 

поставленной задачей; 

объяснятьсвоимисловамизначениеизученныхпонятий;использоватьизученныепонятия; 

уточнять значение слова с помощью справочных изданий, в том числеиз числа верифицированных 

электронных ресурсов, включѐнных в федеральный перечень. 

21. Федеральнаярабочаяпрограммапоучебномупредмету«Литературноечтение». 

21.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение» 

(предметная область «Русский язык и литературное чтение») (далеесоответственно – программа по 

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

планируемые результаты освоения программы по литературному чтению. 

21.2. Пояснительнаязапискаотражаетобщие цели и задачи изучения литературногочтения,место в 

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

21.3. Содержание обучения представлено тематическими блоками,которые предлагаются для 

обязательногоизучения 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 

учѐтом возрастных особенностей обучающихся. 



21.4. 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. 

21.5. Пояснительнаязаписка. 

21.5.1. Программаполитературному чтению на уровне начального общего образования составленана 

основе требований к результатам освоения программы начального общего образования ФГОС НОО, а 

также ориентирована на целевые приоритеты духовно-нравственного развития, воспитания исоциализации 

обучающихся, сформулированные в федеральной рабочей программе воспитания. 

21.5.2. Литературное чтение – один из ведущих учебных предметов уровня начального общего 

образования, который обеспечивает, нарядусдостижениемпредметных результатов,становлениебазового 

умения, необходимогодля успешного изучения других предметов и дальнейшего обучения, читательской 

грамотности и закладывает основы интеллектуального, речевого, эмоционального, духовно-нравственного 

развития обучающихся. 

21.5.3. Литературное чтение призвано ввести обучающегося в мир художественной литературы, 

обеспечить формирование навыков смыслового чтения, способов и приѐмов работы с различными видами 

текстов и книгой, знакомство с детской литературой и с учѐтом этого направлено на общее и литературное 

развитие обучающегося, реализацию творческих способностей обучающегося, а также на обеспечение 

преемственности в изучении систематического курса литературы. 

21.5.4. 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 

откликающегосяна прослушанное или прочитанное произведение. 

21.5.5. Приобретѐнные обучающимися знания, полученный опыт решения учебных задач, а также 

сформированность предметных и универсальных действийв процессе изучения литературного чтения 

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

жизни. 

21.5.6. Достижение цели изучения литературного чтения определяется решением следующих задач: 

формирование у обучающихся положительной мотивации к систематическому чтению и слушанию 

художественнойлитературыипроизведенийустногонародноготворчества; 

достижениенеобходимогодляпродолженияобразованияуровняобщегоречевогоразвития; 

осознание значимости художественной литературы и произведений устного народного творчества 

для всестороннего развития личности человека; 

первоначальное представление о многообразии жанров художественных произведений и 

произведений устного 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; 

овладениетехникойсмысловогочтениявслух,обеспечивающейпониманиеииспользование 



информациидлярешенияучебных задач. 

21.5.7. Программа по литературному чтениюпредставляет вариант распределения предметного 

содержания по годам обучения с характеристикой планируемых результатов. Содержание программы по 

литературному чтению раскрывает следующие направления литературного образования обучающегося: 

речевая и читательская деятельности, круг чтения, творческая деятельность. 

21.5.8. В основу отбора произведений для литературного чтения положены общедидактические 

принципы обучения: соответствие возрастным возможностями особенностям восприятия обучающимися 

фольклорных произведенийи литературных текстов; представленность в произведениях нравственно- 

эстетических ценностей, культурных традиций народов России, отдельных произведений выдающихся 

представителей мировой детской литературы. 

21.5.9. Важным принципом отбора содержания программы по литературному чтению является 

представленность разных жанров, видов и стилей произведений, обеспечивающих формирование 

функциональной литературной грамотности обучающегося, а также возможность достижения 

метапредметных результатов, способности обучающегося воспринимать различные учебные тексты при 

изучении других предметов учебного плана начального общего образования. 

21.5.10. Планируемые результаты изучения литературного чтения включают личностные, 

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

год обучения на уровне начального общего образования. 

21.5.11. Литературноечтениеявляетсяпреемственнымпоотношениюкучебномупредмету 

«Литература»,которыйизучаетсяна уровнеосновногообщегообразования. 

21.5.12. 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, представленов программе по русскому языку. После периода обучения грамоте 

начинается раздельное изучение русского языка и литературного чтения.Налитературное чтение в 1 классе 

отводится не менее 10 учебных недель (40 часов), для изучениялитературного чтения во 2–4 классах 

рекомендуется отводить по 136 часов(4 часа в неделю в каждом классе). 

21.6. Содержаниеобученияв1классе. 

21.6.1. Сказкафольклорная(народная)илитературная(авторская). Восприятиетекстапроизведений 

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

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

Событийная сторона сказок: последовательность событий в 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). 

21.6.1.1. Произведениядлячтения:народныесказкиоживотных,например,«Лисицаитетерев», 

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

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



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

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

качества воспитывает?). Произведенияодной темы, но разных жанров: рассказ, стихотворение (общее 

представлениена примере не менее шести произведений К.Д. Ушинского, Л.Н. Толстого,Е.А. Пермяка,В.А. 

Осеевой, А.Л. Барто, Ю.И. Ермолаева и других). Характеристика героя произведения, общая оценка 

поступков. Понимание заголовка произведения,его соотношения с содержанием произведения и его идеей. 

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

21.6.2.1. Произведения для чтения: К.Д. Ушинский «Худо тому, кто добране делает никому», Л.Н. 

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

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

21.6.3. Произведения о родной природе. Восприятие и самостоятельное чтение произведений о 

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

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

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

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

произведение. Отражение нравственной идеив произведении: любовь к Родине, природе родного края. 

Иллюстрацияк произведению как отражение эмоционального отклика на произведение. Роль интонации 

при выразительном чтении. Интонационный рисунок выразительного чтения: ритм, темп, сила голоса. 

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

Многообразие малых жанров устного народного творчества: потешка, загадка, пословица, их назначение 

(веселить, потешать, играть, поучать). Особенности разных малых фольклорных жанров. Потешка – 

игровойнародныйфольклор.Загадка–средствовоспитанияживостиума,сообразительности.Пословицы – 

проявление народной мудрости, средство воспитания понимания жизненных правил. 

21.6.4.1. Произведениядлячтения:потешки,загадки, пословицы. 

21.6.5. Произведения о братьях наших меньших (три-четыре авторапо выбору) – герои 

произведений. Цель и назначение произведенийо взаимоотношениях человека и животных воспитание 

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

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

этических понятий: любовь и забота о животных. 

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

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

21.6.6. Произведения о маме. Восприятие и самостоятельное чтениепроизведений о маме (не менее 

одного автора по выбору, на примере произведенийЕ.А. Благининой, А.Л. Барто, А.В. Митяева и других). 

Осознание нравственно-этических понятий: чувство любви как привязанность одного человека к другому 

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

21.6.6.1. 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). 

21.6.7. Фольклорныеиавторскиепроизведенияочудесахифантазии(неменеетрѐхпроизведений). 



Способность автора произведения находить чудесное в каждом жизненном проявлении, необычное в 

обыкновенных явлениях окружающего мира. Сочетание в произведении реалистических событийс 

необычными, сказочными, фантастическими. 

21.6.7.1. Произведениядлячтения:Р.С.Сеф «Чудо», В.В.Лунин «Явиделчудо», Б.В.Заходер «Моя 

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

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

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

Умение использовать тематический каталог при выборе книг в библиотеке. 

21.6.9. Изучение литературного чтения в 1 классе способствует освоениюна пропедевтическом 

уровне ряда универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, 

коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, 

совместной деятельности. 

21.6.9.1. Базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных действий 

способствуют формированию умений: 

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

восприятию и небольшие по объѐму прозаические и стихотворные произведения; 

пониматьфактическоесодержаниепрочитанногоилипрослушанноготекста; 

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

заголовок, содержание произведения, сказка (фольклорнаяи литературная), автор, герой, рассказ, 

стихотворение (в пределах изученного); 

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

литературная), стихотворение, рассказ); 

анализировать текст: определять тему, устанавливать последовательность событий в произведении, 

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

по фактическому содержанию; 

сравниватьпроизведенияпотеме,настроению,которое оно вызывает. 

21.6.9.2. Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий 

способствует формированию умений: 

понимать, что текст произведения может быть представлен в иллюстрациях, различных видах 

зрительного искусства (фильм, спектакль и другие); 

соотносить иллюстрацию с текстом произведения, читать отрывки из текста, которыесоответствуют 

иллюстрации. 

21.6.9.3. Коммуникативные универсальные учебные действия(далее – УУД) способствуют 

формированию умений: 

читатьнаизустьстихотворения,соблюдатьорфоэпическиеипунктуационныенормы; 

участвовать в беседе по обсуждению прослушанного или прочитанного текста: слушать 

собеседника, отвечать на вопросы, высказывать своѐ отношениек обсуждаемой проблеме; 

пересказывать (устно) содержание произведения с использованием вопросов, рисунков, 



предложенногоплана; 

объяснятьсвоимисловамизначениеизученных понятий; 

описыватьсвоѐнастроениепослеслушания(чтения)стихотворений,сказок, рассказов. 

21.6.9.4. Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию умений: 

пониматьиудерживатьпоставленнуюучебнуюзадачу,вслучаенеобходимостиобращатьсяза 

помощьюкпедагогическомуработнику; 

проявлятьжеланиесамостоятельночитать,совершенствоватьсвойнавыкчтения; 

спомощьюучителяоцениватьсвоиуспехи(трудности)восвоениичитательскойдеятельности. 

21.6.9.5. Совместнаядеятельностьспособствуетформированиюумений: 

проявлять желание работать в парах, небольших группах; 

проявлять культуру взаимодействия, терпение, умение договариваться, ответственно выполнять 

свою часть работы. 

21.7. Содержаниеобученияво2классе. 

21.7.1. О нашей Родине. Круг чтения: произведения о Родине (на примерене менее трѐх 

произведений И.С. Никитина, Ф.П. Савинова, А.А. Прокофьеваи 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 мысльюи идеей 

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

Шишкина, В.Д. Поленова и других). 

21.7.1.1. Произведениядлячтения:И.С.Никитин«Русь»,Ф.П.Савинов«Родина»,А.А.Прокофьев 

«Родина»идругие (повыбору). 

21.7.2. Фольклор (устное народное творчество). Произведения малых жанров фольклора (потешки, 

считалки, пословицы, скороговорки, небылицы, загадкипо выбору). Шуточные 

фольклорныепроизведения,скороговорки,небылицы.Особенностискороговорок,ихрольвречи.Играсословом

, 

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

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

тематические группы загадок. Сказка – выражение народной мудрости, нравственная идея фольклорных 

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

животных:сказкинародовРоссии.Бытоваясказка:герои,местодействия,особенностипостроенияиязыка. 

Диалог в сказке. Понятие о волшебной сказке (общее представление): наличие присказки, постоянные 

эпитеты, волшебные герои. Фольклорные произведения народов России: отражение в сказках народного 

быта и культуры. 

21.7.2.1. 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», русская народная сказка «Снегурочка», сказки народов 

России(1-2 произведения) и другие. 

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

(осень,зима,весна,лето)впроизведенияхлитературы(повыбору,неменеепятиавторов).Эстетическое 



восприятие явлений природы (звуки, краски времѐн года). Средства выразительности при описании 

природы: сравнение и эпитет. Настроение, которое создаѐт пейзажная лирика. Отражение темы «Времена 

года» в картинах художников (на примере пейзажей И.И. Левитана,В.Д. Поленова, А.И. Куинджи, И.И. 

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

Вивальди и других). 

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

нагоняя…»,А.А.Плещеев«Осень»,А.К.Толстой«Осень.Обсыпаетсянашсад…»,М.М.Пришвин 

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

недаром злится»,И.С. Соколов-Микитов «Зима в лесу», С.А. Есенин «Поѐт зима – аукает…»,И.З. Суриков 

«Лето»и другие. 

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

круга чтения: не менее четырѐх произведений,Н.Н. Носова, В.А. Осеевой, В.Ю. Драгунского, В.В. Лунина 

и других). Отражениев 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. 

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

Ермолаев«Двапирожных»,В.А.Осеева«Синиелистья»,Н.Н.Носов«Нагорке»,«Заплатка»,А.Л.Барто 

«Катя»,В.В.Лунин«ЯиВовка»,В.Ю.Драгунский«Тайноестановитсяявным»идругие(повыбору). 

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

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

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

Иллюстрации, их значение в раскрытии содержания произведения. 

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

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

Снегурочка» и другие. 

21.7.6. О братьях наших меньших. Жанровое многообразие произведенийо 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. Пришвина и других). Отражение образов животных в фольклоре (русские народные песни, 

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

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

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

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

(поучение). Знакомствос художниками-иллюстраторами, анималистами (без использования термина):Е.И. 

Чарушин, В.В. Бианки. 

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

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

Бианки«Музыкант»,Е.И.Чарушин«Страшныйрассказ»,С.В.Михалков«Мойщенок»идругие(по 



выбору). 

21.7.7. 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 произведенияхо семье: любовь и сопереживание, уважение и внимание к старшему 

поколению, радость общения и защищѐнность в семье. Тема художественных произведений: 

Международный женский день, День Победы. 

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

В.А. Осеева «Сыновья», С.В. Михалков «Быльдля детей», С.А. Баруздин «Салют» и другие (по выбору). 

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

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

авторскойсказки:герои,особенностипостроенияиязыка.Сходствотемисюжетовсказокразныхнародов. 

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

значение в раскрытии содержания произведения. 

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

стручка» и другие (по выбору). 

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

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

Выбор книг на основе рекомендательного списка, тематические картотеки библиотеки. Книга учебная, 

художественная, справочная. 

21.7.10. Изучение литературного чтения во 2 классе способствует освоениюна пропедевтическом 

уровне ряда универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, 

коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, 

совместной деятельности. 

21.7.10.1. Базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий способствуют формированию умений: 

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

восприятию и небольшие по объѐму прозаические и стихотворные произведения (без отметочного 

оценивания); 

сравнивать и группировать различные произведения по теме (о Родине,о родной природе, о детях, о 

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

сказка (фольклорнаяи литературная), рассказ, басня, стихотворение); 

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

литературная сказка, рассказ, басня, стихотворение); 

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

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

героев по предложенному алгоритму, устанавливать последовательность событий (действий) в сказке и 

рассказе; 

анализироватьтекстстихотворения:называтьособенностижанра(ритм,рифма),находитьвтексте 



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

использованием контекста и по словарю. 

21.7.10.2. Работасинформациейкакчастьпознавательныхуниверсальныхучебныхдействий 

способствует формированию умений: 

соотноситьиллюстрациистекстом произведения; 

ориентироватьсявсодержаниикниги,каталоге,выбиратькнигупоавтору,каталогунаоснове 

рекомендованного списка; 

поинформации,представленнойвоглавлении,виллюстрацияхпредполагатьтемуисодержание 

книги; 
 

пользоватьсясловарямидляуточнениязначениянезнакомогослова. 

21.7.10.3. Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию 

умений: 

участвоватьвдиалоге:отвечатьнавопросы,краткообъяснятьсвоиответы,дополнятьответыдругих 

участников, составлять свои вопросы и высказыванияна заданную тему; 

пересказыватьподробноивыборочнопрочитанноепроизведение; 

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

прочитанного (прослушанного) произведения; 

описывать(устно)картиныприроды; 

сочинятьпоаналогииспрочитаннымзагадки,рассказы,небольшиесказки; 

участвоватьвинсценировкахидраматизацииотрывковизхудожественных произведений. 

21.7.10.4. Регулятивныеуниверсальныеучебныедействияспособствуютформированиюумений: 

оценивать своѐ эмоциональное состояние, возникшее при прочтении (слушании) произведения; 

удерживать в памяти последовательность событий прослушанного (прочитанного) текста; 

контролироватьвыполнениепоставленнойучебнойзадачипричтении(слушании)произведения; 

проверять (по образцу) выполнение поставленной учебной задачи. 

21.7.10.5. Совместнаядеятельностьспособствуетформированиюумений: 

выбирать себе партнѐров по совместной деятельности; 

распределять работу, договариваться, приходить к общему решению, отвечать за общий результат 

работы. 

21.8. Содержаниеобученияв3классе. 

21.8.1. О Родине и еѐ истории. Любовь к Родине и еѐ история – важные темы произведений 

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

прошлому и настоящему своей страны и родного края – главные идеи, нравственные ценности, 

выраженные в произведенияхо Родине. Образ Родины в стихотворных и прозаических произведениях 

писателейи поэтов ХIХ и ХХ веков. Осознание нравственно-этических понятий: любовьк родной стороне, 

малой родине, гордость за красоту и величие своей Отчизны. Роль и особенности заголовка произведения. 

Репродукции картин как иллюстрациик произведениям о Родине. Использование средств выразительности 

при чтении вслух: интонация, темп, ритм, логические ударения. 



21.8.1.1. 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). 

21.8.2. 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, пословици поговорок, 

крылатых выражений. Нравственные ценности в фольклорных произведениях народов России. 

21.8.3. Фольклорная сказка как отражение общечеловеческих ценностейи нравственных правил. 

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

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

сюжета волшебной сказки (например, картины В.М. Васнецова, иллюстрации И.Я. Билибина и других). 

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

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

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

историческом событии. Фольклорные особенности жанра былин: язык (напевность исполнения, 

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

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

устаревшие слова, их место в былинеи представление в современной лексике. Репродукции картин как 

иллюстрациик эпизодам фольклорного произведения. 

21.8.4.1. Произведения для чтения: малые жанры фольклора, русская народная сказка «Иван- 

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

21.8.5. Творчество А.С. Пушкина. А.С. Пушкин – великий русский поэт. Лирические произведения 

А.С. Пушкина: средства художественной выразительности (сравнение, эпитет); рифма, ритм.Литературные 

сказкиА.С.Пушкина в стихах (по выбору, например, «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем 

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

произведения, структура сказочного текста, особенности сюжета, приѐм повтора как основа изменения 

сюжета. Связь пушкинских сказок с фольклорными. Положительные и отрицательные герои, волшебные 

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

21.8.5.1. 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). 

21.8.6. 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. 

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

«Мартышкаиочки»идругие(по выбору). 



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

произведения как способ передачи чувств людей, автора. Картины природы в произведениях поэтов и 

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

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

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

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

лирического произведения. Живописные полотна как иллюстрация к лирическому произведению: пейзаж. 

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

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

мелодия). 

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

поѐт, глаза прищуря», «Мама! Глянь-каиз окошка…», А.Н. Майков «Осень», С.А. Есенин «Берѐза», Н.А. 

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

выбору). 

21.8.8. Творчество Л.Н. Толстого. Жанровое многообразие произведенийЛ.Н. Толстого: сказки, 

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

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

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

события, главные герои,различение рассказчика и автора произведения. Художественные особенности 

текста-описания, текста-рассуждения. 

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

21.8.9. 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. 

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

Микитов «Листопадничек», М. Горький «СлучайсЕвсейкой» и другие (по выбору). 

21.8.10. Произведения о взаимоотношениях человека и животных. Человеки его отношения с 

животными: верность, преданность, забота и любовь. Круг чтения (по выбору, не менее четырѐх 

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

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

описание интерьера). 

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

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

21.8.11. Произведения о детях. Дети – герои произведений: раскрытие тем «Разные детскиесудьбы», 

«Дети на войне». Отличие автора от героя и рассказчика. Герой художественного произведения: время и 

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

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

авторов).Основныесобытиясюжета,отношениекнимгероевпроизведения.Оценканравственных 



качеств,проявляющихсяввоенноевремя. 

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

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

21.8.12. 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. Драгунскийи 

другие (по выбору). 

21.8.12.1. Произведения для чтения: В.Ю. Драгунский «Денискины рассказы»(1–2 произведения), 

Н.Н. Носов «Весѐлая семейка» и другие (по выбору). 

21.8.13. Зарубежная литература. Круг чтения (произведения двух-трѐх авторовпо 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. 

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

другие (по выбору). 

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

Ценность чтения художественной литературы и фольклора, осознание важности читательской 

деятельности. Использование с учѐтом учебных задач аппарата издания (обложка, оглавление, аннотация, 

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

представлениео первых книгах на Руси, знакомство с рукописными книгами. 

21.8.15. Изучение литературного чтения в 3 классе способствует освоениюряда универсальных 

учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных 

учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

21.8.15.1. Базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий способствуют формированию умений: 

читать доступные по восприятию и небольшие по объѐму прозаическиеи стихотворные 

произведения; 

различать сказочные и реалистические, лирические и эпические, народныеи авторские 

произведения; 

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

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

произведения, характеризовать героя; 

конструироватьплантекста,дополнятьивосстанавливатьнарушеннуюпоследовательность; 

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

жанра, но разной тематики; 

исследоватьтекст:находитьописаниявпроизведенияхразныхжанров(портрет,пейзаж,интерьер). 

21.8.15.2. Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий 

способствуют формированию умений: 



сравниватьинформациюсловесную(текст),графическуюилиизобразительную(иллюстрация), звуковую 

(музыкальное произведение); 

подбиратьиллюстрацииктексту, соотноситьпроизведениялитературыиизобразительного 

искусства по тематике, настроению, средствам выразительности; 

выбиратькнигувбиблиотекевсоответствиисучебнойзадачей;составлятьаннотацию. 

21.8.15.3. Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию 

умений: 

читатьтекстсразнымиинтонациями,передавая своѐотношениексобытиям,героямпроизведения; 

формулировать вопросы по основным событиям текста; 

пересказыватьтекст(подробно,выборочно,сизменениемлица); 

выразительноисполнятьстихотворноепроизведение,создаваясоответствующеенастроение; сочинять 

простые истории (сказки, рассказы) по аналогии. 

21.8.15.4. Регулятивныеуниверсальныеучебныеспособствуютформированиюумений: 

понимать цель чтения, удерживать еѐ в памяти, использовать в зависимостиот учебной задачи вид 

чтения, контролировать реализацию поставленной задачи чтения; 

оцениватькачествосвоеговосприятиятекстанаслух; 

выполнятьдействияконтроля(самоконтроля)иоценкипроцессаирезультатадеятельности,при 

необходимости вносить коррективы в выполняемые действия. 

21.8.15.5. Совместнаядеятельностьспособствуетформированию умений: 

участвовать в совместной деятельности: выполнять роли лидера, подчинѐнного, соблюдать 

равноправие и дружелюбие; 

в коллективной театрализованной деятельности читать по ролям, инсценироватьнесложные 

произведения фольклора и художественной литературы; выбирать роль, договариваться о манере еѐ 

исполнения в соответствии с общим замыслом; 

осуществлять взаимопомощь, проявлять ответственность при выполнении своей части работы, 

оценивать свой вклад в общее дело. 

21.9. Содержаниеобученияв4 классе. 

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

стихотворных и прозаических произведениях писателей и поэтовХIХ и ХХ веков (по выбору, не менее 

четырѐх, например, произведенияС.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, великиелюди 

и события: образы Александра Невского, Михаила Кутузова и других выдающихся защитников Отечества 

в литературедля 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. 

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

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



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

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

(1–2 рассказа военно-исторической тематики) и другие (по выбору). 

21.9.2. 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. Малыежанры 

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

Виды сказок: о животных, бытовые, волшебные. Отражениев произведениях фольклора нравственных 

ценностей, быта и культуры народов мира. Сходство фольклорных произведений разных народов по 

тематике, художественным образам и форме («бродячие» сюжеты). 

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

защитник страны. Образы русских богатырей: Ильи Муромца,Алѐши Поповича, Добрыни Никитича, 

Никиты Кожемяки (где жил, чем занимался, какими качествами обладал). Средства художественной 

выразительности в былине: устойчивые выражения, повторы, гипербола. Устаревшие слова, их место в 

былинеи представление в современной лексике. Народные былинно-сказочные темыв творчестве 

художника В.М. Васнецова. 

21.9.2.2. Произведения для чтения: произведения малых жанров фольклора, народные сказки (2–3 

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

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

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

Средства художественной выразительностив стихотворном произведении (сравнение, эпитет, 

олицетворение)на примере 2-3 произведений. Литературные сказки А.С. Пушкина в стихах: «Сказка о 

мѐртвой царевне и о семи богатырях». Фольклорная основа авторской сказки. Положительные и 

отрицательные герои, волшебные помощники, язык авторской сказки. 

21.9.3.1. Произведениядлячтения:А.С.Пушкин«Сказкаомѐртвойцаревнеиосемибогатырях», 

«Няне»,«Осень»(отрывки),«Зимняядорога»идругие. 

21.9.4. 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 

стихотворныеи прозаические (не менее трѐх). Развитие событий в басне, еѐ герои (положительные, 

отрицательные). Аллегория в баснях. Сравнение басен: назначение, темы и герои, особенности языка. 

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

«Стрекоза»,Л.Н.Толстой«Стрекозаимуравьи»и другие. 

21.9.5. Творчество М.Ю. Лермонтова. Круг чтения: лирические произведенияМ.Ю. Лермонтова (не 

менее трѐх). Средства художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение); рифма, ритм. 

Метафора как «свѐрнутое» сравнение. Строфа как элемент композиции стихотворения. Переносное 

значение слов в метафоре. Метафора в стихотворениях М.Ю. Лермонтова. 

21.9.5.1. Произведения для чтения: М.Ю. Лермонтов «Утѐс», «Парус», «Москва, Москва! …Люблю 

тебя как сын…» и другие. 



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

литературных сказок (произведения П.П. Ершова,П.П. Бажова, С.Т. Аксакова, С.Я. Маршака и другие). 

Связь литературной сказкис фольклорной: народная речь как особенность авторской сказки.Иллюстрациив 

сказке: назначение, особенности. 

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

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

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

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

природы. Круг чтения: лирические произведения поэтов и писателей (не менее пяти авторов по 

выбору):В.А. Жуковский, И.С. Никитин, Е.А. Баратынский, Ф.И. Тютчев, А.А. Фет,Н.А. Некрасов, И.А. 

Бунин, А.А. Блок, К.Д. Бальмонт и другие. Темы стихотворных произведений, герой лирического 

произведения. Авторские приѐмы создания художественного образа в лирике. Средства выразительности в 

произведениях лирики:эпитеты, синонимы, антонимы, сравнения,олицетворения,метафоры. Репродукция 

картины как иллюстрация к лирическому произведению. 

21.9.7.1. Произведениядля чтения: В.А. Жуковский «Загадка», И.С. Никитин «В синемнебе плывут 

надполями…»,Ф.И.Тютчев«Какнеожиданноиярко»,А.А.Фет«Весеннийдождь»,Е.А.Баратынский 

«Весна,весна!Каквоздухчист…»,И.А.Бунин«Листопад»(отрывки)идругие(повыбору). 

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

(художественный и научно-познавательный), сказки, басни, быль. Повестькак эпический жанр (общее 

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

автобиографической повестиЛ.Н. Толстого «Детство». Особенности художественного текста-описания: 

пейзаж, портрет героя, интерьер. Примеры текста-рассуждения в рассказах Л.Н. Толстого. 

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

другие (по выбору). 

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

защита и охрана природы как тема произведений литературы. Круг чтения (не менее трѐх авторов): на 

примере произведений А.И. Куприна,В.П. Астафьева, К.Г. Паустовского, М.М. Пришвина, Ю.И. Коваля и 

другие. 

21.9.9.1. Произведения для чтения: В.П. Астафьев «Капалуха», М.М. Пришвин «Выскочка» идругие 

(по выбору). 

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

взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками (на примере произведений не менее трѐх авторов): А.П. 

Чехова, Б.С. Житкова,Н.Г. Гарина-Михайловского, В.В. Крапивинаи других. Словесный портрет героя как 

его характеристика. Авторский способ выражения главной мысли. Основные события сюжета, отношениек 

ним героев. 

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

Тѐмы» (отдельные главы), М.М. Зощенко«О Лѐньке и Миньке» (1–2 рассказа из цикла), К.Г. Паустовский 

«Корзинаселовымишишками»идругие. 



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

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

21.9.11.1. Пьеса и сказка: драматическое и эпическое произведения. Авторские ремарки:назначение, 

содержание. 

21.9.11.2. Произведениядлячтения:С.Я.Маршак «Двенадцатьмесяцев»идругие. 

21.9.12. Юмористические произведения. Круг чтения (не менеедвух произведений по выбору): 

юмористические произведения на примере рассказов М.М. Зощенко, В.Ю. Драгунского, Н.Н. Носова, В.В. 

Голявкина. Герои юмористических произведений. Средства выразительности текста юмористического 

содержания: гипербола. Юмористические произведения в кино и театре. 

21.9.12.1. 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. 

21.9.13. Зарубежная литература. Расширение круга чтения произведений зарубежных писателей. 

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

литература: произведенияД. Свифта, М. Твена. 

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

«Приключения Гулливера» (отдельные главы), М. Твен «Том Сойер» (отдельные главы) и другие (по 

выбору). 

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

чтения и книги: книга – друг и учитель. Правила читателяи способы выбора книги (тематический, 

систематический каталог). Виды информации в книге: научная, художественная, справочно- 

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

периодическая печать, справочные издания. Работа с источниками периодической печати. 

21.9.15. Изучение литературного чтения в 4 классе способствует освоениюряда универсальных 

учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных 

учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

21.9.15.1. Базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий способствуют формированию умений: 

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

восприятию и небольшие по объѐму прозаические и стихотворные произведения (без отметочного 

оценивания); 

читать про себя (молча), оценивать своѐ чтение с точки зрения пониманияи запоминания текста; 

анализироватьтекст:определятьглавнуюмысль,обосновыватьпринадлежностькжанру, 

определять тему и главную мысль, находить в тексте заданный эпизод, устанавливать взаимосвязь между 

событиями, эпизодами текста; 

характеризоватьгерояидаватьоценкуегопоступкам; 

сравниватьгероеводногопроизведенияпопредложеннымкритериям,самостоятельновыбирать критерий 

сопоставления героев, их поступков(по контрасту или аналогии); 

составлятьплан(вопросный,номинативный,цитатный)текста,дополнятьивосстанавливать 



нарушеннуюпоследовательность; 

исследовать текст: находить средства художественной выразительности (сравнение, эпитет, 

олицетворение, метафора), описания в произведениях разных жанров (пейзаж, интерьер), выявлять 

особенности стихотворного текста (ритм, рифма, строфа). 

21.9.15.2. Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий 

способствуют формированию умений: 

использовать справочную информацию для получения дополнительной информации в соответствии 

с учебной задачей; 

характеризовать книгу по еѐ элементам (обложка, оглавление, аннотация, предисловие, 

иллюстрации, примечания и другие); 

выбиратькнигувбиблиотекевсоответствиисучебнойзадачей;составлять аннотацию. 

21.9.15.3. Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию 

умений: 

соблюдать правила речевого этикета в учебном диалоге, отвечать и задавать вопросы к учебным и 

художественным текстам; 

пересказыватьтекствсоответствиисучебнойзадачей; 

рассказыватьотематикедетскойлитературы,олюбимомписателеиегопроизведениях; 

оценивать мнение авторов о героях и своѐ отношение к ним; 

использоватьэлементыимпровизацииприисполнениифольклорныхпроизведений; 

сочинятьнебольшиетекстыповествовательногоиописательногохарактерапонаблюдениям,на заданную 

тему. 

21.9.15.4. Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию умений: 

пониматьзначениячтениядлясамообразованияисаморазвития;самостоятельноорганизовывать 

читательскуюдеятельностьвовремядосуга; 

определятьцельвыразительногоисполненияиработыстекстом; 

оцениватьвыступление(своѐидругихобучающихся)сточкизренияпередачинастроения, особенностей 

произведения и героев; 

осуществлятьконтрольпроцессаирезультатадеятельности,устанавливатьпричинывозникших ошибок и 

трудностей, проявлять способность предвидетьих в предстоящей работе. 

21.9.15.5. Совместнаядеятельностьспособствуетформированию умений: 

участвоватьвтеатрализованнойдеятельности:инсценировании(читатьпоролям,разыгрывать сценки); 

соблюдатьправилавзаимодействия; 

ответственноотноситьсяксвоимобязанностямвпроцессесовместнойдеятельности,оценивать свой 

вклад в общее дело. 

21.10. Планируемыерезультатыосвоенияпрограммыполитературномучтениюнауровне начального 

общего образования. 

21.10.1. Личностныерезультатыосвоенияпрограммыполитературномучтениюдостигаютсяв 



процессе единства учебной и воспитательной деятельности, обеспечивающей позитивную динамику 

развития личности обучающегося, ориентированную на процессы самопознания, саморазвития и 

самовоспитания. Личностные результаты освоения программы по литературному чтению отражают 

освоение обучающимися социально значимых норм и отношений, развитие позитивного отношения 

обучающихся к общественным, традиционным, социокультурным и духовно-нравственным ценностям, 

приобретение опыта применения сформированных представлений и отношений на практике. 

В результате изучения литературного чтения на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы 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, сопричастности к 

прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, проявление уважения к традициям и 

культуре своего и других народов в процессе восприятия и анализа произведений выдающихся 

представителей русской литературы и творчества народов России; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, о правахи 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 родными другим людям, независимо от их 

национальности, социального статуса, вероисповедания; 

осознание этических понятий, оценка поведения и поступков персонажей художественных 

произведений в ситуации нравственного выбора; 

выражение своего видения мира, индивидуальной позиции посредством накопления и 

систематизации литературных впечатлений, разнообразныхпо 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 традициями творчествусвоего и других народов, готовность выражать своѐ 

отношение в разных видах художественной деятельности; 

приобретение эстетического опыта слушания, чтения и эмоционально-эстетической оценки 

произведений фольклора и художественной литературы; 

понимание образного языка художественных произведений, выразительных средств, создающих 

художественный образ. 

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: 

бережное отношение к природе, осознание проблем взаимоотношений человека и животных, 

отражѐнных в литературных произведениях; 

неприятиедействий,приносящихвредокружающейсреде. 

6) ценностинаучногопознания: 

ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине мира, понимание 

важности слова как средства создания словесно-художественного образа, способа выражения мыслей, 

чувств, идей автора; 

овладение смысловым чтением для решения различного уровня учебныхи жизненных задач; 

потребность в самостоятельной читательской деятельности, саморазвитии средствами литературы, 

развитие познавательного интереса, активности, инициативности, любознательности и самостоятельности 

в познании произведений фольклора и художественной литературы, творчества писателей. 

21.10.2. 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. 

21.10.2.1. 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 фольклорногои художественного текста, при 

составлении плана, пересказе текста, характеристике поступков героев. 

21.10.2.2. 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; 

формулироватьспомощьюучителяцель,планироватьизмененияобъекта,ситуации; 



сравниватьнескольковариантоврешениязадачи,выбиратьнаиболееподходящий(наоснове предложенных 

критериев); 

формулироватьвыводыиподкреплятьихдоказательстваминаосноверезультатовпроведѐнного наблюдения 

(опыта, классификации, сравнения, исследования); 

прогнозироватьвозможноеразвитиепроцессов,событийиихпоследствияваналогичныхилисходных 

ситуациях. 

21.10.2.3. Уобучающегосябудутсформированыуменияработатьсинформациейкакчасть 

познавательных универсальных учебных действий: 

выбиратьисточникполученияинформации; 

находитьвпредложенномисточникеинформацию,представленнуювявномвиде,согласно заданному 

алгоритму; 

распознаватьдостовернуюинедостовернуюинформациюсамостоятельноилинаосновании предложенного 

учителем способа еѐ проверки; 

соблюдатьспомощьювзрослых(учителей,родителей(законныхпредставителей)правила информационной 

безопасности при поиске информациив Интернете; 

анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию в соответствии с 

учебной задачей; 

самостоятельносоздаватьсхемы,таблицыдляпредставленияинформации. 

21.10.2.4. Уобучающегосябудутсформированыуменияобщениякакчастькоммуникативныхуниверсал

ьных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствиис целями и условиями 

общения в знакомой среде; 

проявлятьуважительноеотношениексобеседнику,соблюдатьправилаведениядиалогаи дискуссии; 

признаватьвозможностьсуществованияразныхточекзрения; 

корректно и аргументированно высказывать своѐ мнение; 

строитьречевоевысказываниевсоответствииспоставленной задачей; 

создаватьустныеиписьменныетексты(описание,рассуждение,повествование); 

подготавливать небольшие публичные выступления; 

подбиратьиллюстративныйматериал(рисунки,фото,плакаты)ктекстувыступления. 

21.10.2.5. У обучающегося будут сформированы умения самоорганизациикак части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

планироватьдействияпорешениюучебнойзадачидляполучениярезультата; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

21.10.2.6. Уобучающегосябудутсформированыумениясамоконтролякакчастирегулятивных 

универсальных учебных действий: 

устанавливать причины успеха (неудач) учебной деятельности; 

корректироватьсвоиучебныедействиядляпреодоленияошибок. 



21.10.2.7. Уобучающегосябудутсформированыумениясовместнойдеятельности: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальныес учѐтом участия в 

коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуациина основе предложенного форматапланирования, 

распределения промежуточных шагов и сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действияпо еѐ достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесси результат совместной работы; 

проявлятьготовностьруководить,выполнятьпоручения,подчиняться; ответственно 

выполнять свою часть работы; 

оцениватьсвойвкладвобщий результат; 

выполнятьсовместныепроектныезаданиясиспользованиемпредложенныхобразцов; 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

выстраиватьпоследовательностьвыбранных действий. 

21.10.3. Предметные результаты изучения литературного чтения.К концу обучения в 1 классе 

обучающийся научится: 

понимать ценность чтения для решения учебных задач и применения в различных жизненных 

ситуациях: отвечать на вопрос о важности чтениядля 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 

осознанновслух целыми словами без пропускови перестановокбукви слоговдоступныедля восприятияи 

небольшие по объѐму произведенияв темпе не менее 29 слов в минуту (без отметочного оценивания); 

читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных нормне 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 содержание прослушанного (прочитанного) произведения: отвечать на вопросы по 

фактическому содержанию произведения; 

владеть элементарными умениями анализа текста прослушанного (прочитанного) произведения: 

определять последовательность событийв произведении, характеризовать поступки (положительные или 

отрицательные) героя, объяснять значение незнакомого слова с использованием словаря; 

участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения: отвечать на вопросы о 

впечатлении от произведения, использовать в беседе изученные литературные понятия (автор, герой, тема, 

идея, заголовок, содержание произведения), подтверждать свой ответ примерами из текста; 

пересказывать (устно) содержание произведения с соблюдением последовательности событий, с 

использованием предложенных ключевых слов, вопросов, рисунков, предложенного плана; 

читатьпоролямссоблюдениемнормпроизношения,расстановки ударения; 

составлятьвысказыванияпосодержаниюпроизведения(неменее3предложений)позаданному 



алгоритму; 

сочинятьнебольшиетекстыпопредложенномуначалу(неменее3предложений); 

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

выбирать книги для самостоятельного чтения по совету взрослого и с учѐтом рекомендованного 

учителем списка, рассказывать о прочитанной книгепо предложенному алгоритму; 

обращаться к справочной литературе для получения дополнительной информации в соответствии с 

учебной задачей. 

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

обучающийся научится: 

объяснять важность чтения для решения учебных задач и примененияв различных жизненных 

ситуациях: переходить от чтения вслух к чтению про себяв соответствии с учебной задачей, обращаться к 

разным видам чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, просмотровое выборочное), 

находитьв 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 объѐму прозаические и стихотворные произведения в темпе не менее 40 словв 

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; 

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

народные песни, скороговорки, сказки о животных, бытовыеи 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); 

описыватьхарактергероя,находитьвтекстесредстваизображения(портрет)герояи выраженияего 

чувств, оценивать поступки героев произведения, устанавливать взаимосвязь между характером героя иего 

поступками, сравнивать героев одного произведения по предложенным критериям, характеризовать 

отношение автора к героям, его поступкам; 

объяснять значение незнакомого слова с использованиемконтекстаи словаря; находить в тексте 

примеры использования слов в прямом и переносном значении; 

осознанно применять для анализа текста изученные понятия (автор, литературный герой, тема,идея, 

заголовок, содержание произведения, сравнение, эпитет); 



участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения: понимать жанровую 

принадлежность произведения, формулировать устно простые выводы, подтверждать свой ответ 

примерами из текста; 

пересказывать(устно)содержаниепроизведенияподробно,выборочно,отлицагероя,оттретьего 

лица; 

читатьпоролямссоблюдениемнормпроизношения,расстановкиударения,инсценировать 

небольшиеэпизодыизпроизведения; 

составлятьвысказыванияназаданнуютемупосодержаниюпроизведения(неменее5предложений); сочинять 

по аналогии с прочитанным загадки, небольшие сказки, рассказы; 

ориентироватьсявкнигеи(или)учебникепообложке,оглавлению,аннотации,иллюстрациям, предисловию, 

условным обозначениям; 

выбиратькнигидлясамостоятельногочтениясучѐтомрекомендательногосписка,используя картотеки, 

рассказывать о прочитанной книге; 

использовать справочную литературу для получения дополнительной информации в соответствии с 

учебной задачей. 

21.10.5. Предметныерезультатыизучениялитературногочтения.Кконцуобученияв3классе 

обучающийся научится: 

отвечать на вопрос о культурной значимости устного народного творчестваи художественной 

литературы, находить в фольклоре и литературных произведениях отражение нравственных ценностей, 

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

изученных произведений; 

читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, использовать разные виды чтения 

(изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, просмотровое выборочное); 

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

восприятию и небольшие по объѐму прозаические и стихотворные произведения в темпе не менее 60 словв 

минуту (без отметочного оценивания); 

читатьнаизустьнеменее4стихотворенийвсоответствиисизученнойтематикойпроизведений; 

различать художественные произведения и познавательные тексты; 

различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотворного произведения 

(ритм, рифма, строфа), отличать лирическое произведение от эпического; 

понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл прослушанного(прочитанного) 

произведения: отвечать и формулировать вопросы к учебными художественным текстам; 

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

народные песни, скороговорки, сказки о животных, бытовыеи волшебные) и художественной литературы 

(литературные сказки, рассказы, стихотворения, басни), приводить примеры произведений фольклора 

разных народов России; 

владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: формулировать тему и главную 

мысль, определять последовательность событийв тексте произведения, выявлять связь событий, эпизодов 



текста;составлятьплантекста(вопросный,номинативный,цитатный); 

характеризовать героев, описывать характер героя, давать оценку поступкам героев, составлять 

портретные характеристики персонажей; выявлять взаимосвязь между поступками, мыслями, чувствами 

героев, сравнивать героеводного произведения и сопоставлять их поступки по предложенным 

критериям(по аналогии или по контрасту); 

отличать автора произведения от героя и рассказчика, характеризовать отношение автора к героям, 

поступкам, описанной картине, находить в тексте средства изображения героев (портрет), описание 

пейзажа и интерьера; 

объяснять значение незнакомого слова с использованиемконтекстаи словаря; находить в тексте 

примеры использования словв прямом и переносном значении, средств художественной выразительности 

(сравнение, эпитет, олицетворение); 

осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни, литературный герой, персонаж, 

характер, тема, идея, заголовок, содержание произведения, эпизод, смысловые части, композиция, 

сравнение, эпитет, олицетворение); 

участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения: строить монологическое и 

диалогическое высказывание с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм, устно и письменно 

формулировать простые выводы, подтверждать свой ответ примерами из текста; использовать в беседе 

изученные литературные понятия; 

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

изменением лица рассказчика, от третьего лица; 

при анализе и интерпретации текста использовать разные типы речи (повествование, описание, 

рассуждение) с учѐтом специфики учебногои 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; 

составлятькраткийотзывопрочитанномпроизведениипозаданномуалгоритму; 

сочинятьтексты,используяаналогии,иллюстрации,придумыватьпродолжениепрочитанногопроизведения; 

ориентироваться в книге по еѐ элементам (автор, название, обложка, титульный лист, 

оглавление,предисловие, аннотация, иллюстрации); 

выбиратькнигидлясамостоятельногочтениясучѐтомрекомендательногосписка,используя картотеки, 

рассказывать о прочитанной книге; 

использовать справочные издания, в том числе верифицированные электронные образовательные и 

информационные ресурсы, включѐнныев федеральный перечень. 

21.10.6. Предметныерезультатыизучениялитературногочтения.Кконцуобученияв4классе 

обучающийся научится: 



осознавать значимость художественной литературы и фольклора для всестороннего развития 

личности человека, находить в произведениях отражение нравственных ценностей, фактов бытовой и 

духовной культуры народов России и мира, ориентироваться в нравственно-этических понятиях в 

контексте изученных произведений; 

читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, использовать разные виды чтения 

(изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, просмотровое выборочное); 

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

восприятию и небольшие по объѐму прозаические и стихотворные произведения в темпе не менее 80 словв 

минуту (без отметочного оценивания); 

читатьнаизустьнеменее5стихотворенийвсоответствиисизученнойтематикойпроизведений; 

различать художественные произведения и познавательные тексты; 

различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотворного произведения 

(ритм, рифма, строфа), отличать лирическое произведение от эпического; 

понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл прослушанного (прочитанного) 

произведения; 

различать отдельные 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 пейзажаи интерьера, устанавливать причинно- 

следственные связи событий, явлений, поступков героев; 

объяснятьзначениенезнакомогословасиспользованиемконтекстаисловаря; 

находить в тексте примеры использования слов в прямом и переносном значении, средства 

художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение, метафора); 

осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни, литературный герой, персонаж, 

характер, тема, идея, заголовок, содержание произведения, эпизод, смысловые части, композиция, 

сравнение, эпитет, олицетворение, метафора, лирика, эпос, образ); 

участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения: строить монологическое и 

диалогическое высказывание с соблюдением норм русского литературного языка (норм произношения, 

словоупотребления, грамматики); устно и письменно формулировать простые выводы на основе 

прослушанного (прочитанного) текста, подтверждать свой ответ примерамииз 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 соблюдением норм произношения, расстановки ударения, инсценировать 

небольшие эпизоды из произведения; 

составлять устные и письменные высказывания на заданную темупо содержанию произведения (не 

менее 10 предложений), писать сочиненияна заданную тему, используя разные типы речи (повествование, 

описание, рассуждение), корректировать собственный текст с учѐтом правильности, выразительности 

письменной речи; 

составлятькраткийотзывопрочитанномпроизведениипозаданномуалгоритму; 

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 еѐ элементам (автор, название, обложка, титульный лист, оглавление, 

предисловие, аннотация, иллюстрации); 

выбирать книги для самостоятельного чтения с учѐтом рекомендательного списка, используя 

картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 

использовать справочную литературу, электронные образовательныеи информационные ресурсы в 

Интернете (в условиях контролируемого входа), для получения дополнительной информации в 

соответствии с учебной задачей. 

22. Федеральнаярабочаяпрограммапоучебномупредмету«Родной(аварский)язык». 

22.1. Федеральная рабочая программапо учебномупредмету «Родной (аварский)язык»(предметная 

область «Родной язык и литературное чтениена родном языке») (далее соответственно – программа по 

родному (аварскому) языку, родной (аварский) язык) разработана для обучающихся, владеющих и (или) 

слабо владеющих родным (аварским) языком, и включает пояснительную записку, содержание обучения, 

планируемые результаты освоения программы по родному (аварскому) языку. 

22.2. Пояснительная записка отражает общие цели изучения родного (аварского) языка, место в 

структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания,к определению планируемыхрезультатов. 

1.1. Содержание обучения раскрывает содержательные линии,которые предлагаются для обязательного 

изучения в каждом классе на уровне начального общего образования. 

1.2. Планируемые результаты освоения программы по родному (аварскому) языку включают 

личностные, метапредметные результаты за весь период обучения на уровне начального общего образования, а 

также предметные достижения обучающегося за каждый год обучения. 

1.3. Пояснительная записка. 

1.3.1. Программа по родному (аварскому) языку разработана с целью оказания методической помощи 

учителю в создании рабочей программыпо учебному предмету. 

1.3.2. Программа по родному (аварскому) языку отражает регионально-национальные и этнокультурные 

особенности обучения родному языку. Программа не отдаѐт предпочтения какой-либо одной концепции 

преподавания в ущерб другим. Она позволяет выбирать варианты разработки авторских курсов, определять 

акценты в реализации конкретных наиболее значимых содержательных линий. 

1.3.3. Программа по родному (аварскому) языку позволит учителю: 



реализовать в процессе преподавания родного (аварского) языка современные подходы к достижению 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, сформулированных в ФГОС НОО; 

определить и структурировать планируемые результаты обученияи содержание программы по родному 

(аварскому) языку по годам обученияв соответствии с ФГОС НОО, федеральной рабочей программой 

воспитания, Единой концепцией духовно-нравственного воспитания и развития подрастающего поколения 

Республики Дагестан; 

разработать календарно-тематическое планирование с учѐтом особенностей конкретного класса. 

1.3.4. Материал программы по родному (аварскому) языку структурированв соответствии с разделами 

языкознания. Систематический курс аварского языка представлен в программе по родному (аварскому) языку 

следующими содержательными линиями: «Общие сведения о языке», «Фонетика, орфоэпия, графика, 

орфография»; «Лексика»; «Морфемика»; «Морфология»; «Синтаксис», «Орфография и пунктуация», «Развитие 

речи». 

1.3.5. Изучение родного (аварского) языка направлено на достижение следующих целей: 

формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры и 

основное средство человеческого общения, осознание значения аварского языка как государственного языка 

Республики Дагестан; 

формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как показателям общей 

культуры и гражданской позиции человека; 

овладение первоначальными представлениями о нормах родного литературного языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, выбирать языковые средства для успешного решения коммуникативных 

задач; 

овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для 

решения познавательных, практическихи коммуникативных задач. 

 

 



22.2.1. Общее число часов, рекомендованных для изучения родного (аварского) языка, – 119 часов:в 

1 классе – 33 часов (1 час в неделю),во 2 классе – 34 часов (1 часа в неделю), в 3 классе – 34 часов (1 часа в 

неделю),в 4 классе – 17 часов (0.5 часа в неделю). 

22.3. Содержаниеобученияв1классе. 

22.3.1. Начальнымэтапомизученияродного(аварского)языкав1классеявляетсяучебныйкурс 

«Обучение грамоте». На учебный курс «Обучение грамоте» рекомендуется отводить 66 часов (2 часа в 

неделю):33часанаобучениечтениюи33часанаобучениеписьму.Продолжительностьучебногокурса 

«Обучениеграмоте»составляет33учебныенедели. 

22.3.2. Развитиеречи. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материаладля анализа. Наблюдение 

над значением слова. Роль слова как посредникав общении, его номинативная функция. Правильное 

употребление в речи слов, обозначающих предметы, их признаки и действия. 

Различениесловаипредложения.Работаспредложением:выделениеслов,изменениеихпорядка. 

Интонациявпредложении.Моделированиепредложениявсоответствиисзаданнойинтонацией. 

Первоначальное представление о тексте как речевом произведении. Выделение в тексте 

предложений. Объединение предложений в текст. Понимание прочитанного текста при самостоятельном 

чтении вслух и при его прослушивании. 

Первоначальное представление о речи с помощью наглядно-образных моделей. Деление речи на 

смысловые части (предложения) с помощью рисункови схем. Составление из предложений связноготекста, 

его запись. 

Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжетных картинок, по 

материалам собственных игр, занятий, наблюдений. Разгадывание загадок, заучивание стихотворений, 

использование в речи пословици поговорок. 

22.3.3. Слово и предложение. 

Наблюдение за лексическим значением слова. Роль слова в общении,его функция. Правильное 

употребление в речи слов, обозначающих предметы,их признаки и действия. 

Различение слова и предложения. Различение слова и предложения. Работас предложением: 

выделение слов, изменение их порядка. Оформление предложений при письме. Чтение предложений с 

различной интонацией. Отработка навыков интонирования. Определение количества предложений втексте. 

22.3.4. Фонетика. 

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

количества звуков в слове. Характеристика звуков речисиспользованием схемы. 

 

 



Различениегласныхисогласныхзвуков.Специфическиезвукиаварскогоязыка[гь],[гъ],[гI],кь, 

къ,кI,[лъ],[тI],[хь],[хъ],[хI],[чI],[цI]. 

Слогкакминимальнаяединицапроизношения.Делениесловнаслоги.Количествослоговвслове. 

Чтениесловпослогам. 

Звуковойанализслова,работасозвуковыми моделями:построениемоделизвуковогосоставаслова, подбор 

слов, соответствующих заданной модели. 

22.3.5. Графика. 

Различениезвукаибуквы:буквакакзнакзвука.Обозначениезвуковбуквами.Гласныебуквы«е», 

«ѐ»,«ю»,«я»;ихдвойнаяроль(взависимостиотместавслове).Буква«ъ»каксогласныйзвукибуква. Буква «ь» и еѐ 

функции. 

Знакомствосалфавитомаварскогоязыкакакпоследовательностьюбукв.Значениеалфавита. 

22.3.6. Чтение. 

Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую гласный звук) как 

вида речевой деятельности. Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, 

соответствующей индивидуальному темпу обучающегося. Осознанное чтение слов, словосочетаний, 

предложенийи коротких текстов. Чтение с интонациямии паузами в соответствии со знакамипрепинания. 

Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстови стихотворений. 

Воспроизведение прочитанного текста по вопросам учителяи самостоятельно. Знакомство с 

орфоэпическим чтением (при переходек чтению целыми словами). Орфографическое чтение 

(проговаривание)как средство самоконтроля при письме под диктовку и при списывании. 

22.3.7. Письмо. 

Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики пальцев и свободы 

движения руки. Развитие умения ориентироватьсяна пространстве листа в тетради, на пространстве 

классной доски. Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо 

букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение 

разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слови предложений, написание которых не 

расходится с их произношением. Усвоение приѐмов и последовательности правильного списываниятекста. 

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

22.3.8. Орфография. 

Знакомствосправиламиправописанияиихприменение: 

обозначениегеминатовилабиализованныхзвуковприписьме; 

раздельное написание слов; 

прописнаябуквавначалепредложения,вименахсобственных; 

перенос слов по слогам. 

22.4. Послеобученияграмотеначинаетсяраздельноеизучениеродного(аварского)языкаи 

литературногочтениянародном(аварском)языке.Наизучениекурсародного(аварского)языкаотводится 



10 часов (1 час в неделю), продолжительность изучения систематического курса в 1 классе 

составляет10недель. 

22.4.1. Слово.Предложение.Текст. 

Наша речь. Слово –единица речи. Роль слова в речи. Номинативнаяфункция слов. Связь слов 

посмыслу. Предложение и текст как единицы речи. 

22.4.2. Звукии буквы. 

Звуки и буквы. Гласные звуки и буквы. Согласные звуки и буквы. Аварские специфические звуки и 

буквы. Геминаты и их обозначение при письме. Лабиализованные звуки и их обозначение при письме. 

Слог.Перенос слов. 

22.4.3. Слово. 

Слова,отвечающиенавопросы«щив?»(«кто?»),«щий?»(«кто?»),«щиб?»(«что?»),«щал?» («кто?»). 

Слова,отвечающиенавопросы«кинав?»(«какой?»),«кинай?»(«какая?»),«кинаб?»(«какой?», 

«какая?»),«кинал?»(какие?»). 

Слова, отвечающие на вопросы «щибгьабураб?» («что делал?»), «щиблъугьараб?» («что 

случилось?»), «щибгьабизебугеб?» («что будет делать?»), «щибгьабулеббугеб?» (что делает?»). 

22.5. Содержаниеобученияво2 классе. 

22.5.1. Слово,предложение,текст. 

Слово–единицаречи.Связьсловвпредложении,связьпредложенийвтексте.Предложениеи текст – 

единицы речи. Основные функции предложений в речи. Текст – единица речи. 

22.5.2. Фонетика. 

Звукиибуквы.Гласныезвукиибуквы.Согласныезвукиибуквы.Буквы«е»,«ѐ»,«ю»,«я». 

Согласныйзвук[й]ибуква«й». 

Аварскиеспецифическиесогласныебуквы«гь»,«гъ»,«гI»,«кь»,«къ»,«кI»,«лъ»,«тI»,«хь»,«хъ», 

«хI»,«чI»,«цI»извуки,ихобозначающие. 

Буквы«ш»,«щ»извуки,ихобозначающие. 

Геминаты.Согласныезвуки [кк],[кIкI],[чч].Согласныйзвук [чIчI].Согласныйзвук[сс].Согласный звук 

[хх]. Согласный звук [цц]. Согласный звук [цIцI]. Согласный звук [лълъ]. 

Лабиализованныесогласныезвуки: [гв],[гъв],[кв],[кIв],[къв],[кьв],[св],[цIв],[цв],[чв],[чIв],[хв], [хъв], 

[щв] и другие. 

Функциябукв«ъ»,«ь»вслове. Ударение. 

Функция ударения. 

Алфавит,функцияалфавитавжизни людей. 

Слог,количествослоговвслове,правилапереноса слов. 

22.5.3. Речь. 

Речь.Речьустнаяиписьменная.Тематекста,последовательностьпредложенийвтексте.Знакив конце 

предложения. 



22.5.4. Предложениеитекст. 

Текст,признакитекста,смысловоеединствопредложенийвтексте,заглавиетекста.Плантекста. 

Типытекстов:описание,повествование,рассуждение. 

22.5.5. Частиречи. 

Имя существительное. Собственныеинарицательныесуществительные. Прописная буквав именах, 

фамилиях людей. Прописнаябуквав кличках животных. Прописная буква в названиях местностей. 

Имя прилагательное, его значение, признаки, использование в речи; формы единственного и 

множественного числа; прилагательные, близкиеи противоположные по значению (синонимы, антонимы). 

Глагол, его значение, признаки, использование в речи. Употребление глаголов в форме 

единственного и множественного числа; формы настоящего, общего, прошедшего и будущего времени 

глаголов. Глаголы, близкие и противоположные по значению (синонимы, антонимы). 

22.5.6. Развитиеречи. 

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. 

Умениевестиразговор.Практическоеовладениедиалогическойформойречи. 

Текст. Признаки текста (смысловое единство предложений в тексте, последовательность 

предложений в тексте, выражение в тексте законченной мысли). 

Тематекста.Основнаямысльтекста.Заглавиетекста.Подборзаголовковкпредложеннымтекстам. 

Последовательностьчастейтекста(абзацев). 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности (первичное ознакомление). 

Пониманиетекста:развитиеуменияформулироватьпростыевыводынаосновеинформации, 

содержащейсявтексте.Выразительноечтениетекставслухссоблюдениемправильнойинтонации. 

Подробноеизложениеповествовательноготекстаобъѐмом29–35словсиспользованиемвопросов. 

Составление устного рассказа по репродукции картины. Составление устного рассказа по 

личнымнаблюдениям и вопросам. 

22.6. Содержаниеобученияв3 классе. 

22.6.1. Повторениеизученногово2 классе. 

Слово,предложение,текст–единицыязыкаиречи.Слова,обозначающиепредмет,признаки действия. 

Рольпредложенийвречи.Текст,структурныечаститекста,связьмеждуструктурнымичастями 

текста. 

Звукиибуквы,гласныеисогласныезвуки;слогообразующаярольгласныхзвуков.Гласныебукв 

«е»,«ѐ», «ю», «я».Геминатыилабиализованныезвуки. 

22.6.2. Предложение.Словосочетание. 

Предложение.Видыпредложенийпоцеливысказывания(повествовательные,вопросительныеи 

побудительные), виды предложений по эмоциональной окраске (восклицательные). 



Главныечленыпредложения.Подлежащее,сказуемоеипрямоедополнение. Второстепенные 

члены предложения (без терминов, по вопросам). 

Связьсловв предложении. 

Предложенияраспространѐнныеинераспространѐнные.Знакипрепинаниявконцепредложения. 

Простоеисложноепредложение(ознакомление). 

Словосочетание. 

22.6.3. Составслова. 

Однокоренные слова. Корень. Окончание слова. Основа слова. Суффикс. Чередование согласных и 

гласных звуков в основе слов (ознакомление). 

22.6.4. Лексика. 

Лексическое значение слова. Многозначность слова. Прямое и переносное значение слова 

(ознакомление). Синонимы. Антонимы. 

22.6.5. Частиречи. 

Имя существительное: общее значение, вопросы, употребление в речи. Собственные имена 

существительные (фамилии, имена и отчества людей; клички; географические названия; названия 

журналов, газет, произведений и другие)и нарицательные. Число имени существительного. Изменение 

существительныхпо числам. Существительные, имеющие форму только единственногоили только 

множественного числа. Грамматический класс имени существительного. Показатели грамматического 

класса имѐн существительных. Падеж существительного. Определение падежа, в котором употреблено 

существительное. Изменение существительных по падежам и числам. 

Имя прилагательное: общее значение, вопросы и употребление в речи. Связь прилагательных с 

существительным. Имена прилагательные с прямымили переносным значением. Употребление в речи 

прилагательных-антонимов. Изменение прилагательных по классам, числам. 

Имя числительное: общее значение, вопросы и употребление в речи. Количественные и порядковые 

числительные и их правописание. Изменение порядковых числительных по классам. 

Глаголкакчастьречи,егозначение,глагольные вопросы. 

Изменениеглаголовповременам:настоящее,общее,прошедшееибудущеевремяглаголов. Изменение 

глаголов по классам и числам. 

Рольглаголоввпредложении. 

22.6.6. Развитиеречи. 

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

отказ и другие. Соблюдение норм речевого этикетаи орфоэпических норм в ситуациях учебного ибытового 

общения. 

Текст. Составление плана текста, написание текста по заданному плану. Связь предложений 

втекстеспомощью личных местоимений, синонимов,союзов.Ключевыеслова втексте. Определениетипов 

текстов (повествование, описание, рассуждение) и создание собственных текстов заданного типа. Жанр 

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



22.7. Содержаниеобученияв4 классе. 

22.7.1. Повторениеранееизученного. 

Предложение как единица речи. Виды предложений по цели высказывания. Знаки препинания в 

конце предложения. Главные и второстепенные члены предложения. Связь слов в предложении. 

Словосочетание. 

22.7.2. Предложение.Словосочетание. 

Предложение.Главныеивторостепенныечленыпредложения. 

Предложения с однородными членами предложения. Знаки препинанияв предложениях с 

однородными членами предложения. 

Предложениясобращением.Сложноепредложение(ознакомление). 

Словосочетание. 

22.7.3. Частиречи. 

Имя существительное. Категория грамматического класса. Падежиимѐн существительных. 

Склонениеимѐнсуществительных.Местныепадежи(общеезнакомство). 

Имяприлагательное:лексическоезначение,вопросыиупотреблениевречи. 

Изменение прилагательных по классам, числам. 

Склонениесубстантивированныхимѐнприлагательных. 

22.7.4. Местоимения 

Местоимениекакчастьречи.Местоименияпервого,второгоитретьеголица.Употребление местоимений в 

речи. Изменение личных местоимений по падежам. 

Глаголкакчастьречи:лексическоезначениеглагола,глагольныевопросы.Глагольноеимя (масдар). Целевая 

форма глагола. Глаголы с классными показателями. Изменение глаголов по классам. 

Изменениеглаголовповременам:простыеглаголыпрошедшего,будущегоиобщеговремени;составные 

глаголы прошедшего, будущего и настоящего времени. 

Наречиекакчастьречи:лексическое значениенаречия,наречные вопросы.Употребление наречияв 

речи. 
 

22.7.5. Развитиеречи. 

Ситуацииустногоиписьменногообщения(письмо,поздравительнаяоткрытка,объявлениеи 

другие), диалог и монолог, отражение темы текстаили основной мысли в заголовке. Корректирование 

текстов (заданныхи собственных) с учѐтом точности, правильности, богатства и выразительности 

письменной речи. 

Изложение(подробныйустныйиписьменныйпересказтекста,выборочныйустныйпересказ текста). 

Сочинениекаквидписьменнойработы. 

Поиск информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на основе 

информации, содержащейся в тексте. Интерпретацияи обобщение содержащейся в тексте информации. 



22.8. Планируемыерезультатыосвоенияпрограммыпородному(аварскому)языкунауровне 

начального общего образования. 

22.8.1. Врезультатеизученияродного(аварского)языкана уровненачальногообщегообразования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданско-патриотическоговоспитания: 

становлениеценностногоотношенияксвоейРодине,втомчислечерезизучениеродного (аварского) языка, 

являющегося частью истории и культуры страны; 

осознаниесвоейэтнокультурнойироссийскойгражданскойидентичности,пониманиестатусародного 

(аварского) языка в Российской Федерации и в субъекте; 

сопричастностькпрошлому,настоящемуибудущемуродногокрая,втомчислеприработесучебными 

текстами; 

уважениексвоемуидругимнародам России; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, о правахи ответственности, 

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

отношений, через работу с учебными текстами; 

2) духовно-нравственноговоспитания: 

признаниеиндивидуальностикаждогочеловека; 

проявлениесопереживания,уваженияидоброжелательности(втомчислесиспользованиемязыковых средств 

для выражения своего состоянияи чувств); 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального вреда 

другим людям (в том числе связанного с использованием недопустимых средств языка); 

3) эстетическоговоспитания: 

уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным видам 

искусства, традициям и творчествусвоегои других народов; 

стремление к самовыражению в искусстве слова, осознание важности родного языка как 

средстваобщения и самовыражения; 

4) физического воспитания, формирования культуры здоровьяи эмоционального благополучия: 

соблюдениеправилздоровогоибезопасного(длясебяидругихлюдей)образажизнив 

окружающейсреде(втомчислеинформационной)впроцессеязыкового образования; 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью, выбор приемлемых способов 

речевого самовыражения, соблюдение норм речевого этикета; 

5) трудовоговоспитания: 

осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и бережное 

отношение к результатам труда, навыки участияв различных видах трудовой деятельности, интерес к 

различным профессиям(в том числе через примеры из учебных текстов); 

6) экологическоговоспитания: 

бережноеотношениекприроде,формируемоевпроцессеработынадтекстами; 



неприятиедействий,приносящихвредприроде; 

7) ценностинаучногопознания: 

первоначальные представления о научной картине мира (в том числе первоначальныепредставление 

о системе родного (аварского) языка); 

познавательные интересы, активность, инициативность, любознательностьи самостоятельность в 

познании (в том числе познавательный интерес к изучению родного (аварского) языка). 

22.8.2. Врезультатеизученияродного(аварского)языкана уровненачальногообщегообразования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 

универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, умения совместной 

деятельности. 

22.8.2.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

сравнивать различные языковые единицы, устанавливать основаниядля сравнения языковыхединиц, 

устанавливать аналогии языковых единиц, сравнивать языковые единицы и явления родного (аварского) 

языка с языковыми явлениями русского языка; 

объединятьобъекты(языковыеединицы)позаданномупризнаку; 

определятьсущественныйпризнакдляклассификацииязыковыхединиц,классифицироватьпредложенные 

языковые единицы; 

находитьзакономерностиипротиворечиявязыковомматериаленаосновепредложенногоучителем алгоритма 

наблюдения; 

выявлятьнедостатокинформациидлярешенияучебнойипрактическойзадачинаосновепредложенного 

алгоритма; 

устанавливатьпричинно-следственныесвязивситуацияхнаблюдениязаязыковымматериалом, делать 

выводы. 

22.8.2.2. Уобучающегосябудутсформированыследующиебазовыеисследовательскиедействия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

определятьразрывмеждуреальнымижелательнымсостояниемязыковогообъекта(речевой ситуации) на 

основе предложенных учителем вопросов; 

спомощьюучителяформулироватьцель,планироватьизмененияязыковогообъекта,речевойситуации; 

сравниватьнескольковариантоврешениязадачи,выбиратьнаиболееподходящий(наоснове предложенных 

критериев); 

выполнятьпопредложенномупланупроектноезадание; 

формулироватьвыводыиподкреплятьихдоказательстваминаосноверезультатовпроведѐнного наблюдения 

за языковым материалом (классификации, сравнения, исследования); 

прогнозироватьвозможноеразвитиепроцессов,событийиихпоследствияваналогичныхили сходных 

ситуациях. 



22.8.2.3. У обучающегося будут сформированы следующие умения работатьс информацией как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

выбиратьисточникполученияинформации: словарь,справочник; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике (словаре, справочнике) 

информацию, представленную в явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельноили на основании 

предложенного учителем способа еѐ проверки (с помощью словарей, справочников); 

соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей, законных представителей) правила 

информационной безопасности при поиске информации в Интернете (информациио написании и 

произношении слова, о значении слова,о происхождении слова,о синонимах слова); 

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

учебной задачей; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления лингвистической информации; 

понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем. 

22.8.2.4. У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствиис целями и условиями 

общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 

дискуссии; 

признаватьвозможностьсуществованияразныхточекзрения; 

корректно и аргументированно высказывать своѐ мнение; 

строитьречевоевысказываниевсоответствииспоставленной задачей; 

создаватьустныеиписьменныетексты(описание,рассуждение,повествование); 

подготавливать небольшие публичные выступления; 

подбиратьиллюстративныйматериал(рисунки,фото,плакаты)ктекстувыступления. 

22.8.2.5. Уобучающегосябудутсформированыследующиеумениясамоорганизациикакчасти 

регулятивных универсальных учебных действий: 

планироватьдействияпорешениюучебнойзадачидляполучениярезультата; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

22.8.2.6. Уобучающегосябудутсформированыследующиеумениясамоконтролякакчасти 

регулятивных универсальных учебных действий: 

устанавливатьпричиныуспеха(неудач)учебнойдеятельности; 

корректироватьсвоиучебныедействиядля преодоленияречевыхиорфографическихошибок. 

22.8.2.7. Уобучающегосябудутсформированыследующиеумениясовместнойдеятельности: 



формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальныес учѐтом участия в 

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

планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно выстраивать действия по еѐ достижению 

(распределять роли, договариваться, обсуждать процесси результат совместной работы); 

проявлятьготовностьруководить,выполнятьпоручения,подчиняться; ответственно 

выполнять свою часть работы; 

оцениватьсвойвкладвобщий результат; 

выполнятьсовместныепроектныезаданиясиспользованиемпредложенныхобразцов. 

22.8.3. Предметные результаты изучения родного (аварского) языка. К концу обучения в 1 классе 

обучающийся научится: 

различатьтекстипредложение,предложениеислова,несоставляющиепредложения; 

выделять предложения из речи; 

определятьсущественныепризнакипредложения:законченностьмыслииинтонациюконцапредложения; 

устанавливать связь слов в предложении; 

пониматьразличиемеждузвукамиибуквами; 

устанавливатьпоследовательностьзвуковвсловеиихчисло; 

различатьгласныеисогласныезвуки,определятьих всловеиправильнопроизносить; 

различать согласные геминаты, определять их в слове и правильно произносить; 

различатьлабиализованныезвуки,находитьихвслове,правильнопроизносить; 

различать слово и слог; определять количество слогов в слове; 

делить слованаслоги; 

освоитьправилапереносаслов; 

иметь представление о словах, отвечающих на вопросы «щив?» («кто?»), «щий?» («кто?»), «щиб?» 

(«что?»), «щал?» (кто?»); 

иметьпредставлениеословах,отвечающихнавопросы«кинав?»(«какой?»),«кинай?»(«какая?»), 

«кинаб?»(«какой?»,«какая?»),«кинал?»(«какие?»); 

иметь представление о словах, отвечающих на вопросы «щиб гьабураб?»(«что делал?»), 

«щиблъугьараб?» («чтослучилось?»),«щибгьабизебугеб?»(«чтобудетделать?»),«щибгьабулеббугеб?» («что 

делает?»). 

22.8.4. Предметные результаты изучения родного (аварского) языка. К концу обучения во 2 классе 

обучающийся научится: 

различатьтекстипредложение,предложениеислова,несоставляющиепредложения;выделять предложения 

из речи; 

определятьсущественныепризнакипредложения:законченностьмыслииинтонациюконцапредложения; 

соблюдать в устной речи интонацию конца предложений; 



сравнивать предложения по цели высказывания и по интонации(без терминов) с использованием 

содержания (цель высказывания), интонаций, (мелодика, логическое ударение), порядка слов, 

знаковпрепинания в конце предложения; 

устанавливатьсвязисловмеждусловамивпредложении; 

восстанавливать деформированные предложения; 

отличатьтекстотнаборанесвязанныхдругсдругом предложений; 

анализировать текст с нарушенным порядком предложений и восстанавливать их 

последовательность в тексте; 

понимать тему и главную мысль текста, подбирать заглавие к тексту, распознавать части текста по 

их абзацным отступам, определять последовательность частей текста; 

составлятьтекстпорисунку,вопросамиключевымсловам;составлятьтекстпоегоначалуипоего 

концу; 
 

 

озаглавливатьтекстпоеготемеили поегоглавноймысли; 

распознаватьтекстыразныхтипов:описаниеиповествование,рассуждение; 

составлятьнебольшиеповествовательныеиописательныетекстынаблизкуюжизненномуопыту 

детейтему(послепредварительнойподготовки); 

различать понятия «звук» и «буква», правильно называть буквы и правильно произносить звуки 

вслове и вне слова; 

характеризовать,сравнивать,классифицироватьзвукивнесловаивсловепозаданнымпараметрам; различать 

буквы, обозначающие гласные звуки; 

различатьбуквы,обозначающиесогласныезвуки; 

находитьвсловеаварскиеспецифическиесогласныезвуки; 

правильнопроизноситьаварскиеспецифическиесогласныезвуки; 

правильно произносить звуки [ш], [щ]; 

находитьвсловегеминатыилабиализованныезвукииправильнопроизноситьих; 

различать в слове буквы, обозначающие геминаты и лабиализованные звуки; 

объяснять причины расхождения количества звуков и букв в словах; 

определятьфункциибукв«ь», «ъ»; 

определятьфункциибукв«е», «ѐ», «ю», «я»вслове; 

определятьколичествослоговвсловеиихграницы,сравниватьиклассифицироватьсловапослоговому составу; 

определятьударныйибезударныеслогивслове; 

правильноназыватьбуквыалфавита,располагатьбуквыисловапоалфавиту; 

использовать знание алфавита при работе со словарями; 

определятьфункциюмягкогознака«ь»как разделительного; 

устанавливатьсоотношениезвуковогоибуквенногосостававсловахсйотированнымигласными буквами «е», 

«ѐ», «ю», «я»,геминатамии лабиализованными согласными; 



осуществлять звуко-буквенный разбор слова самостоятельнопо предложенному в учебнике 

алгоритму; 

применять изученные правила правописания: согласные буквы «кк», «кIкI», «чч» в словах, 

согласные буквы «хх», «сс», «лълъ», «цц», «цIцI», «чIчI» в словах, согласные буквы «ш», «щ», «хъ» в 

словах, буква «ѐ»взаимствованныхи исконно аварских словах, буква й в словах, перенос слов, прописная 

буквав начале предложения, в именах собственных; гласные и согласные в изменяемыхпри письме словах; 

русские заимствования; 

различать слова, обозначающие предметы (признаки предметов, действия предметов), вопросы, на 

которые они отвечают, и соотносить их с определенной частью речи; 

находить грамматические группы слов (части речи) по комплексу усвоенных признаков: имя 

существительное, имя прилагательное, глагол; 

находить имена существительные, понимать их значение и употреблениев речи, опознавать 

разумные и неразумные имена существительные по вопросам «щив?» («кто?»), «щий?» («кто?»), «щиб?» 

(«что?»), собственные и нарицательные имена существительные, определять форму числа имѐн 

существительных; 

находить имена прилагательные, понимать их значение и употребление в речи, опознавать форму 

числа имѐн прилагательных, роль в предложении; 

находить глаголы, понимать их значение и употребление в речи, опознавать форму числа глаголов, 

роль в предложении; 

различатьоднозначныеимногозначныеслова(простыеслучаи); 

наблюдатьнадсловами, употреблѐннымивпрямомипереносномзначении; 

иметь представление о словах близких и противоположных по значению. 

22.8.5. Предметные результаты изучения родного (аварского) языка. К концу обучения в 3 классе 

обучающийся научится: 

пониматьтемуиглавнуюмысльтекста,подбиратьктекстузаголовокпоеготемеилиглавной мысли, 

находить части текста, определятьих последовательность, озаглавливать части текста; 

восстанавливатьпоследовательностьчастейилипоследовательностьпредложенийвтексте 

повествовательного характера; 

использоватьвмонологическомвысказыванииразныетипыречи:описание,рассуждение, повествование; 

находитьвхудожественномтекстеязыковыесредства,создающиеего выразительность; 

определятьпоследовательностьчастейтекста,составлятьплантекста,составлятьсобственныетексты по 

предложенным и самостоятельно составленным планам; 

различатьпредложениеисловосочетание; 

выделятьпредложенияизпотокаустнойиписьменнойречи,оформлятьихграницы; 



определять вид предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные, 

побудительные) и по интонации (восклицательные, невосклицательные), правильно интонировать эти 

предложения; составлятьтакие предложения; 

различатьпонятия«членыпредложения»и«частиречи»; 

находить главные (подлежащее, сказуемое и прямое дополнение)и второстепенные члены 

предложения (без деления на виды); 

устанавливатьприпомощивопросовсвязьмеждусловамивпредложении;отражатьеѐвсхеме; 

соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее схеме;отличать 

основу предложения от словосочетания; выделять в предложении словосочетания; 

разбирать предложение по членам предложения: находить грамматическую основу (подлежащее, 

сказуемое и прямое дополнение), ставить вопросык второстепенным членам предложения, определять, 

какиеиз них поясняютподлежащее, сказуемое илипрямоедополнение, или другиевторостепенныечлены, 

выделять из предложения словосочетания; 

наблюдать над употреблением синонимов и антонимов в речи, подбирать синонимы и антонимы к 

словам разных частей речи, уточнять их значение; 

распознаватьслова, употребляемыевпрямомипереносномзначении(простыеслучаи); 

пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач; 

осознаватьзначениепонятия«родственныеслова»,соотноситьегоспонятием«однокоренныеслова»; 

различатьоднокоренныесловаиразличныеформыодногоитогожеслова; 

находитькореньводнокоренныхсловах счередованиемсогласныхигласныхвкорне; 

находитьвсловахсоднозначновыделяемымиморфемамиокончание,основу(простыеслучаи), корень, 

суффикс; 

выделятьнулевоеокончание; 

подбиратьсловасзаданнойморфемой; 

образовыватьсловаспомощьюсуффикса,осознаватьзначениеновых слов; 

распознаватьчастиречинаосновеусвоенныхпризнаков(вобъѐмепрограммы); 

распознавать имена существительные; находить начальную форму имени существительного; 

определять грамматические признаки (класс, число, падеж); изменять имена существительные по числам и 

падежам; 

распознаватьименасуществительные,имеющиеформуодногочисла; 

распознаватьименаприлагательные;определятьзависимостьимениприлагательногоотформыимени 

существительного; изменятьимена прилагательные по числам, классам (в единственном числе); 

распознавать глаголы: определять грамматические признаки глагола, форму времени, число, 

класс(у глаголов с указанными показателями); 

узнавать имена числительные (общее представление); распознавать количественные и порядковые 

имена числительные; 



производить морфологический разбор изучаемых самостоятельных частей речи (в объѐме 

программы), пользуясь алгоритмом разбора в учебнике; 

применять ранее изученные правила правописания, а также: гласныеи согласные в изменяемых при 

письме словах; суффиксы «-хъан», «-лъи», «-ро»,«-н», «-ел», «-ко», «-кIо», «-гьан»; падежные окончания 

имѐн существительных; окончания имѐн прилагательных; раздельное написание составных глаголов; 

окончанияглаголов; сложные слова; знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки. 

22.8.6. Предметные результаты изучения родного (аварского) языка. К концу обучения в 4 классе 

обучающийся научится: 

работать с текстом: определять тему и главную мысль текста, самостоятельно озаглавливать текст 

по его теме или главной мысли, выделять части текста (корректировать порядок предложений и частей 

текста), составлять план к заданным текстам; 

составлять тексты повествовательного и описательного характера на основе разных источников (по 

наблюдению, по сюжетному рисунку, по заданным темеи плану, ключевым словам, на свободную тему); 

сравниватьпредложение,словосочетаниеислово,объяснятьихсходствоиразличие; 

классифицировать предложения по цели высказывания и по интонации; 

обосновыватьиспользованиезнаковпрепинаниявконцепредложений; 

находить обращение в предложении, составлять предложения с обращением; 

устанавливатьприпомощисмысловыхвопросовсвязьмеждусловамивпредложении; 

выделятьглавныечленыпредложенияиобъяснятьспособынахожденияглавныхчленов предложения; 

разбиратьпредложениепочленампредложения; 

распознаватьпредложениясоднороднымичленами,находитьихвтексте; определять, 

каким членом предложения являются однородные члены; 

соблюдатьинтонациюперечислениявпредложенияхсоднороднымичленами; 

составлятьпредложениясоднороднымичленамибезсоюзовиссоюзами«ги(и)»,«ва(и)»,«амма 

(но)»; 
 

 

объяснятьвыборнужногосоюзавпредложениисоднороднымичленами; сравнивать 

простые и сложные предложения; 

различатьпростоепредложениесоднороднымичленамиисложноепредложение; 

выделять в сложном предложении его основы; 

определятьпринадлежностьсловакопределеннойчастиречипокомплексуосвоенныхпризнаков, 

классифицироватьсловапочастямречи; 

распознаватьчастиречинаосновеусвоенныхпризнаков(вобъѐмепрограммы); 

пользоватьсясловамиразныхчастейречииихформамивсобственныхречевыхвысказываниях; выявлять 

роль и значение слов частей речи в речи; 

определятьграмматическиепризнакиимѐнсуществительных–класс,склонение,число,падеж; 



наблюдатьзаупотреблениемместныхпадежейвустнойиписьменнойречи; 

определять грамматические признаки имѐн прилагательных– класс(у прилагательных с классным 

показателем), число, падеж (у субстантивированных прилагательных); 

узнаватьличныеместоимения,пониматьихзначениеиупотреблениевречи; 

использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов; правильно 

употреблять в речи формы личных местоимений; 

распознаватьглаголсредидругихчастейречи,определятьграмматическиепризнакиглаголов– время, 

число, класс (у глаголов с классными показателями); 

соотноситьначальнуюформу(масдар)ивременныеформыглаголов; 

распознавать временные формы глаголов; 

осознанно употреблять глаголы в настоящем, прошедшем, общем и будущем временах, изменяя 

глаголы по временам и числам; 

применять ранее изученные правила правописания: падежные окончания имѐн существительных, 

местоимения «ниж» («мы») и «нилъ» («мы»), окончания имѐн прилагательных, раздельное написание 

составных глаголов, окончания глаголов, сложные слова, знаки препинания в конце предложения: точка, 

вопросительныйи восклицательный знаки; знаки препинания (запятая) в предложенияхс однородными 

членами, запятая между частями сложного предложения. 



23. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение на родном 

(аварском) языке». 

23.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение на родном 

(аварском) языке» (предметная область «Родной языки литературное чтение на родном языке») (далее 

соответственно – программапо литературному чтению на родном (аварском) языке, литературное чтениена 

родном (аварском) языке) разработана для обучающихся, владеющихи(или) слабо владеющих родным 

(аварским) языком, и включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты 

освоения программыпо литературному чтению на родном (аварском) языке. 

23.2. Пояснительная записка отражает общие цели изучения литературного чтения на родном 

(аварском) языке, место в структуре учебного плана, а также подходык отборусодержания, к определению 

планируемых результатов. 



23.3. Содержание обучения раскрывает содержательные линии,которые предлагаются для 

обязательного изучения в каждом классе на уровне начального общего образования. 

23.4. Планируемыерезультатыосвоенияпрограммыполитературномучтениюнародном(аварском) 

языке включают личностные, метапредметные результатыза весь период обучения на уровне начального 

общего образования,а также предметные результаты за каждый год обучения. 

23.5. Пояснительнаязаписка. 

23.5.1. Программа по литературному чтению на родном (аварском) языкена уровне начального 

общего образования разработана с целью оказания методической помощи учителю в создании рабочей 

программыпо учебномупредмету,ориентированной насовременныетенденции вобразовании и активные 

методики обучения. 

23.5.2. Основнаяидеялитературногочтениянародном(аварском)языкесостоитвтом,что аварская 

литература включает в себя систему ценностных кодов, единых для национальной культурной традиции. 

Являясь средством не толькоих сохранения, но и передачи подрастающему поколению, аварская 

литература устанавливает преемственную связь прошлого, настоящего и будущего аварской национально- 

культурной традиции в сознании обучающихся. 

23.5.3. Всодержаниепрограммыпо литературномучтению народном(аварском)языкевыделяются 

следующие содержательные линии: виды речевойи читательской деятельности, круг детского чтения; 

культура читательской деятельности, литературоведческая пропедевтика, творческая деятельность 

обучающихся. 

23.5.4. Изучение литературного чтения на родном (аварском) языке направлено на достижение 

следующих целей: 

овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтениемкак базовым навыком в 

системе образования обучающихся; 

совершенствование всех видов речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с разными 

видами текстов; 

развитие интереса к чтению и книге; формирование читательского кругозораи приобретение опытав 

выборе книг и самостоятельной читательской деятельности; 

развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной отзывчивости 

при чтении художественных произведений; формирование эстетического отношения к слову и умения 

понимать художественное произведение; 

обогащение нравственного опыта обучающихсясредствами художественной литературы; 

формирование нравственных представлений о добре, дружбе, правдеи ответственности; воспитание 

интереса и уважения к культуре народов многонационального Дагестана и России; 

формирование интереса к истории, традиции, искусству своего народа,а также к жизни и культуре 

народов многонациональной России и других стран; 

ознакомление с детской литературой родного, русского и других народов; формирование 

патриотизма и чувства любви к своей Родине и народу. 



23.5.5. Общее число часов, рекомендованных для изучения литературного чтения на родном 

(аварском) языке, – 119 часов: в 1 классе – 33 часов(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 – 17 часа (0.5 час в неделю). 

23.6. Содержаниеобученияв1классе. 

23.6.1. Сказки,загадкиипословицы. 

Аварскиенародныесказки«ХIамаги,кIуртулги,бацIги»(«Осѐл,осликииволк»), 

«ХъантIиялъулбалагь»(«Бедаотжадности»). 

М.Гасанов«ЦIум»(«Орѐл»). 

«Кицаби»(«Пословицы»). 

«БицанкIаби»(«Загадки»). 

23.6.2. Красиваявесенняяприрода. 

Г.Хабибов «Их бачIунеббуго»(«Придѐт весна»), М.Магомедов «Их» («Весна»), А.Хачалов «Гьале их 

бачIунбуго» («Вот пришла весна»), Т. Зургалова «ЛъикI щварал, нижер хIанчIи!» («Свозвращением вас, 

наши птицы!»),Г. Хабибов «БачIа, их!» («Приди, весна!»), Н. Исаев «ГIурччинлъи» («Зелень»). 

26.6.3Я и мои друзья. 

М.Абдулаев «ЛъикIавгьудул» («Лучший друг»), Ш. Мухидинов «ГьудулзабазуладабцIуни» 

(«Проявивежливостькдрузьям»),Ш. Мухидинов«ГIаликIи»(«Алики»),М.Хириясулаев 

«ГьелъконфеталгикьечIо» («Онаи конфеты не дала»), С. Маршак «Гьудул-гьалмагъзабазде» («К друзьям») 

(перевод З. Курбанова), М. Митаров «Гьудуллъи» («Дружба») (перевод М. Саидова). 

26.6.4.НилъерункъхIатIилалгьудулзаби(Нашичетвероногиедрузья). 

А.Нураев«Кету»(«Кот»),Х.Хабибов«КатитIинчI»(«Котенок»),А. Гамзатов«ХIелеко»(«Петух»), 

«Гьойги оцги» («Собака и бык») (Народная сказка), «Цидулбаркала» («Медвежья благодарность»)(притча), 

М.Ахмедов «ЦIунцIра» («Муравей»), «Гьудгьуд» («Удод»), М.Зайнулабидов «СихIираб гIанкI» («Хитрая 

лиса») (Басня). 

26..6.5.Литературоведческаяпропедевтика. 

ТIехьалъулцIар (заголовок), ХалкъиябкIалзулгьунаралъуласарал (устное народное творчество), 

Маргьа (сказка), Халкъиябмаргьа (народная сказка), Герои сказок (маргьабазулгероял), Кици (пословица), 

Аби (поговорка), БицанкIо (загадка), Хабар (Рассказ), Хабаралъулгероял (герои рассказа), КечI 

(стихотворение), КочIолгьаркьазулрекъонккей (ритм стиха), АвторасулрекIелхIал (настроение автора), 

РагIабихIалтIизариялъулхаслъаби (особенности употребления слов), Басня (басня). 

23.7. Содержаниеобученияво2классе. 

23.7.1. РииракIалдещвезаби(Воспоминаниеолете). 

М.Омаров «Малъе, эбел, рахьдалмацI» («Учи меня, мама, родному языку»), «Каникулазда» («На 

каникулах»),А.Хачалов «ТIугьдул»(«Цветы»),П.Муртазалиева «ГIайибккарабгъветI»(«Провинившееся 

дерево»), «ЦIад» («Дождь») (Народная песня), из журнала «Лачен» «Цо къоялъ риидал» («В один летний 

день»). 

23.7.2. Меседилхасалихълъи(Золотаяосень). 



З.Гаджиев«Хасалихълъи»(«Осень»),М. Магомедов«МагъидатIадетIогьилабкатанрехана» 

(«Нивапожелтела»),Г.Газимирзаев «Диебокьулахасалихълъи»(«Ялюблюосень»),В.Бианки 

«Роржиналда цебе» («Перед полѐтом») (перевод З. Курбанова), М. Скребицкий «Хасалихълъи – 

художник»(«Осень – художник») (перевод З. Курбанова), Р. Гамзатов «Хаслихълъи»(«Осень»), 

«БукIарабцIакъабзаман»(«Какоевремябылохорошим»),М. Гаджиева«Хасалихълъиялъулгьури»(«Осенний 

ветер»). 

23.7.3. ХIанчIигиХIайваналги–нилъергьудулзаби(Птицыиживотные–нашидрузья). 

К.Расулов «ГьитIинаввехь» («Маленький чабан»), З. Гаджиев «Тайи» («Жеребенок»), «Хъазги 

церги» («Гусь и лиса») (Народная сказка), М. Саидов «Сундуе щиб бокьулеб» («Кто кого любит»), «Руз» 

(«Сова»), М. Гунашев «ГIанкIудал тIанчIазул кечI» («Песня птенцов»), В. Бианки «Музыкант» 

(«Музыкант») (перевод З. Курбанова), М. Хириясулаев «БоржунахIинчI» («Улетела птица»). 

23.7.4. ЭркенабзахIмат –гIумруялъулкьучI(Труд–источник жизни). 

М.Абдулаев«Чед»(«Хлеб»),Х.Газимирзаев«Воре, чедгIодоберехуге»(«Смотри,небросайхлеб»), 

«Гьабурабгуронибатуларо»(«Найдешьто,чтосделано»),«НагитIутIги»(«Пчелаимуха»)(Притча), М.Абдулаев 

«Дун кIудияв гIун вуго» («Я стал взрослым»), «ГьабичIого хIалтIи бокьулев» («Любитработу, но не любит 

работать») (Народная песня), О. Бедарев «Лена» («Лена»), М. Абдулаев «Гьаз диеги гьабула кумек» («Они 

и мне помогают»), М. Тагир«Сулахъ» («Сулак»), А. Магамаев «Векьарухъанги васги» («Пахарь и 

мальчик»), Г. Гаджиев «ХIажи вукIине ккола лъикIав чи» («Гаджи был, наверное, хорошимчеловеком»), 

К.Кулиев «Эркенлъи»(«Свобода»), «Квенги ратIлидагорелълъараббукIун батила» («И еда, наверное, была 

похожа на одежду») (Притча). 

23.7.5. ЛъималазулгIумрувагьезулишал(Детские забавы). 

Гамзат из Цадасы «ЦIалдохъан»(«Ученик»), З. Батырова «БахIарчияб иш»(«Геройский поступок»), 

В.Данько «Макьилъ»(«Во сне»), М.Сулиманов «Сапар»(«Путешествие»), Р. Гамзатов «Дир ясалъулкечI» 

(«Песня моей девочки»), М. Махмудов «ЦIакъаб дару» («Хорошее лекарство»), «Дада чIахъаяй» 

(«Ласковое обращение к девочке, чтобы здравствовал еѐ отец») (Народная песня), Ш. Кадиева «Мурад 

хIинкъучгуро» («Мурад не трус»), А. Гамзатов «Мокъокъил тIанчIи» («Птенцы куропатки»). 

23.7.6. Хасел–лъималазерохел(Зима–радостьдетей). 

Р.Гамзатов «Хасел» («Зима»), З.Гаджиев. «ГIазу» («Снег»), «ЦIияб сон» («Новый год»), «Хасел» 

(«Зима»), М. Магомедов «Хасалилгьури» («Зимний ветер»), З. Гаджиев «Нижеррохел» («Наша радость»), 

М.Хириясулаев«ГIазубайдал,хIанчIи»(«Птицывснегу»),Багатар«МагIарухъхасел»(«Зимавгорах»), 

Е.Чарушин«ГьабгокинабгIалхулхIайван?!»(«Эточтозадикоеживотное?!»)(переводМ.Саидова), И. Соколов-

Микитов «Рохьобхасел» («Зима в лесу») (перевод М. Саидова). 

23.7.7. Хъизанвашкола(Семьяишкола). 

Р.Гамзатов«ДирдахIадада»(«Мойдедушка»),«Унго-

унгоявгьудул»(«Настоящийдруг»),Х.Газимирзаев«Савдат-санитарка»(«Савдат-санитарка»),А. 

Гайдар«Нич»(«Совесть»)(перевод З.Курбанова),Г. 

Шейхов«ТIоцебехъвалебрагIи»(«Слово,котороепишетсявпервые»),Ю.Гагарин 

«ЦIалдохъанасдекагъат»(«Письмокученику»)(переводЗ.Курбанова),А.Шейхов«Щибабжоялъе 



жинди-жиндир бакI» («Каждому своѐ место»), Г. ХIажиев «ЧанкIкIараб къадако» («Упрямый воробей»),М. 

Шамхалов «Гьале дун кIудияв гIун вуго»(«Вот я и вырос»). 

23.7.8. ХалкъиябкIалзулгьунаралъул асарал(Устноенародноетворчество). 

«БицанкIаби» («Загадки»), «Кицаби ва абиял» («Пословицы и поговорки»), «Бицардаби» 

(«Скороговорки»),«Борхьилгицаралгикъиса»(«Повествованиеозмееилисе»)(Народнаясказка), 

«Бекерун кету бачIанила» («Кот прибежал») (Народная сказка), «ХIанчIил гIакълу» («Птичий ум») 

(Народная сказка), «Ханасулги анцIилалъабго сон барайясалъулги гIакълу»(«Ум хана и тринадцатилетней 

девочки») (Сказание), «Царал диван» («Лисий суд») (Народная сказка). 

23.7.9. ЛъикIлъи,хIалимлъи,хIурмат(Доброта,милосердие,почетиуважение). 

А.Майков «Эбелги лъималги» («Мать и дети») (перевод З. Курбанова), М.Шамхалов «Дида гуро 

абун букIараб»(«Не мне было сказано»), К. Расулов «Цояв киназего гIоло, киналго цоясе гIоло»(«Один за 

всех, все за одного»), «Дир гьеб бацIида ракI гурхIана» («Мне стало жалко этого волка») (Народная 

притча), М. Махмудов «РитIучIил тIинчI» («Олененок»). 

23.7.10. ТIабигIатберцинабих(Красотавесеннейприроды). 

Ф.Алиева «Их бачIана» («Весна пришла»), Н. Исаев «Их» («Весна»), «Ихдал хIинчI» («Весенняя 

птица»),М.Насрулаев«Гагу» («Кукушка»),Г. Газимирзаев«Гъоркьанжага,тIасанбагIли» («Снизу вишня, 

сверху черешня»), Ф. Алиева «ГIажаибаб гъветI» («Странное дерево»), Л. Федоров «Ихдалил гIаламатал» 

(«Признаки Весны») (перевод З. Курбанова). 

23.7.11. НилъерВатIан(НашаРодина). 

Гамзат из Цадасы «ВатIан» («Родина»), Р. Гамзатов «Дагъистан» («Дагестан»), «Шамил имамасул 

васият»(«ЗаветИмамаШамиля»),Ш. Казиев«ШамилилгIолохъанлъи»(«МолодостьШамиля»), 

«Бергьенлъиялъулкъо»(«Деньпобеды»),А. Путерброт.«Ралъдалвас»(«Сынморя»)(переводМ.Абдулаева),Л. 

Кассиль«Советсолдатасепамятник»(«Памятниксоветскомусолдату»)(перевод А.Гамзатова), Р. Гамзатов 

«Эбел тарасе рогьо» («Позор тому, кто забывает мать»), «Эркенлъиялъул хиралъи»(«Любовь свободы»), 

«Дир ракь»(«Моя земля»), С. Баруздин «Нилъер ВатIан» («Наша Родина») 

(переводА.Гамзатова),ГамзатизЦадасы«Халкъазулгьудуллъи»(«Дружбамеждународами»), М. Абдулаев 

«Щибха кколеб лачен?» («Кто такой сокол?»). 

23.7.12. Росу(Село). 

Н.Абигасанов«МагIарулросу»(«Горноесело»),З. Гаджиев«ЛъикIабхIалтIи»(«Хорошая работа»). 

23.7.13. Литературоведческаяпропедевтика. 

Художествияб ва гIелмиялгун гIатIидго тIибитIараб асар (художественное и научно-популярное 

произведение). План (план). ГIадатаб план (простой план). Хабаралъул аслиял героял, гьезие къимат кьей 

(герои рассказа, оценка поступков героев). Хабаралъул аслияб пикру (основная мысль произведения). 

Хабаралдехун авторасул бербалагьи (авторское отношение к героям). Асаралъул тема ва аслияб пикру 

(темаиосновнаямысльпроизведения).ХудожестиябвагIелмиябгиннахъгIунтIиялъулабасар 



(художественное и научно-познавательное произведение). КочIол рифма ва гьаркьазул рекъон ккей(рифма, 

и ритм в стихотворении). Бицардаби (считалки). Бицен (Притча). Халкъияб кечI (народная песня). 

23.8. Содержаниеобученияв3классе. 

23.8.1. Рии (Лето). 

Р.Гамзатов «МагIарулазул ВатIан» («Родина горцев»), Н. Исаев «Бокьула рагIизе магIарул калам» 

(«Хочу слышать аварскуюречь»), М. Абдуллаев«РииракIалде щвей» («Воспоминание о лете»),А. Агаев 

«ЧвахунцIад» («Проливной дождь») (перевод М.Ахмедова), Г. Казиев «Риидал мугIрузда» («Летом в 

горах»),О-Г.Шахтаманов«РиидалмагIарулросулъ»(«Летомвгорномселении»),А. Магамаев 

«Лъарщвей» («Речка разлилась»), А.Гамзатов «Нуралъул кIамури» («Радуга»), М. Гунащев «ГIухьбузул 

цIадухъ»(«Укострачабанов»),Ш.-Э.Мурадов«МугIруздасордо»(«Ночьвгорах»)(перевод М. Абдулаева). 

23.8.2. ТIабигIатцIуни–ВатIанцIуни(Защитаприроды–защитаРодины). 

М.Абдулаев«ДагъистаналъултIабигIат» («ПриродаДагестана»),Ф. Алиева«Дагъистаналда» («В 

Дагестане»),М.Пришвин«ТIабигIатванилъ»(«Природаимы»)(переводХ. Вакилова),М.Хириясулаев. 

«Чаргъадил тIинчIалъ егьабураб кумек» («Помощь, оказанную птенчику сороки»), А. Магамаев. «ХIанчIи 

нилъергьудулзабируго»(«Птицы–нашидрузья»),И.Утарбиев«ХириялхIанчIи»(«Любимыептицы»), 

«ГъарцIи» («Облепиха»), Э. Мацкевич «Чиги чинародул гъветIги» («Человек и бук») (перевод 

Х. Вакилова), А. Хачалов «Росулъ бижараб кечI» («Песня, рожденная в селе»). 

23.8.3. Меседилабхасалихълъи(Золотая осень). 

К.Ушинский «Хасалихълъи» («Осень») (перевод Г.Мадиевой), Г.Газимирзаев «Херасул гъветI» 

(«Дерево старика»), М. Магомедов «Хасалихъе росулъ» («Осенью в селе»), М. Газиев «Хасалихълъи» 

(«Осень»), М. Магомедов «Огь, дир ккараб гъалатI» («Ох, как я ошибся»), М. Гунащев «Хасалихълъи» 

(«Осень»), М. Абдулаев «ХIалухъен» («Урожай зерна»), А. Хачалов «Росулъ»(«В селе»), И. Соколов- 

Микитов «Рохь» («Лес») (перевод М.Абдулаева), М. Насрулаев «Хасалихъе къаси мех» («Осенним 

вечером»),М. Магомедов«КIухIалав»(«Лентяй»),М. Хириясулаев«Хасалихълъи»(«Осень»), М.Абдулаев 

«ЧIухIараб гагу» («Гордая кукушка»), А.Магомед «ТIамах»(«Лист»), Б. Гаджиев «ГьитIинав 

бахIарчи»(«Маленькийгерой»),М. Хириясулаев«ГIандадерилхIорихъ»(«Наозереандалальцев»), 

М.Насрулаев «Ракъи» («Голод»), Н.Исаев «Бокьула мун дие, мугIрузул тIалъи» («Люблю тебя, горное 

плато»),Г. Гъазимирзаев«ГъветI»(«Дерево»),О. Хачалов«КIодолгъалатI»(«Ошибкабабушки»), М.Абдулаев 

«Царал хIалихьалъи» («Подлость лисы»), «Иргаби» («Очереди»), «МагIарухъ хасалихълъи» («Осень в 

горах»), М. Магомедов «ГIанкI» («Заяц»). 

23.8.4. ЛъималазулгIумрувагьезулишал(Детские забавы). 

М.Абдулаев«Баркала»(«Благодарность»),В. Осеева«Гьудуллъи»(«Дружба»)(перевод М.Абдулаева), 

«ЦIалдохъабазде ЦIадаса ХIамзатил хитIаб» («Обращение Гамзата из Цада к учащимся»), 

М.Абдулаев«Гьудуллъи»(«Дружба»),Л. Толстой«КIигогьудул»(«Двадруга»)(переводГ.Мадиевой), 

Г.Газимирзаев «Гьудуллъи»(«Дружба»), С. Увайсов «Марям кантIараб куц» («Как Марьям осознала свою 

ошибку»)(переводМ. Саидова),Н.Юсупов«Мурадвагьесулгьудулзаби»(«Мурадиегодрузья») 



(переводМ.Саидова), М.Магомедов «Операция»(«Операция»),ГамзатизЦадасы «КIухIалавцIалдохъан» 

(«Ленивый ученик»),А.Магомаев «Чаландарилсапар»(«ПутешествиеЧаландара»),М.Магомедов «Адаб» 

(«Уважение»),М. Хириясулаев«ЛъикIабщайхамалъичIеб?»(«Почемуненаучилихорошему?»), 

С.Аксаков«БихьиназулхIалтIи»(«Мужскаяработа»)(переводГ.Мадиевой),Л. Обухова«ЦIулал 

самолет»(«Деревянный самолет») (переводГ. Мадиевой), «ТIоцебесеб роржен»(«Первый полѐт») перевод 

Г.Мадиевой, Г.Газимирзаев «Бихьинчи ХIамзат» («Гамзат мужчина»), М. Абдулаев «ВитIарав щив? 

ТIекъав щив?» («Кто прав? Кто неправ?»), Г. Газимирзаев «Учитель» («Учитель»). 

23.8.5. ЦIорорабхасел(Холоднаязима). 

К.Ушинский«ХасалилгIанчIлъи»(«Проворностьзимы»)(переводМ. Абдулаева),О.Шейхов 

«Хасел» («Зима»), А. Магомаев «Хасало хIорихъ» («Зимой у озера»), М. Гунащев «Херлъараб хасел» 

(«Старая зима»), И. Утарбиев«Лъималазе хасел хирияб буго» («Дети любят зиму»), З. Исаев «ТалихI» 

(«Счастье») (Литературная сказка), В. Бианки «ТIаде щвана ЦIияб сон» («Наступил Новый год») (перевод 

М.Абдулаева), Гамзат из Цадасы «ЦIияб сон» («Новый год»), Г. Гаджиев «Гьобол» («Гость»), Гамзат из 

Цадасы «Хинабхасел» («Теплая зима»), О. Хачалов «Космонавтал» («Космонавты»), О. Шейхов «ГIазу 

балеб буго» («Идет снег»), М. Шамхалов «КIиабилей эбел» («Вторая мать»). 

23.8.6. ХалкъалъулкIалзулгьунаралъуласараздасан(Из устногонародноготворчества). 

«ВаХIатуту,хIатуту»(«Колыбельнаяпесня»),«Кицаби»(«Пословицы»),«БицанкIаби»(«Загадки»), 

«Бищунго кIудияб бечелъи» («Самое большое богатство») (Турецкая народная сказка), «Васазе ва ясазе 

кинидахъа хIулел» («Колыбельные песни для мальчиков и девочек»), «СихIираб чайка» («Хитрая чайка») 

(Афганская сказка), «БацIги, церги, циги» («Волк, лиса и медведь») (Народная сказка), «БахIарчияв вас» 

(«Смелый мальчик») (Народная сказка). 

23.8.7. Рекъелвагьудуллъи(Миридружба). 

Гамзат из Цадасы «Рагъ ва рекъел» («Война и мир»), «ХIамаги гIанкIги» («Осѐл и заяц») 

(Сказка),Н.Исаев «Цадахъ рекъон бугеб лъикI» («Как хорошо,когда вместе»), С. Шахрулабазанов «Микки» 

(«Голубь»), «Вацал» («Братья») (Кумыкская народная сказка), Л. Толстой «Эмен ва васал» («Отец и 

мальчики») (Басня) (перевод Х. Вакилова), Р. Гамзатов «Салам» («Привет»). 

23.8.8. Рохалилабих(Радостнаявесна). 

Асадула«Ихдалилкъо»(«Весеннийдень»),ГамзатизЦадасы«Их»(«Весна»),Л.Толстой 

«ИхдалилгIаламатал»(«Признакивесны»)(переводМ.Абдулаева),М. 

Насрулаев«Их»(«Весна»),А.Хачалов.«ТIабигIаталъул байрам» («Праздник природы»),М. 

Магомедов«ХIанчIи– ахазул гьудулзаби» («Птицы – друзья садов»), Г. Газимирзаев «Ихги бачун 

милъиршо» («Ласточка, приведшая весну»),М. Абдулаев«Эбелалъулбайрам»(«Праздникматери»),Р. 

Гамзатов«Эбелалде»(«Матери»), Н.Исаев«Эбелалде»(«Матери»),К. 

Ушинский«Квандахадур»(«Послееды»)(переводМ.Абдулаева), 

З.Батырова«ТIоцебесебцIад»(«Первыйдождь»),М. Пришвин«ЛъарахIинчI»(«Синица»)(перевод 

Г.Мадиевой),А.Магомедов«Ихдалилкъо»(«Весеннийдень»),Д.-Г.Дибиров«Милъиршаби» («Ласточки»), Г. 

Гаджиев «Гьелъул магIна батила» («Наверное,в этом есть какой-то смысл»). 

23.8.9. ЭркенабзахIмалъи(Свободныйтруд). 



Н.Надеждин«ШколалъулпастIан»(«Школьныйогород»)(переводХ.Вакилова),М.Сулиманов 

«Чадилкесек»(«Кусокхлеба»),Ф.Алиева«Чед»(«Хлеб»),М. Абдулаев«Чурпа»(«Суп»),А.Путерброт 

«Кубачияй» («Кубачинка») (перевод М.Абдулаева), М. Хириясулаев «ГанчIил устар Мусалав» 

(«КаменщикМусалав»),М. Магомедов«Ихдалахикь»(«Ввесеннемсаду»),А. Гамзатов 

«ЭбелалъулгIадлу» («Воспитание матери»), А.Хачалов «Бечелъи» («Богатство»), А.Расулов «ГъветIги 

васги» («Дерево и мальчик»), «Вехьасде» («К чабану») (Народная песня), «КIиго харицел» («Две косы») 

(Притча),М.Шамхалов «МагIарулай»(«Горянка»),Н.Незлобин «Ролъбарщунбуго»(«Пшеницасозрела») 

(перевод М. Абдулаева), М.Хириясулаев «ГьатIанкъо» («Воскресение»), Л. Толстой. «ЧIороло ва гьелъул 

тIанчIи» («Перепѐлка и еѐ птенцы») (Басня) (перевод А.Гамзатова), В.Даль «Херав палихъан» («Старый 

предсказатель») (Сказка загадка) (перевод М. Абдулаева). 

23.8.10. ВатIанчIухIаралбахIарзал(Герои,которымигордитсяРодина). 

Г.Гаджиев «Гьеб маялъул къоялъ»(«В тот майский день»), «Бергьенлъиялъул къо – 9 май» («9 май – 

День победы»), Р. Гамзатов. «СагIаду» («Сааду»), «ВатIан» («Родина») (Сказка), Н. Исаев «Аманат» 

(«Наказ»),Ч.Абашилова«Хвалчен»(«Сабля»),М.Саидов«ИмамШамил»(«ИмамШамил»),Р.Гамзатов 

«ГъунисанчвахулеблъарахъгIенекке»(«Слушайтеречку,которыйпротекаетчерезГуниб»), 

«Гьабигьанасул гьоболлъи» («Гостеприимство мельника») (Сказание), «ХIажимурадги чачанавги» 

(«Гаджимурад и чеченец») (Сказание), М.Хуршилов «Ираналъул шагьги ГIалискандиги» («Шах Ирана и 

Алисканди»), Р. Гамзатов «ВатIаналъул хIакъалъулъ пикраби» («Мысли о Родине»). 

23.8.11. Литературоведческаяпропедевтика. 

Лирикияб асар (лирическое произведение). Литературияб герой (литературный герой). Героясул 

хасият (характер героя). Халкъияб маргьа (народная сказка). Литературияб маргьа (литературная сказка). 

Кинидахъ ахIулеб кечI (колыбельная песня), Абундач (скороговорка). ХIайваназул маргьа (сказка 

животных). ГIажаибаб маргьа (волшебная сказка). РукIа-рахъиналъул маргьа (бытовая сказка). 

Художествиял асаразулъ данде кквеял, метафорал, эпитетал (сравнение, метафора, эпитеты в 

художественном тексте). 

23.9. Содержаниеобученияв4классе. 

23.9.1. Бищунго кьарияб – рии, бищунго бечедабжо – хасалихълъи (Благодатное лето, урожайная 

осень). 

Р.Гамзатов«МагIарулал»(«Горцы»),М. Магомедов«ХIадисилирсилав»(«НаследникГадиса»), 

Р.Гамзатов «Риидахъ ялагьун йиго мун, эбел» («Ждешь ты лета, мать»), Ф. Алиева «ХъахIилаб цIад» 

(«Синийдождь»), Р. Гамзатов«Хасалихълъи» («Осень»),М.Магомедов«МугIрузулсухъмахъал» («Горные 

тропы»), М. Сулиманов «Хасалихълъи» («Осень»). 

23.9.2. Дунгидиргьалмагъзабиги(Яимои друзья). 

О.Магомед «ЦIунцIра» («Муравей»), «Къарумги сахаватги» («Жадныйи щедрый») (Цунтинская 

сказка), Р. Омаханов «Гьимларурагъ» («СражениевГимлару»), Ю. Корольков «Пионер Леня» («Пионер 

Леня»)(переводС.Алиханова),«БацIилкечI»(«Волчьяпесня»)(Народнаясказка),«Цергибакьучги» 



(«Лиса и барсук») (Народная сказка), «Гьудул-гьалмагълъиялъул хIакъалъулъ кицаби» («Пословицы о 

дружбе»). 

23.9.3. ТIабигIатцIуни(Защитаприроды). 

М.Элдаров«ТIабигIаталдехунмагIарулазулбербалагьи»(«Отношениегорцевкприроде»), В.Бианки 

«СордолъикI!» («Спокойной ночи!») (паревод С.Алиханова), Ш. Мухидинов «ХIикмат» («Чудо»), 

«Маккалги чанахъанги» («Голуби и охотник») (Народная сказка), «Царалбох» («Лисья нога») 

(Народнаясказка),ГамзатизЦадасы«ГIункIазулгикутузулгихабар»(«Рассказмышейикошек»), А.Магомаев 

«ГьитIинав найихъан» («Маленький пчеловод»), С. Алиханов «Гьабигьанги гьобоги» («Мельник и 

мельница») (Литературная сказка), П.Дудочкин «Щай дунялалда гьадигIан лъикI бугеб?» 

(«Почемуназемлетакхорошо?»),А. Хачалов«ГIакагIодарабкуц»(«Какзаплакалакорова»), 

Т.Таймасханов«ВатIан»(«Родина»),Н. Алиев«ЭбелгитIинчIги»(«Матьиеѐдетеныш»),Г. Курбанов 

«ЛъаралгIумру»(«Жизньречки»). 

23.9.4. ЛъикIабинсундаабулеб,квешабинсундаабулеб(Чтотакоехорошоичтотакоеплохо). 

Г.Багандов «КIудил маргьа» («Дедушкина сказка») (перевод С. Алиханова), «ЦIодорав вас» 

(«Умный мальчик») (Сказка), М. Магомедов «СандукI» («Большой сундук»), М.Гайдарбегов «РекIед 

авати» («Догадайся»), Гамзат из Цадасы«Адаб» («Уважение»), М. Гунашев «Дида гьикъанани, 

дицаабила…»(«Еслименяспросят,яскажу…»),М. Митаров«Гьудуллъи»(«Дружба»)(перевод С.Алиханова), 

«Цоцо ккун тIинкIулеб лъелкъатIраялъги къеч хьвалебила» («Даже капающаяся вода утоляет жажду») 

(Сказание), «ХIанчIидаги кIола лъикIлъи гьабизе» («И птица может делать добро») (Сказание). 

23.9.5. Гьудуллъиялъ бахъулареб хъала букIунареб (Нет такой крепости,которую дружба не 

возьмет). 

Р.Гамзатов «Гьудуллъиялъул кечI» («Песня о дружбе»), М.Дугручилов «Бищунго къуватаб ярагъ» 

(«Самое сильное оружие»), Р. Рашидов «Гьудул» («Друг»), Гамзат из Цадасы «Гьудуллъи лъилгун 

кквелеб?» («С кем мне дружить?») Ю. Магомедов «Гьудул гIемерасе талихIаб дунял» («Кто имеет много 

друзей,тот счастлив на земле»), А.Магамаев «МагIарулай» («Горянка»), М. Магомедов «Къисас» 

(«Месть»). 

23.9.6. Хасел(Зима). 

ГамзатизЦадасы«Хинабхасел»(«Теплаязима»),У.Алиева«ГIурхьо»(«Гурко»),Р.Гамзатов 

«Ихгихаселги»«(Веснаизима»),«ГIадилал-Самудилал»(«АдилалиСамудилал»)(Народнаясказка), Ф.Алиева 

«ХъахIилаб цIад» («Синий дождь»), Ю. Магомедов «Хасел» («Зима»), М. Рамазанов «ГIайнал 

макьу»(«СонАйны»),С. Михалков«ГьитIинабѐлка»(«Маленькаяѐлка»)(переводС. Алиханова), 

«Бищунго кутакаб жо» («Самая сильная вещь») (Сказка), «Гьабигьанасул лъимал» («Дети мельника») 

(Народная сказка). 

23.9.7. ХалкъиябкIалзулгьунаралъул асарал(Устноенародноетворчество). 

«БитIарабиц» («Битарабиц») (Народная сказка), «Ралъад щай хъудулеб» («Почему море шумит») 

(народнаясказка),«БакъулгиМоцIролгикъец»(«Спормеждусолнцемилуной»)(Народнаясказка), 



«Бакъуелагълъигьабизекинбайбихьараб?»(«Какначалипоклонятьсясолнцу»)(Народнаясказка), 

«СихIирлъи лъие кьураб» («Кому отдали хитрость») (Народная сказка), «ХIамаги оцги» («Осѐли бык») 

(Народная сказка), «Бесдалав» («Бедняк») (Народная сказка), «Кицаби ва абиял» («Пословицы и 

поговорки»). 

23.9.8. ТIабигIатберцинабих(Красиваявесенняяприрода). 

Гамзат из Цадасы «Их» («Весна»), «ЦIервабакъ» («Лед и солнце») (Сказка), Р. Гамзатов «Их» 

(«Весна»),З. Гаджиев«Их»(«Весна»),Г. Скребницкий«ИхдалилкечI»(«Весенняяпесня»)(перевод 

С.Алиханова),М. Шамхалов«Чиярал»(«Чужие»),«Къвалулхоро»(«Ботвабутени»)(Народнаясказка), 

«Рахъухъирщ»(«Домосед»)(Народнаясказка). 

23.9.9. Нилъерадабиятвамаданият(Литератураи культура). 

М.Мажидов «Меседил кIукьмахх» («Золотая ножница»), М. Расулов «Гьайбатав инсан, гIажаибав 

тохтур» («Обаятельный человек, интересный доктор»), А.Гамзатов «Адабияталъул машгьурав захIматчи» 

(«Известный труженик литературы»), М. Нахибашев «Узун-ХIажил хIакъалъулъ чанго рагIи» («Несколько 

словобУзун-Гаджи»),Р. Гаджи«ИсаакНьютонгивехьги»(«ЧабаниИсаакНьютон»),Н.Абигасанов 

«МагIарулросу»(«Горноесело»),П.Пайзулаев«Болъихърайон»(«Ботлихскийрайон»),П.Пайзулаев 

«Унсоколорайон»(«Унцукульскийрайон»),П.Пайзулаев«Хунзахърайон»(«Хунзахскийрайон»). 

23.9.10. МугIрузулулка(Страна гор). 

«Авар литературияб мацIги, болмацIги, диалекталги» («Аварский литературный язык, народный 

языкидиалекты»),ГамзатизЦадасы«Шамил»(«Шамил»),Р. Гамзатов«Шамилиде»(«КШамилю»), 

Г.Гасанилав«ГъазимухIамадХунзахъебогунин»(«ВхождениеГазимагомедавХунзах»),Х.Ангидаса 

«Шамил Иман асирлъуде ккей» («Пленение Имама Шамиля»), «МагIарул халкъалъул мацIал» («Языки 

аварцев»). 

23.9.11. Литературоведческаяпропедевтика. 

ГIадатаб ва жубараб план (простой и сложный план). Сюжет (сюжет). Асаралъул сюжет (сюжет 

произведения). ПасихIал, рекIелъе рортулел мацIалъулал атал (средства художественнойвыразительности). 

Асаразул жанрал (жанры произведений). 

23.10. Планируемые результаты освоения программы по литературному чтению на родном 

(аварском) языке на уровне начального общего образования. 

23.10.1. В результате изучения литературного чтения на родном (аварском) языкена уровне 

начального общего образования у обучающегося будут сформированы следующие личностныерезультаты: 

1) гражданско-патриотическоговоспитания: 

становление ценностного отношения к своей Родине – России, в том числе через изучение родного 

языка и родной литературы, являющихся частью историии культуры страны; 

проявлениеуваженияктрадициямикультуресвоегоидругихнародоввпроцессевосприятияи анализа 

художественных произведений и творчества народов России; 

осознаниесвоейэтнокультурнойироссийскойгражданскойидентичности; 



сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного края,в том числе при работе с 

художественными произведениями; 

уважительноеотношениекдругимнародаммногонациональнойРоссии; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, о правахи ответственности, 

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

отношений; 

2) духовно-нравственноговоспитания: 

проявлениесопереживания,уваженияидоброжелательности(втомчислесиспользованиемязыковых средств 

для выражения своего состояния и чувств); 

осознаниеэтическихпонятий,оценкаповеденияипоступковперсонажейхудожественных 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 (в том числе связанного с использованием недопустимых средств языка); 

3) эстетическоговоспитания: 

уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным видам 

искусства, традициям и творчеству своегои других народов; 

стремлениексамовыражениювразныхвидаххудожественнойдеятельности; 

4) физического воспитания, формирования культуры здоровьяи эмоционального благополучия: 

соблюдениеправилбезопасногопоискавинформационнойсредедополнительнойинформации,в 

томчисленауроках литературногочтениянародном(аварском) языке; 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся в выборе 

приемлемых способов речевого самовыражения и соблюдении норм речевого этикета и правил общения; 

5) трудовоговоспитания: 

осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и бережное 

отношение к результатам труда, навыки участияв различных видах трудовой деятельности, интерес к 

различным профессиям(в том числе через примеры из художественных произведений); 

6) экологическоговоспитания: 

бережноеотношениекприродепосредствомпримеровизхудожественныхпроизведений; 

неприятие действий, приносящих вред природе; 

7) ценностинаучного познания: 

ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине мира, понимание 

важности слова как средства создания словесно-художественного образа, способа выражения мыслей, 

чувств, идей автора; 



потребность в самостоятельной читательской деятельности, саморазвитии средствами аварской 

литературы, развитие познавательного интереса, активности, инициативности, любознательности и 

самостоятельности в познании произведений фольклора и художественной литературы. 

23.10.2. В результате изучения литературного чтения на родном (аварском) языке на уровне 

начального общего образования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные 

учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные 

учебные действия, совместная деятельность. 

23.10.2.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

сравнивать различные тексты по теме, главной мысли, жанру, соотносить произведение и егоавтора, 

устанавливать основания для сравнения текстов, устанавливать аналогии текстов; 

объединятьчастиобъекта,объекты(тексты)позаданномупризнаку; 

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 и практической задачи на основе 

предложенного алгоритма; 

устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного ихудожественного текста, при 

составлении плана, пересказе текста, характеристике поступков героев. 

23.10.2.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

спомощьюучителяформулироватьцель; 

сравниватьнескольковариантоврешениязадачи,выбиратьнаиболееподходящий(наоснове предложенных 

критериев); 

выполнятьпопредложенномупланупроектноезадание; 

формулироватьвыводыиподкреплятьихдоказательстваминаосноверезультатовпроведенного анализа 

текста (классификации, сравнения, исследования); 

прогнозироватьвозможноеразвитиепроцессов,событийиихпоследствияваналогичныхили сходных 

ситуациях. 

23.10.2.3. Уобучающегосябудутсформированыследующиеработатьсинформациейкакчастьпознавате

льных универсальных учебных действий: 

выбиратьисточникполученияинформации:словарь,справочник; 

согласнозаданномуалгоритмунаходитьвпредложенномисточнике(словаре,справочнике) информацию, 

представленную в явном виде; 



распознаватьдостовернуюинедостовернуюинформациюсамостоятельноилинаоснованиипредложенного 

учителем способа еѐ проверки (с помощью словарей, справочников); 

соблюдатьс помощью взрослых(учителей,родителейи(или) законных представителей) правила 

информационной безопасности при поиске информациив Интернете; 

анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, информациюв соответствиис 

учебной задачей; 

пониматьинформацию,зафиксированнуюввидетаблиц,схем,самостоятельносоздаватьсхемы, таблицы по 

результатам работы с текстами. 

23.10.2.4. Уобучающегосябудутсформированыуменияобщениякакчастькоммуникативных 

универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствиис целями и условиями 

общения в знакомой среде; 

проявлятьуважительноеотношениексобеседнику,соблюдатьправилаведениядиалогаи дискуссии; 

признаватьвозможностьсуществованияразныхточекзрения; 

корректно и аргументированно высказывать своѐ мнение; 

строитьречевоевысказываниевсоответствииспоставленной задачей; 

создаватьустные(описание,рассуждение,повествование)иписьменные(повествование)тексты; 

подготавливать небольшие публичные выступления; 

подбиратьиллюстративныйматериал(рисунки,фото,плакаты)ктекстувыступления. 

23.10.2.5. У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как частирегулятивных 

универсальных учебных действий: 

планироватьдействияпорешениюучебнойзадачидляполучениярезультата; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

23.10.2.6. Уобучающегосябудутсформированыумениясамоконтролякакчастирегулятивных 

универсальных учебных действий: 

устанавливатьпричиныуспехаилинеудачучебнойдеятельности; 

корректироватьсвоиучебныедействиядляпреодоленияречевыхошибок. 

23.10.2.7. Уобучающегосябудутсформированыумениясовместнойдеятельности: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальныес учѐтом участия в 

коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуациина основе предложенного форматапланирования, 

распределения промежуточных шагов и сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно выстраивать действия по еѐ достижению 

(распределять роли, договариваться, обсуждать процесси результат совместной работы); 

проявлятьготовностьруководить,выполнятьпоручения,подчиняться; 

ответственно выполнять свою часть работы; 

оцениватьсвойвкладвобщийрезультат; 



выполнять совместные проектные задания по литературному чтению на родном (аварском) языке с 

использованием предложенного образца. 

23.10.3. Предметныерезультатыизучениялитературногочтениянародном(аварском)языке.К концу 

обучения в 1 классе обучающийся научится: 

восприниматьнаслуххудожественныйтекст(рассказ,стихотворение)висполненииучителя, обучающегося; 

владетьтехникойслоговогоплавногочтенияспереходомначтениецелымисловами,читать осознанно вслух 

целыми словами; 

отвечатьнавопросыучителяпосодержаниюпрочитанного; подробно 

пересказывать текст; 

составлятьустныйрассказпокартинке; 

читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных нормне менее 2 стихотворений о 

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

читатьпоролямссоблюдениемнормпроизношения,расстановки ударения; 

сравниватьстихотворенияразныхпоэтовнаоднуитужетему,наразные темы; 

составлять план пересказа, прочитанного: чтопроизошло в начале, потом,чем закончился рассказ (с 

помощью учителя); 

соотноситьавтора,названиеигероевпрочитанныхпроизведений; 

сравниватьразличныепроизведениямалыхибольшихжанров:находитьсходствоиразличия; отгадывать 

загадки на основе ключевых (опорных) слов; 

ориентироватьсявкниге(учебнике)пообложке,оглавлению, иллюстрациям; 

выбиратькнигидлясамостоятельногочтения посовету взрослогоисучѐтомрекомендательного списка, 

рассказывать о прочитанной книге по предложенному алгоритму; 

обращаться к справочной литературе для получения дополнительной информации в соответствии с 

учебной задачей. 

23.10.4. Предметныерезультатыизучениялитературногочтениянародном(аварском)языке».К концу 

обучения во 2 классе обучающийся научится: 

переходитьотчтениявслухк чтениюпросебявсоответствиисучебнойзадачей; делить 

текст на части, озаглавливать части; 

выбиратьнаиболееточнуюформулировкуглавноймыслиизрядаданных; подробно и 

выборочно пересказывать текст; 

пересказывать(устно)содержаниепроизведенияссоблюдениемпоследовательностисобытий,с 

использованием предложенных ключевых слов, вопросов, рисунков, предложенного плана; 

составлятьустныйрассказогероепрочитанногопроизведенияпоплану; размышлять 

о характере и поступках героя; 

обращатьсякразнымвидамчтения(изучающее,ознакомительное,поисковоевыборочное, просмотровое 

выборочное); 



выделятьэпизодизтекста; 

озаглавливатьэпизодыинебольшиетексты; 

владетьэлементарнымиумениямианализаиинтерпретациитекста:определятьтемуиглавную мысль; 

читатьпоролямссоблюдениемнормпроизношения,расстановкиударения,инсценировать небольшие 

эпизоды из произведения; 

читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных нормне менее 3 стихотворений о 

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

различатьпрозаическуюистихотворную речь; 

называтьособенностистихотворногопроизведения(ритм,рифма); 

понимать содержание, смысл прослушанного или прочитанного произведения: отвечать и 

формулировать вопросы по фактическому содержанию произведения; 

относить произведение к одному из жанров: сказка, пословица, загадка, скороговорка; различать 

народную и литературную (авторскую) сказку; 

находить в фольклоре и литературных произведениях отражение нравственных ценностей, 

традиций, быта, культуры своего народа и разных народов, ориентироваться в нравственно-этических 

понятиях в контексте изученных произведений; 

относитьсказочныхгероевкоднойизгрупп(положительные,отрицательные); 

соотносить автора, название и героев прочитанных произведений; 

владетьэлементарнымиумениямианализаиинтерпретациитекста:определятьтемуиглавную мысль; 

воспроизводитьпоследовательностьсобытийвтекстепроизведения,составлятьплантекста (картинный, 

вопросный, номинативный); 

формулироватьустнопростыевыводы,подтверждатьсвойответпримерамиизтекста. 

23.10.5. Предметныерезультатыизучениялитературногочтениянародном(аварском)языке».К концу 

обучения в 3 классе обучающийся научится: 

восприниматьнаслухтекстывисполненииучителя, обучающихся; осознанно, 

правильно, выразительно читать вслух; 

самостоятельнопрогнозироватьсодержаниетекстапозаглавию,иллюстрации,ключевымсловам; 

самостоятельно читать про себя незнакомый текст; 

делитьтекстначасти,составлятьпростойплан; 

самостоятельноформулироватьглавнуюмысльтекста; 

находить в тексте материал для характеристики героя; 

составлять рассказ-характеристику героя; 

составлятьустныеиписьменныеописания; 

читатьнаизустьнеменее4стихотворенийвсоответствиисизученнойтематикой произведений; 



различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотворного произведения 

(ритм, рифма, строфа), отличать лирическое произведение от эпического; 

различатьхудожественныепроизведенияипознавательныетексты; 

понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл прослушанногоили прочитанного 

произведения: отвечать и формулировать вопросы к учебными художественным текстам; 

высказыватьиаргументироватьсвоѐотношениекпрочитанному,втомчислекхудожественной стороне текста 

(что понравилось из прочитанного и почему); 

видетьвхудожественномтекстесравнения,эпитеты,олицетворения,метафоры; соотносить 

автора, название и героев прочитанных произведений. 

23.10.6. Предметныерезультатыизучениялитературногочтениянародном(аварском)языке.К концу 

обучения в 4 классе обучающийся научится: 

пониматьлитературукакявлениенациональнойимировойкультуры,средствосохраненияи передачи 

нравственных ценностей и традиций; 

осознанно,правильно,выразительночитатьвслух; 

читатьнаизустьнеменее5стихотворенийвсоответствиисизученнойтематикойпроизведений; 

самостоятельно прогнозировать содержание текста до чтения; 

совершенствовать навыки чтения вслух и про себя, овладевать элементарными приемами анализа 

художественных, научно-познавательных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

использоватьразныевидычтения(изучающее(смысловое),выборочное,поисковое); 

читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения, инсценировать 

небольшие эпизоды из произведения; 

воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их 

обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

формировать умение самостоятельно работать с незнакомым текстом (читать про себя, задавать 

вопросы автору по ходу чтения, прогнозировать ответы); 

самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными источниками для 

понимания и получения дополнительной информации; 

использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать причинно-следственные 

связи и определять главную мысль произведения, делить текст на части, озаглавливать их, составлять 

простой план, находить средства выразительности, пересказывать произведение самостоятельно находить 

ключевые слова; 

работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научно-познавательных и 

художественных текстов. На практическом уровне овладевать некоторыми видами письменной речи 

(повествование – создание текстапо аналогии, рассуждение – письменный ответ на вопрос, описание – 

характеристика героев); 



создавать собственный текст на основе художественного произведения,по иллюстрациям, на основе 

личного опыта; 

выбиратькнигидлясамостоятельногочтениясучѐтомрекомендательногосписка,используя картотеки, 

рассказывать о прочитанной книге; 

различать жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, народные песни, скороговорки, 

сказкио животных, бытовые и волшебные), приводить примеры произведений фольклора; 

соотносить читаемый текст с жанром художественной литературы (литературные сказки, рассказы, 

стихотворения, басни), приводить примеры разных жанров аварской литературы; 

самостоятельно давать характеристикугероя (портрет, черты характераи поступки, речь, отношение 

автора к герою; собственное отношение к герою); 

видетьязыковыесредства,использованныеавтором. 

24. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Иностранный (английский) 

язык». 

24.1. 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. 

24.2. Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения иностранного (английского) 

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

результатам. 

24.3. Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для 

обязательного изучения в каждом классе на уровне начального общего образования. 

24.4. Планируемые результаты освоения программы по иностранному (английскому) языку 

включают личностные, метапредметные результаты за весь период обучения на уровне начального общего 

образования, а также предметные достижения обучающегося за каждый год обучения. 

24.5. Пояснительнаязаписка. 

24.5.1. Программапо иностранному(английскому) языкуна уровненачального 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. 

Программа по иностранному (английскому) языку раскрывает цели образования, развития и 

воспитания обучающихся средствами учебного предмета «Иностранный язык» на уровне начального 

общего образования, определяет обязательную (инвариантную) часть содержания 

изучаемогоиностранногоязыка,за пределами которой остаѐтся возможность выбора учителем вариативной 

составляющей содержания образования по по иностранному (английскому) языку. 

24.5.2. На уровне начального общего образованиязакладываетсябазадля всего последующего 

иноязычного образования обучающихся, формируются основы функциональной грамотности, что придаѐт 

особую ответственность данному этапу общего образования. Изучение иностранного языка в 

общеобразовательных организациях начинается со 2 класса. Обучающиеся данного возраста 



характеризуются большой восприимчивостью к овладению языками, что позволяет им овладевать 

основами общения на новом для них языке с меньшими затратами времени и усилий по сравнению с 

обучающимися других возрастных групп. 

24.5.3. Построение программы по иностранному(английскому) языкуимеет нелинейныйхарактер и 

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

требования.Впроцессеобученияосвоенныенаопределѐнномэтапеграмматическиеформыиконструкции 



повторяются и закрепляются на новом лексическом материале и расширяющемся тематическом 

содержании речи. 

24.5.4. Цели обучения иностранному (английскому) языку на уровне начального общего 

образования можно условно разделить на образовательные, развивающие, воспитывающие. 

24.5.4.1. Образовательные цели программы по иностранному (английскому) языку на уровне 

начального общего образованиявключают: 

формирование элементарной иноязычной коммуникативной компетенции,то есть способности и 

готовности общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной (говорение и аудирование) и 

письменной (чтение и письмо) формес учѐтом возрастных возможностей и потребностей обучающегося; 

расширение лингвистического кругозора обучающихся за счѐт овладения новыми языковыми 

средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c 

отобранными темами общения; 

освоение знаний о языковых явлениях изучаемого иностранного языка,о разных способах 

выражения мысли на родном и иностранном языках; 

использование для решения учебных задач интеллектуальных операций (сравнение, анализ, 

обобщение); 

формирование умений работать с информацией, представленной в текстах разного типа (описание, 

повествование, рассуждение), пользоватьсяпри необходимости словарями по иностранному языку. 

24.5.4.2. Развивающие цели программы по иностранному (английскому) языку на уровненачального 

общего образованиявключают: 

осознание обучающимися роли языков как средства межличностногои межкультурного 

взаимодействия в условиях поликультурного, многоязычного мира и инструмента познания мира и 

культуры других народов; 

становлениекоммуникативнойкультурыобучающихсяиихобщегоречевогоразвития; 

развитие компенсаторной способности адаптироваться к ситуациям общения при получении и 

передаче информации в условиях дефицита языковых средств; 

формирование регулятивных действий: планирование последовательных шагов для решения 

учебной задачи; контроль процесса и результата своей деятельности; установление причины возникшей 

трудности и (или) ошибки, корректировка деятельности; 

становление способности к оценке своих достижений в изучении иностранного языка, мотивация 

совершенствовать свои коммуникативные умения на иностранном языке. 

24.5.4.3. 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 проявлятьинтереск языками культурамдругих народов,осознатьналичиеи значениеобщечеловеческих и 

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, еѐ культуру в условиях межкультурного общения, соблюдая речевой этикет и используя 

имеющиеся речевые и неречевые средства общения; 

воспитание уважительного отношения к иной культуре посредством знакомств с культурой стран 

изучаемого языка и более глубокого осознания особенностей культуры своего народа; 

воспитание эмоционального и познавательного интереса к художественной культуре других 

народов; 

формирование положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к 

предмету «Иностранный язык». 

24.5.5. 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). 

24.6. Содержаниеобученияво2классе. 

24.6.1. Тематическоесодержаниеречи. 

157.6.1.1.Мирмоего«я». 

Приветствие.Знакомство.Моясемья.Мойденьрождения.Моялюбимаяеда. 

24.6.2. Мирмоихувлечений. 

Любимыйцвет,игрушка.Любимыезанятия.Мойпитомец.Выходнойдень. 

28.6.1.3. Мирвокругменя. 

Мояшкола.Моидрузья.Моямалаяродина(город,село). 

28.6.1.4. Роднаястранаистраныизучаемого языка. 

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

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

языка (Новый год, Рождество). 

28.6.2. Коммуникативныеумения. 

28.6.2.1. Говорение. 

28.6.2.1.1. Коммуникативныеумениядиалогическойречи. 

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

норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка: 

диалогаэтикетногохарактера:приветствие,началоизавершениеразговора,знакомствос собеседником; 

поздравление с праздником; выражение благодарности за поздравление; извинение; 

диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации; сообщение фактической 

информации, ответы на вопросы собеседника. 

28.6.2.1.2. Коммуникативныеумениямонологическойречи. 



Создание с использованием ключевых слов, вопросов и (или) иллюстрацийустных монологических 

высказываний: описание предмета, реального человекаили литературного персонажа; рассказ о себе, члене 

семьи, друге. 

28.6.2.2. Аудирование. 

Понимание на слух речи учителя и других обучающихсяи вербальная/невербальная реакция на 

услышанное (при непосредственном общении). 

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

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

пониманием запрашиваемой информации (при опосредованном общении). 

Аудированиеспониманиемосновногосодержаниятекстапредполагаетопределениеосновнойтемы и 

главных фактов/событий в воспринимаемом на слух тексте с использованием иллюстраций и языковой 

догадки. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает выделение из 

воспринимаемого на слух текста и понимание информации фактического характера (например, имя, 

возраст, любимое занятие, цвет)с использованием иллюстраций и языковой догадки. 

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

рассказ, сказка. 

28.6.2.3. Смысловоечтение. 

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

правил чтения и соответствующей интонацией; понимание прочитанного. 

Текстыдлячтениявслух:диалог,рассказ, сказка. 

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

глубиной проникновения в их содержание в зависимостиот 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 фактического характера с использованием иллюстраций и 

языковой догадки. 

Текстыдлячтенияпросебя:диалог,рассказ,сказка,электронноесообщениеличногохарактера. 

28.6.2.4. Письмо. 

Овладениетехникойписьма(полупечатноенаписаниебукв,буквосочетаний,слов). 

Воспроизведение речевых образцов, списывание текста; выписываниеиз текста слов, 

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

предложений в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Заполнение простых формуляров с указанием личной информации (имя, фамилия, возраст, страна 

проживания) в соответствии с нормами, принятымив стране/странах изучаемого языка. 



Написание с использованием образца коротких поздравлений с праздниками (с днѐм рождения, 

Новым годом). 

28.6.3. Языковыезнанияинавыки. 

28.6.3.1. Фонетическаясторонаречи. 

Буквыанглийскогоалфавита.Корректноеназываниебукванглийскогоалфавита. 

Нормы произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в 

конце слога или слова, отсутствие смягчения согласныхперед гласными. Связующее ―r‖ (thereis/there). 

Различение на слух, без ошибок, ведущих к сбоюв коммуникации, произнесение слов с 

соблюдением правильного ударенияи фраз/предложений (повествовательного, побудительного и 

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

особенностей. 

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

звукобуквенных сочетаний. ВыДеление из слова некоторых звукобуквенных сочетаний при анализе 

изученных слов. 

Чтениеновыхсловсогласноосновнымправиламчтенияанглийскогоязыка. 

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

корректное озвучивание знаков транскрипции. 

28.6.3.2. Графика,орфографияи пунктуация. 

Графически корректное (полупечатное) написание букв английского алфавита в буквосочетаниях и 

словах. Правильное написание изученных слов. 

Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительногои восклицательного знаков в 

конце предложения; правильное использование апострофа в изученных сокращѐнных формах глагола- 

связки, вспомогательногои модального глаголов (например, I’m, isn’t; don’t, doesn’t; can’t), 

существительныхв притяжательном падеже (Ann’s). 

28.6.3.3. Лексическаясторонаречи. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи не менее200 лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания 

речи для 2 класса. 

Распознавание в устной и письменной речи интернациональных слов (doctor, film) с помощью 

языковой догадки. 

28.6.3.4. 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). 

Нераспространѐнныеираспространѐнныепростыепредложения. 

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



Предложениясначальным There + to be в Present Simple Tense (There is a cat in the room. Is there a cat 

in the room? – Yes, there is./No, there isn’t. There are four pens on the table. Are there four pens on the table? – 

Yes, there are./No, there aren’t. How many pens are there on the table? – There are four pens.). 

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 is a doctor. Is it a red ball? – 

Yes, it is./No, it isn’t.). 

Предложенияскраткимиглагольнымиформами(Shecan’tswim.Idon’tlikeporridge.). 

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

ГлаголывPresentSimpleTenseвповествовательных(утвердительныхиотрицательных)и вопросительных 

(общий и специальный вопросы) предложениях. 

Глагольнаяконструкцияhavegot(I’vegotacat.He’s/She’sgotacat.Haveyougotacat?–Yes,I have./No, I haven’t. 

What have you got?). 

Модальныйглаголcan:длявыраженияумения(Icanplaytennis.)иотсутствияумения(I can’tplaychess.); для 

получения разрешения (Can I goout?). 

Определѐнный,неопределѐнныйинулевойартиклиcименамисуществительными(наиболее 

распространѐнные случаи). 

Существительныевомножественномчисле,образованныепоправилуи исключения(abook –books; a 

man – men). 

Личныеместоимения (I, you, he/she/it, we, they). Притяжательныеместоимения (my, your, his/her/its, 

our, their). Указательные местоимения (this – these). 

Количественныечислительные(1–12). 

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

Предлогиместа (in, on, near, under). 

Союзыandиbut(cоднороднымичленами). 

28.6.4. Социокультурныезнанияиумения. 

Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого поведенческого этикета, 

принятого в стране/странах изучаемого языка в некоторых ситуациях общения: приветствие, прощание, 

знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление (с днѐм рождения, Новым годом, 

Рождеством). 

Знание небольших произведений детского фольклора страны/стран изучаемого языка (рифмовки, 

стихи, песенки); персонажей детских книг. 

Знаниеназванийроднойстраныистраны/странизучаемогоязыкаиих столиц. 

28.6.5. Компенсаторныеумения. 

Использование при чтении и аудировании языковой догадки (умения понять значение незнакомого 

слова или новое значение знакомого слова по контексту). 



Использование при формулировании собственных высказываний ключевых слов, вопросов; 

иллюстраций. 

24.7. Содержаниеобученияв3классе. 

24.7.1. Тематическоесодержаниеречи. 

24.7.1.1. Мирмоего«я». 

Моясемья.Мойденьрождения.Моялюбимаяеда.Мойдень(распорядокдня). 

24.7.1.2. Мирмоихувлечений. 

Любимаяигрушка,игра.Мойпитомец.Любимыезанятия.Любимаясказка.Выходнойдень. 

Каникулы. 

24.7.1.3. Мирвокругменя. 

Моя комната (квартира, дом). Моя школа. Мои друзья. Моя малая родина (город, село). Дикие и 

домашние животные. Погода. Времена года (месяцы). 

24.7.1.4. Роднаястранаистраныизучаемого языка. 

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

факты. Произведения детского фольклора. Литературные персонажи детских книг. Праздники родной 

страны и страны/стран изучаемого языка. 

24.7.2. Коммуникативныеумения. 

24.7.2.1. Говорение. 

24.7.2.1.1. Коммуникативныеумениядиалогическойречи. 

Ведение с использованием речевых ситуаций, ключевых слови (или) иллюстрацийс соблюдением 

норм речевого этикета, принятыхв стране/странах изучаемого языка: 

диалогаэтикетногохарактера:приветствие,началоизавершениеразговора,знакомствос 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: запрашивание интересующей информации; сообщение фактической 

информации, ответы на вопросы собеседника. 

24.7.2.1.2. Коммуникативныеумениямонологическойречи. 

Создание с использованием ключевых слов, вопросов и (или) иллюстрацийустных монологических 

высказываний: описание предмета, реального человекаили литературного персонажа; рассказ о себе, члене 

семьи, друге. 

Пересказ с использованием ключевых слов, вопросов и (или) иллюстрацийосновного содержания 

прочитанного текста. 

24.7.2.2. Аудирование. 

Понимание на слух речи учителя и других обучающихсяи вербальная/невербальная реакция на 

услышанное (при непосредственном общении). 



Восприятиеипониманиенаслух учебных текстов, построенных наизученномязыковом материале, в 

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

пониманием запрашиваемой информации (при опосредованном общении). 

Аудированиеспониманиемосновногосодержаниятекстапредполагаетопределениеосновной темы и 

главныхфактов/событий ввоспринимаемомнаслух тексте с использованием иллюстрацийи языковой,в том 

числе контекстуальной, догадки. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает выделение из 

воспринимаемого на слух тексте и понимание информации фактического характера с использованием 

иллюстраций и языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

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

рассказ, сказка. 

24.7.2.3. Смысловоечтение. 

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

правил чтения и соответствующей интонацией; понимание прочитанного. 

Текстыдлячтениявслух:диалог,рассказ, сказка. 

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

глубиной проникновения в их содержание в зависимостиот 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 фактического характера с использованием иллюстраций и 

языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Текстыдлячтения:диалог,рассказ,сказка,электронноесообщениеличного характера. 

24.7.2.4. Письмо. 

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

пропущенного слова в предложение в соответствиис решаемой коммуникативной/учебной задачей. 

Созданиеподписейккартинкам,фотографиямспояснением,чтонаних изображено. 

Заполнение анкет иформуляровсуказанием 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 днѐм рождения, Новым годом, 

Рождеством) с выражением пожеланий. 

24.7.3. Языковыезнанияинавыки. 

24.7.3.1. Фонетическаясторонаречи. 

Буквыанглийскогоалфавита.Фонетическикорректноеозвучиваниебукванглийскогоалфавита. 



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, побудительногои вопросительного 

(общий и специальный вопрос) предложений. 

Различение на слух, без ошибок произнесение словс соблюдением правильного ударения и 

фраз/предложений с соблюдениемих ритмико-интонационных особенностей. 

Чтение гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах, чтениягласных в третьем типе 

слога (гласная + r); согласных, основных звукобуквенных сочетаний, в частности сложных сочетаний букв 

(например, tion, ight)в односложных, двусложных и многосложных словах. 

ВыДелениенекоторыхзвукобуквенныхсочетанийприанализеизученных слов. 

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения с использованием полной или частичной 

транскрипции. 

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

корректное озвучивание знаков транскрипции. 

24.7.3.2. Графика,орфографияипунктуация. 

Правильное написание изученных слов. 

Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительногои восклицательного знаков в 

конце предложения; правильное использование знака апострофа в сокращѐнных формах глагола-связки, 

вспомогательного и модального глаголов, существительных в притяжательном падеже. 

24.7.3.3. Лексическаясторонаречи. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи не менее 350 лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания 

речи для 3 класса, включая 200 лексических единиц, усвоенных на первом году обучения. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи слов, 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. 

24.7.3.4. 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) 

ПредложениясначальнымThere+tobeвPast SimpleTense(Therewas anoldhouseneartheriver.). 

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

Правильные и неправильные глаголы в Past Simple Tense в повествовательных (утвердительных и 

отрицательных) и вопросительных (общий и специальный вопросы) предложениях. 



КонструкцияI’dliketo...(I’dliketoreadthis book.). 

Конструкциисглаголамина-ing:to like/enjoydoingsmth (Ilikeridingmybike.). 

Существительныевпритяжательномпадеже(PossessiveCase;Ann’sdress,children’stoys,boys’books). 

Слова, выражающие количество с исчисляемыми и неисчисляемыми существительными 

(much/many/a lotof). 

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

(this – these; that –those).Неопределѐнныеместоимения (some/any)в повествовательных ивопросительных 

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

Наречиячастотности(usually,often). 

Количественныечислительные(13–100).Порядковыечислительные(1–29). 

Вопросительные слова (when, whose, why). 

Предлогиместа (next to, in front of, behind), направления (to), времени(at, in, on ввыражениях at 5 

o’clock, in the morning, on Monday). 

157.7.4.Социокультурныезнанияи умения. 

Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого поведенческого этикета, 

принятого в стране/странах изучаемого языка, в некоторых ситуациях общения: приветствие, прощание, 

знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление с днѐм рождения, Новым годом, 

Рождеством. 

Знаниепроизведенийдетскогофольклора(рифмовок,стихов,песенок),персонажейдетскихкниг. 

Краткое представление своей страны и страны/стран изучаемого языка (названия родной страны и 

страны/стран изучаемого языка и их столиц, название родного города/села; цвета национальных флагов). 

28.7.5.Компенсаторныеумения. 

Использованиепричтениииаудированииязыковой,втомчислеконтекстуальной,догадки. 

Использованиеприформулированиисобственныхвысказыванийключевыхслов,вопросов;иллюстраций. 

Игнорированиеинформации,неявляющейсянеобходимойдляпониманияосновногосодержания 

прочитанного/прослушанного текста или для нахожденияв тексте запрашиваемой информации. 

24.8. Содержаниеобученияв4классе. 

24.8.1. Тематическоесодержаниеречи. 

24.8.1.1. Мирмоего«я». 

Моя семья. Мой день рождения, подарки. Моя любимая еда. Мой день (распорядок дня, домашние 

обязанности). 

24.8.1.2. Мирмоихувлечений. 

Любимая игрушка, игра. Мой питомец. Любимые занятия. Занятия спортом. Любимая 

сказка/история/рассказ. Выходной день. Каникулы. 

24.8.1.3. Мирвокругменя. 



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

предметы. Мои друзья, их внешность и черты характера. Моя малая родина (город, село). Путешествия. 

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

24.8.1.4. Роднаястранаистраныизучаемого языка. 

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

интересные факты. Произведения детского фольклора. Литературные персонажи детских книг. Праздники 

родной страны и страны/стран изучаемого языка. 

24.8.2. Коммуникативныеумения. 

24.8.2.1. Говорение. 

24.8.2.1.1. 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, 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. 

24.8.2.1.2. Коммуникативныеумениямонологическойречи. 

Создание с использованием ключевых слов, вопросов и (или) иллюстрацийустных монологических 

высказываний: описание предмета, внешности и одежды, черт характера реального человека или 

литературного персонажа; рассказ/сообщение (повествование) с использованием ключевых слов, 

вопросови (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, 

планаи (или) иллюстраций. 

Краткоеустноеизложениерезультатоввыполненногонесложногопроектногозадания. 

24.8.2.2. Аудирование. 

24.8.2.2.1. Коммуникативныеуменияаудирования. 

Понимание на слух речи учителя и других обучающихсяи вербальная/невербальная реакция на 

услышанное (при непосредственном общении). 

Восприятие и понимание на слух учебных и адаптированных аутентичных текстов, построенных на 

изученном языковом материале, в соответствиис поставленной коммуникативной задачей: с пониманием 

основного содержания,с пониманием запрашиваемой информации (при опосредованном общении). 



Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять 

основнуютемуи главныефакты/событияввоспринимаемомнаслух тексте сиспользованиемиллюстраций 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. 

24.8.2.3. Смысловоечтение. 

Чтение вслух учебных текстов с соблюдением правил чтенияи соответствующей интонацией, 

понимание прочитанного. 

Текстыдлячтениявслух:диалог,рассказ, сказка. 

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

глубиной проникновения в их содержание в зависимостиот 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 фактического характера с использованием иллюстраций, 

языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Смысловое чтение про себя учебных и адаптированных аутентичных текстов, содержащих 

отдельные незнакомые слова, понимание основного содержания (тема, главная мысль, главные 

факты/события) текста с использованием иллюстрацийи языковой, в том числе контекстуальной, догадки,в 

том числе контекстуальной. 

Прогнозированиесодержаниятекстанаосновезаголовка 

Чтениенесплошныхтекстов(таблиц,диаграмм)ипониманиепредставленнойвнихинформации. 

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

научно-популярного характера, стихотворение. 

24.8.2.4. Письмо. 

Выписывание из текста слов, словосочетаний, предложений; вставка пропущенных букв в словоили 

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. 

Написаниес использованием образцапоздравления спраздниками (сднѐмрождения, Новымгодом, 

Рождеством) с выражением пожеланий. 



Написаниеэлектронногосообщенияличногохарактерасиспользованием образца. 

24.8.3. Языковыезнанияинавыки. 

24.8.3.1. 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, побудительногои вопросительного 

(общий и специальный вопрос) предложений. 

Различение на слух, без ошибок, ведущих к сбоюв коммуникации, произнесение слов с 

соблюдением правильного ударения и фразс соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, втом 

числе соблюдение правила отсутствия ударения на служебных словах; интонации перечисления. 

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

типе слога (гласная + r); согласных; основных звукобуквенных сочетаний, в частности сложных сочетаний 

букв (например, tion, ight)в односложных, двусложных и многосложных словах. 

Выделениенекоторыхзвукобуквенныхсочетанийприанализеизученныхслов. 

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения с использованием полной или частичной 

транскрипции, по аналогии. 

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

корректное озвучивание знаков транскрипции. 

24.8.3.2. Графика,орфографияи пунктуация. 

Правильное написание изученных слов. Правильная расстановка знаков препинания: точки, 

вопросительного и восклицательного знака в конце предложения; запятой при обращении и перечислении; 

правильное использование знака апострофа в сокращѐнных формах глагола-связки, вспомогательногои 

модального глаголов, существительных в притяжательном падеже (Possessive Case). 

24.8.3.3. Лексическаясторонаречи. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речине менее 500 лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания 

речидля 4 класса, включая 350 лексических единиц, усвоенных в предыдущие два года обучения. 

Распознавание и образование в устной и письменной речи родственных словс использованием 

основных способов словообразования: аффиксации (образование существительных с помощью суффиксов 

-er/-or, -ist(worker,actor,artist)иконверсии(toplay– a play). 

Использованиеязыковойдогадкидляраспознаванияинтернациональныхслов(pilot,film). 

24.8.3.4. Грамматическаясторонаречи. 

Распознавание иупотреблениевустнойиписьменнойречиизученныхморфологическихформи 

синтаксических конструкций английского языка. 

Глаголы в Present/Past Simple Tense, PresentContinuousTenseв повествовательных (утвердительных и 

отрицательных) и вопросительных (общий и специальный вопросы) предложениях. 

Модальныеглаголыmust иhaveto. 



КонструкцияtobegoingtoиFutureSimpleTenseдлявыражениябудущегодействия(Iamgoingto have my 

birthday party on Saturday. Wait, I’llhelpyou.). 

Отрицательноеместоимениеno. 

Степени сравнения прилагательных (формы, образованные по правилуи исключения: good – better – 

(the) best, bad – worse – (the) worst. 

Наречиявремени. 

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

24.8.4. Социокультурныезнанияиумения. 

Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого поведенческого этикета, 

принятого в стране/странах изучаемого языка, в некоторых ситуациях общения: приветствие, прощание, 

знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление с днѐм рождения, Новым годом, 

Рождеством, разговорпо телефону). 

Знаниепроизведенийдетскогофольклора(рифмовок,стихов,песенок),персонажейдетскихкниг. 

Краткое представление своей страны и страны/стран изучаемого языкана (названия стран и их 

столиц, название родного города/села; цвета национальных флагов; основные достопримечательности). 

24.8.5. Компенсаторныеумения. 

Использование при чтении и аудировании языковой догадки (умения понять значение незнакомого 

слова или новое значение знакомого слова из контекста). 

Использованиеприформулированиисобственныхвысказыванийключевыхслов,вопросов;картинок, 

фотографий. 

Прогнозированиесодержаниетекстадлячтениянаосновезаголовка. 

Игнорированиеинформации,неявляющейсянеобходимойдляпониманияосновногосодержания 

прочитанного/прослушанного текста или для нахожденияв тексте запрашиваемой информации. 

24.9. Планируемые результаты освоения программы по иностранному (английскому) языку на 

уровне начального общего образования. 

24.9.1. Личностные результаты освоения программы по иностранному (английскому) языку на 

уровне начального общего образования достигаютсяв единстве учебной и воспитательной деятельности в 

соответствиис традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведенияи способствуют процессам самопознания, 

самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Врезультатеизученияиностранного(английского)языкана уровненачальногообщегообразования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

гражданско-патриотическоевоспитание: 

становлениеценностногоотношенияксвоейРодине– России; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

сопричастностькпрошлому,настоящемуи будущемусвоейстраныиродногокрая; уважение к 

своему и другим народам; 



первоначальные представления о человеке как члене общества, о правахи ответственности, 

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

отношений; 

духовно-нравственноевоспитание: 

признаниеиндивидуальностикаждогочеловека; 

проявлениесопереживания,уваженияидоброжелательности; 

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 своегои других народов; 

стремлениексамовыражениювразныхвидаххудожественнойдеятельности; 

физическоевоспитание,формированиекультурыздоровьяиэмоциональногоблагополучия: 

соблюдениеправилздоровогоибезопасного(длясебяидругихлюдей)образажизнив окружающей среде (в 

том числе информационной); 

бережноеотношениекфизическомуипсихическомуздоровью; 

трудовое воспитание: 

осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и бережное 

отношение к результатам труда, навыки участияв различных видах трудовой деятельности, интерес к 

различным профессия; 

экологическоевоспитание: 

бережноеотношениекприроде; 

неприятиедействий,приносящихвредприроде; 

ценности научного познания: 

первоначальныепредставленияонаучнойкартинемира; 

познавательные интересы, активность, инициативность, любознательностьи самостоятельность в 

познании. 

24.9.2. В результате изучения иностранного (английского) языка на уровне начального общего 

образования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, 

совместная деятельность. 

24.9.2.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

сравниватьобъекты,устанавливатьоснованиядлясравнения,устанавливатьаналогии; 

объединять части объекта (объекты) по определѐнному признаку; 

определятьсущественныйпризнакдляклассификации,классифицироватьпредложенныеобъекты; 



находитьзакономерностиипротиворечияврассматриваемыхфактах,данныхинаблюденияхна основе 

предложенного учителем алгоритма; 

выявлятьнедостатокинформациидлярешенияучебной(практической)задачинаоснове предложенного 

алгоритма; 

устанавливатьпричинно-следственныесвязивситуациях,поддающихсянепосредственномунаблюдению 

или знакомых по опыту, делать выводы. 

24.9.2.2. Уобучающегосябудутсформированыследующиебазовыеисследовательскиедействиякак 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

определятьразрывмеждуреальнымижелательнымсостояниемобъекта(ситуации)наосновепредложенных 

учителем вопросов; 

спомощьюпедагогическогоработникаформулироватьцель,планироватьизмененияобъекта, ситуации; 

сравниватьнескольковариантоврешениязадачи,выбиратьнаиболееподходящий(наоснове предложенных 

критериев); 

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследованиепо установлению особенностей 

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

формулироватьвыводыиподкреплятьихдоказательстваминаосноверезультатовпроведенного наблюдения 

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

прогнозироватьвозможноеразвитиепроцессов,событийиихпоследствияваналогичныхили сходных 

ситуациях. 

24.9.2.3. У обучающегося будут сформированы умения работатьс 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 самостоятельноили на основании 

предложенного учителем способа еѐ проверки; 

соблюдатьспомощьювзрослых(педагогическихработников,родителей(законныхпредставителей) 

несовершеннолетних обучающихся) правила информационной безопасности при поиске информации в 

Интернете; 

анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, информацию в соответствиис 

учебной задачей; 

самостоятельносоздаватьсхемы,таблицыдляпредставленияинформации. 

24.9.2.4. У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствиис целями и условиями 

общения в знакомой среде; 



проявлятьуважительноеотношениексобеседнику,соблюдатьправилаведениядиалогаи дискуссии; 

признаватьвозможностьсуществованияразныхточекзрения; 

корректно и аргументированно высказывать своѐ мнение; 

строитьречевоевысказываниевсоответствииспоставленной задачей; 

создаватьустныеиписьменныетексты(описание,рассуждение,повествование); 

подготавливать небольшие публичные выступления; 

подбиратьиллюстративныйматериал(рисунки,фото,плакаты)ктекстувыступления. 

24.9.2.5. Уобучающегосябудутсформированыумениясамоорганизациикакчастирегулятивных 

универсальных учебных действий: 

планироватьдействияпорешениюучебнойзадачидляполучениярезультата; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

157.9.2.6.Уобучающегосябудутсформированыумениясамоконтролякакчастирегулятивных универсальных 

учебных действий: 

устанавливатьпричиныуспеха/неудачучебнойдеятельности; 

корректироватьсвоиучебныедействиядляпреодоленияошибок. 

28.9.2.7.Уобучающегосябудутсформированыумениясовместной деятельности: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальныес учѐтом участия в 

коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуациина основе предложенного форматапланирования, 

распределения промежуточных шагов и сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действияпо еѐ достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесси результат совместной работы; 

проявлятьготовностьруководить,выполнятьпоручения,подчиняться; ответственно 

выполнять свою часть работы; 

оцениватьсвойвкладвобщий результат; 

выполнятьсовместныепроектныезаданиясиспользованиемпредложенногообразца. 

Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный (английский) язык» предметной 

области «Иностранный язык» должны быть ориентированына применение знаний, умений и навыков в 

типичных учебных ситуацияхи реальных жизненных условиях, отражать сформированность иноязычной 

коммуникативной компетенции на элементарном уровне в совокупностиеѐ составляющих – речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, метапредметной (учебно-познавательной). 

24.9.3. К концу обучения во 2 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по 

отдельным темам программы по иностранному (английскому) языку: 

24.9.3.1. Коммуникативныеумения. 

24.9.3.1.1. Говорение: 

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

ситуациях неофициального общения, используя вербальныеи (или) зрительные опоры в рамках изучаемой 



тематики с соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка (не менее 3 

репликсо стороны каждого собеседника); 

создаватьустныесвязныемонологическиевысказыванияобъѐмомнеменее3фразврамках изучаемой 

тематики с использованием картинок, фотографийи (или) ключевых слов, вопросов. 

24.9.3.1.2. Аудирование: 

восприниматьнаслухипониматьречьучителяидругихобучающихся; 

восприниматьна слух и понимать учебные тексты, построенные на изученном языковом материале, 

с разной глубиной проникновения в их содержаниев 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). 

24.9.3.1.3. Смысловоечтение: 

читать вслухучебные тексты объѐмом до 60 слов, построенные на изученном языковом материале,с 

соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, демонстрируя понимание прочитанного; 

читать про себя и понимать учебные тексты, построенные на изученном языковом материале, с 

различной глубиной проникновения в их содержаниев зависимости от поставленной коммуникативной 

задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации, используя 

зрительные опоры и языковую догадку (объѐм текста для чтения – до 80 слов). 

24.9.3.1.4. 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 днѐм рождения, Новым 

годом). 

24.9.3.2. Языковые знания и навыки. 

28.9.3.2.1.Фонетическаясторона речи: 

знатьбуквы алфавитаанглийскогоязыкавправильной последовательности,фонетическикорректно их 

озвучивать и графически корректно воспроизводить (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

применять правила чтения гласных в открытом и закрытом слогев односложных словах, выделять 

некоторые звукобуквенные сочетанияпри анализе знакомых слов; озвучивать транскрипционные знаки, 

отличатьих от букв; 

читатьновыесловасогласноосновнымправилам чтения; 

различать на слух и правильно произносить слова и фразы/предложенияс соблюдением их ритмико- 

интонационных особенностей. 

28.9.3.2.2.Графика,орфографияипунктуация: 

правильно писать изученные слова; 

заполнятьпропускисловами;дописыватьпредложения; 



правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительныйи восклицательный знаки в конце 

предложения) и использовать знак апострофав сокращѐнных формах глагола-связки, вспомогательного и 

модального глаголов. 

28.9.3.2.3.Лексическаясторона речи: 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее200 лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках тематики,предусмотренной 

на первом году обучения; 

использоватьязыковуюдогадкувраспознаванииинтернациональныхслов. 

28.9.3.2.4. Грамматическая сторона речи: 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные коммуникативные типы 

предложений: повествовательные (утвердительные, отрицательные), вопросительные (общий, 

специальный, вопросы), побудительные(в утвердительной форме); 

распознаватьиупотреблятьнераспространѐнныеираспространѐнныепростыепредложения; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложенияс начальным It; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложенияс начальным There + tobe в 

Present Simple Tense; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи простые предложения с простым 

глагольным сказуемым (Hespeaks English.); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложенияс составным глагольным 

сказуемым (I wanttodance. Shecanskatewell.); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложенияс 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 предложенияс краткими глагольными 

формами; 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиповелительноенаклонение:побудительные 

предложения в утвердительной форме(Comein, please.); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи настоящее простое время (Present Simple 

Tense) в повествовательных (утвердительныхи отрицательных) и вопросительных (общий и специальный 

вопрос) предложениях; 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиглагольнуюконструкциюhavegot(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 неопределѐнный, определѐнный и нулевой 

артикль с существительными (наиболее распространѐнные случаи употребления); 



распознавать и употреблять в устной и письменной речи множественное число 

существительных,образованное по правилам и исключения: a pen – pens;aman – men; 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиличные ипритяжательныеместоимения; распознавать 

и употреблять в устной и письменной речи указательные местоимения this – these; 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиколичественныечислительные(1–12); 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречивопросительныесловаwho,what,how, where, howmany; 

распознаватьи употреблятьвустнойиписьменнойречипредлогиместаon,in,near, under; 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречисоюзыandиbut(приоднородныхчленах). 

24.9.3.3. Социокультурныезнанияи умения: 

владетьотдельнымисоциокультурнымиэлементамиречевогоповеденческогоэтикета,принятымив 

англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения: приветствие, прощание, знакомство, выражение 

благодарности, извинение, поздравление с днѐм рождения, Новым годом, Рождеством; 

знатьназванияроднойстраныистраны/странизучаемогоязыкаиихстолиц. 

24.9.4. К концу обучения в 3 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по 

отдельным темам программы по иностранному (английскому) языку: 

24.9.4.1. Коммуникативныеумения. 

24.9.4.1.1. 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 тематикис 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 объѐмом не менее 4 фразс вербальными и (или) зрительными опорами; 

передавать основное содержание прочитанного текста с вербальнымии (или) зрительными опорами 

(объѐм монологического высказывания – не менее4 фраз). 

24.9.4.1.2. 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 содержаниев 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). 

24.9.4.1.3. Смысловоечтение: 

читать вслухучебные тексты объѐмом до 70 слов, построенные на изученном языковом материале,с 

соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрируя понимание прочитанного; 



читать про себя и понимать учебные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной 

глубиной проникновения в их содержаниев зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации, со зрительной опоройи 

без опоры, а также с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки (объѐм 

текста/текстов для чтения – до 129 слов). 

24.9.4.1.4. Письмо: 

заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации:имя, фамилия, возраст, страна 

проживания, любимые занятия и другие; 

писать с использованием образца поздравления с днем рождения, Новым годом, Рождеством с 

выражением пожеланий; 

создаватьподписикиллюстрациямспояснением,чтонанихизображено. 

24.9.4.2. Языковые знания и навыки. 

28.9.4.2.1.Фонетическаясторона речи: 

применятьправилачтениягласных втретьемтипеслога(гласная+r); 

применять правила чтения сложных сочетаний букв (например, -tion, -ight)в односложных, 

двусложных и многосложных словах (international, night); 

читатьновыесловасогласноосновнымправиламчтения; 

различать на слух и правильно произносить слова и фразы/предложенияс соблюдением их ритмико- 

интонационных особенностей. 

28.9.4.2.2. Графика,орфографияипунктуация: 

правильнописатьизученныеслова; 

правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительныйи восклицательный знаки в конце 

предложения, апостроф). 

28.9.4.2.3. Лексическаясторонаречи: 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 350 лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише), включая 200 лексических единиц, освоенных на первом году обучения; 

распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов 

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

snowman). 

28.9.4.2.4. Грамматическаясторона речи: 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречипобудительныепредложенияв отрицательной форме 

(Don’ttalk, please.); 

распознаватьиупотреблятьвустнойи письменнойречи предложенияс начальным There + tobeв Past 

Simple Tense (Therewas a bridgeacrosstheriver. Thereweremountainsinthesouth.); 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиконструкциисглаголамина-

ing:tolike/enjoydoingsomething; 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиконструкциюI’dliketo ...; 



распознавать и употреблять в устной и письменной речи правильныеи неправильные глаголы в Past 

Simple Tense в повествовательных (утвердительныхи отрицательных) и вопросительных (общий и 

специальный вопрос) предложениях; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи существительныев притяжательномпадеже 

(Possessive Case); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи слова, выражающие количество с 

исчисляемыми и неисчисляемыми существительными (much/many/a lotof); 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречинаречиячастотностиusually,often; 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиличныеместоимениявобъектномпадеже; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи указательные местоимения that – those; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи неопределѐнные местоимения some/any в 

повествовательных и вопросительных предложениях; 

распознаватьиупотреблятьвустной иписьменнойречивопросительныесловаwhen,whose,why; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речиколичественныечислительные(13–100); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи порядковые числительные (1–29); 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречипредлогнаправлениядвиженияto(We wentto Moscow 

lastyear.); 

распознаватьи употреблятьвустнойиписьменнойречипредлогиместаnextto,infrontof, behind; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги времени:at, in, on в 

выраженияхat 4 o’clock, inthemorning, onMonday. 

24.9.4.3. Социокультурныезнанияи умения: 

владеть социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, принятыми в 

англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения (приветствие, прощание, знакомство, просьба, 

выражение благодарности, извинение, поздравление с днѐм рождения, Новым годом, Рождеством); 

краткопредставлятьсвоюстрануистрану/страныизучаемогоязыканаанглийскомязыке. 

24.9.5. К концу обучения в 4 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по 

отдельным темам программы по иностранному (английскому) языку: 

24.9.5.1. Коммуникативныеумения. 

24.9.5.1.1. Говорение: 

вести разныевидыдиалогов(диалог этикетного характера, диалог-побуждение, диалог-расспрос) на 

основе вербальных и (или) зрительных опорс 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 общенияс соблюдением норм речевого этикета в объѐме не 

менее 4–5 реплик со стороны каждого собеседника; 



создавать устные связные монологические высказывания (описание, рассуждение; 

повествование/сообщение) с вербальными и (или) зрительными опорами в рамках тематического 

содержания речи для 4 класса (объѐм монологического высказывания – не менее 4–5 фраз); 

создавать устные связные монологические высказывания по образцу; выражать своѐ отношение к 

предмету речи; 

передавать основное содержание прочитанного текста с вербальными и (или) зрительными опорами 

в объѐме не менее 4–5 фраз. 

представлять результаты выполненной проектной работы, в том числе подбирая иллюстративный 

материал (рисунки, фото) к тексту выступления,в объѐме не менее 4–5 фраз. 

24.9.5.1.2. Аудирование: 

воспринимать на слух и понимать речь учителя и других обучающихся, вербально/невербально 

реагировать на услышанное; 

воспринимать на слух и понимать учебные и адаптированные аутентичные тексты, 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/текстовдля аудирования – до 1 минуты). 

24.9.5.1.3. Смысловоечтение: 

читать вслухучебные тексты объѐмом до 70 слов, построенные на изученном языковом материале,с 

соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрируя понимание прочитанного; 

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

проникновения в их содержание в зависимостиот поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания,с пониманием запрашиваемой информации, со зрительной опорой и без опоры,с 

использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки (объѐм текста/текстов для чтения – до160 

слов; 

прогнозироватьсодержаниетекстанаосновезаголовка; 

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

них информацию. 

24.9.5.1.4. Письмо: 

заполнятьанкетыиформулярысуказаниемличнойинформации:имя,фамилия,возраст,место жительства 

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

писатьсиспользованиемобразцапоздравлениясднемрождения,Новымгодом,Рождествомс выражением 

пожеланий; 

писать сиспользованиемобразца электронноесообщениеличногохарактера(объѐмсообщения – до 50 

слов). 

24.9.5.2. Языковые знания и навыки. 

28.9.5.2.1.Фонетическаясторонаречи: 



читатьновыесловасогласноосновнымправиламчтения; 

различать на слух и правильно произносить слова и фразы/предложенияс соблюдением их ритмико- 

интонационных особенностей. 

28.9.5.2.2. Графика,орфографияипунктуация: 

правильнописатьизученныеслова; 

правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительныйи восклицательный знаки в конце 

предложения, апостроф, запятаяпри перечислении). 

28.9.5.2.3. Лексическаясторонаречи: 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее500 лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише), включая350 лексических единиц, освоенных в предшествующие годы 

обучения; 

распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов 

словообразования: аффиксации (суффиксы -er/-or, -ist: teacher, actor, artist), словосложения (blackboard), 

конверсии (toplay – a play). 

28.9.5.2.4. Грамматическаясторона речи: 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи PresentContinuousTense в 

повествовательных (утвердительных и отрицательных), вопросительных (общий и специальный вопрос) 

предложениях; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкциюtobegoingto и Future Simple 

Tense для выражения будущего действия; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи модальные глаголы долженствования must 

и haveto; 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиотрицательноеместоимение no; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи степени сравнения прилагательных 

(формы, образованные по правилуи исключения: good – better – (the) best, bad – worse – (the) worst); 

распознаватьи употреблятьвустнойиписьменнойречинаречиявремени; 

распознаватьи употреблятьвустнойиписьменнойречиобозначениедатыигода; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи обозначение времени. 

24.9.5.3. Социокультурныезнанияи умения: 

владеть социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, принятыми в 

англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения (приветствие, прощание, знакомство, выражение 

благодарности, извинение, поздравлениес днѐм рождения, Новым годом, Рождеством); 

знатьназванияроднойстраныистраны/странизучаемогоязыка; иметь 

представление о некоторых литературных персонажей; 

иметьпредставлениеонебольшихпроизведенияхдетскогофольклора(рифмовки,песни); 

кратко представлять свою страну на иностранном языке в рамках изучаемой тематики. 



25. Федеральнаярабочаяпрограммапоучебномупредмету «Математика». 

25.1. Федеральнаярабочаяпрограммапоучебномупредмету«Математика»(предметнаяобласть 

«Математика и информатика») (далее соответственно – программа по математике, математика) включает 

пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программыпо 

математике. 

25.2. Пояснительнаязапискаотражаетобщиецелиизадачиизучения математики,местовструктуре 

учебного плана, а также подходы к отбору содержания и планируемым результатам. 

25.3. Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для 

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

в каждом классе завершается перечнем универсальных учебных действий (познавательных, 

коммуникативныхи регулятивных), которые возможно формировать средствами математики с учѐтом 

возрастных особенностей обучающихся на уровне начального общего образования. 

25.4. Планируемые результаты освоения программы по математике включают личностные, 

метапредметные результаты за весь период обучения на уровне начального общего образования, а также 

предметные достижения обучающегося за каждый год обучения. 

25.5. Пояснительнаязаписка. 

25.5.1. 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. 

25.5.2. На уровне начального общего образованияизучение математики имеет особое значение в 

развитии обучающегося. Приобретѐнные им знания, опыт выполнения предметных и универсальных 

действий на математическом материале, первоначальное овладение математическим языком станут 

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

Программапоматематике на уровненачальногообщегообразованиянаправленанадостижениеследующих 

образовательных, развивающих целей, а также целей воспитания: 

освоение начальных математических знаний – понимание значения величини способов их 

измерения, использование арифметических способов для разрешения сюжетных ситуаций, становление 

умения решать учебные и практические задачи средствами математики, работа с алгоритмами выполнения 

арифметических действий; 

формирование функциональной математической грамотности обучающегося, которая 

характеризуется наличием у него опыта решения учебно-познавательныхи учебно-практических задач, 

построенных на понимании и применении математических отношений («часть-целое», «больше-меньше», 

«равно-неравно», «порядок»), смысла арифметических действий, зависимостей (работа, движение, 

продолжительность события); 



обеспечение математического развития обучающегося –способностик интеллектуальной 

деятельности, пространственного воображения, математической речи, формирование умения строить 

рассуждения, выбирать аргументацию, различать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, 

вести поиск информации; 

становление учебно-познавательных мотивов, интереса к изучениюи применению математики, 

важнейших качеств интеллектуальной деятельности: теоретического и пространственного мышления, 

воображения, математической речи, ориентировки в математических терминах и понятиях. 

25.5.3. В основе конструирования содержания и отбора планируемых результатов программы по 

математике лежат следующие ценности математики, коррелирующие со становлением личности 

обучающегося: 

понимание математических отношений выступает средством познания закономерностей 

существования окружающего мира, фактов, процессов и явлений, происходящих в природе и в обществе 

(например, хронология событий, протяжѐнность по времени, образование целого из частей, изменение 

формы, размера); 

математические представления о числах, величинах, геометрических фигурах являются условием 

целостного восприятия творений природы и человека (памятники архитектуры, сокровища искусства и 

культуры, объекты природы); 

владение математическим языком, элементами алгоритмического мышления позволяет 

обучающемуся совершенствовать коммуникативную деятельность (аргументировать свою точку зрения, 

строить логические цепочки рассуждений, опровергать или подтверждать истинность предположения). 

25.5.4. На уровне начального общего образования математические знанияи умения применяются 

обучающимся при изучении других учебных предметов (количественные и пространственные 

характеристики, оценки, расчѐты и прикидка, использование графических форм представления 

информации). Приобретѐнные обучающимся умения строить алгоритмы, выбирать рациональные способы 

устных и письменных арифметических вычислений, приѐмы проверки правильности выполнениядействий, 

а также различение, называние, изображение геометрических фигур, нахождениегеометрических величин 

(длина, периметр, площадь) становятся показателями сформированной функциональной грамотности 

обучающегосяи предпосылкой успешного дальнейшего обучения на уровне основного общего 

образования. 

25.5.5. 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. 

25.5.6. Общее число часов, рекомендованных для изучения математики –540 часов: в 1 классе – 132 

часа (4 часа в неделю), во 2 классе – 136 часов (4 часав неделю), в 3 классе – 136 часов (4 часа в неделю), в 

4 классе – 136 часов (4 часав неделю). 



25.5.7. Основноесодержаниеобучения в программепо математикепредставлено разделами: «Числа и 

величины», «Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения и 

геометрические фигуры», «Математическая информация». 

25.6. Содержаниеобученияв1классе. 

25.6.1. Числаивеличины. 

25.6.1.1. Числаот1до9:различение,чтение,запись.Единицасчѐта.Десяток.Счѐтпредметов, запись 

результата цифрами. Число и цифра 0 при измерении, вычислении. 

25.6.1.2. Числавпределах20:чтение,запись,сравнение.Однозначныеидвузначныечисла.Увеличение 

(уменьшение) числа на несколько единиц. 

25.6.1.3. Длинаиеѐизмерение.Единицыдлиныиустановлениесоотношениямеждуними: сантиметр, 

дециметр. 

25.6.2. Арифметическиедействия. 

25.6.2.1. Сложение и вычитание чисел в пределах 20. Названия компонентов действий, результатов 

действий сложения, вычитания. Вычитание как действие, обратное сложению. 

25.6.3. Текстовыезадачи. 

29.6.3. Текстоваязадача:структурныеэлементы,составлениетекстовойзадачипообразцу.Зависимость 

между данными и искомой величиной в текстовой задаче. Решение задач в одно действие. 

29.6.4. Пространственныеотношенияигеометрическиефигуры. 

29.6.4.1. Расположение предметов и объектов на плоскости, в пространстве, установление 

пространственных отношений: «слева-справа», «сверху-снизу», «между». 

29.6.4.2. Геометрические фигуры: распознавание круга, треугольника, прямоугольника, отрезка. 

Построение отрезка, квадрата, треугольника с помощью линейки на листе в клетку. Измерение длины 

отрезка в сантиметрах. 

29.6.5. Математическаяинформация. 

29.6.5.1. Сбор данных об объекте по образцу. Характеристики объекта, группы объектов 

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

29.6.5.2. Закономерностьврядузаданныхобъектов:еѐобнаружение,продолжениеряда. 

29.6.5.3. Верные (истинные) и неверные (ложные) предложения, составленные относительно 

заданного набора математических объектов. 

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

столбца, внесение одного-двух данных в таблицу. Чтение рисунка, схемы с одним-двумя числовыми 

данными (значениями данных величин). 

29.6.5.5. Двух-трѐхшаговые инструкции, связанные с вычислением, измерением длины, 

изображением геометрической фигуры. 

29.6.6. Изучение математики в 1 классе способствует освоениюна пропедевтическом уровне ряда 

универсальных учебных действий: познавательныхуниверсальных учебных действий, коммуникативных 



универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, совместной 

деятельности. 

29.6.6.1. 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; 

распределятьобъектынагруппыпозаданномуоснованию; 

копироватьизученныефигуры,рисоватьотрукипособственномузамыслу; приводить 

примеры чисел, геометрических фигур; 

соблюдатьпоследовательностьприколичественномипорядковомсчете. 

29.6.6.2. Уобучающегосябудутсформированыследующиеинформационныедействиякакчасть 

познавательных универсальных учебных действий: 

понимать,чтоматематическиеявлениямогутбытьпредставленыс помощьюразличныхсредств: текст, 

числовая запись, таблица, рисунок, схема; 

читатьтаблицу,извлекатьинформацию,представленнуювтабличнойформе. 

29.6.6.3. У обучающегося будут сформированы следующие действия общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

характеризовать(описывать)число,геометрическуюфигуру,последовательностьизнескольких чисел, 

записанных по порядку; 

комментироватьходсравнениядвухобъектов; 

описыватьсвоимисловамисюжетнуюситуациюиматематическоеотношениевеличин(чисел), описывать 

положение предмета в пространстве; 

различатьииспользоватьматематическиезнаки; 

строитьпредложенияотносительнозаданногонабораобъектов. 

29.6.6.4. У обучающегося будут сформированы следующие действия самоорганизации и 

самоконтроля как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

принимать учебную задачу, удерживать еѐ в процессе деятельности; 

действоватьвсоответствииспредложеннымобразцом,инструкцией; 

проявлять интерес к проверке результатов решения учебной задачи,с помощью учителя 

устанавливать причину возникшей ошибки и трудности; 

проверятьправильностьвычисленияспомощьюдругогоприѐмавыполнениядействия. 

29.6.6.5. Совместнаядеятельностьспособствуетформированию умений: 

участвоватьвпарнойработесматематическимматериалом,выполнятьправиласовместной деятельности: 

договариваться, считаться с мнением партнѐра, спокойно и мирно разрешать конфликты. 

29.7. Содержаниеобученияво2классе. 



29.7.1. Числаивеличины. 

29.7.1.1. Числа в пределах 100: чтение, запись, десятичный состав, сравнение. Запись равенства, 

неравенства. Увеличение, уменьшение числа на несколько единиц, десятков. Разностное сравнение чисел. 

29.7.1.2. 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. 

29.7.2. Арифметическиедействия. 

29.7.2.1. Устное сложение и вычитание чисел в пределах 100 без переходаи с переходом через 

разряд. Письменное сложение и вычитание чисел в пределах 100. Переместительное, сочетательное 

свойства сложения, их применениедля вычислений. Взаимосвязь компонентов и результата действия 

сложения, действия вычитания. Проверка результата вычисления (реальность ответа, обратное действие). 

29.7.2.2. Действия умножения и деления чисел в практических и учебных ситуациях. Названия 

компонентов действий умножения, деления. 

29.7.2.3. 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. 

29.7.2.4. Неизвестный компонент действия сложения, действия вычитания. Нахождение 

неизвестного компонента сложения, вычитания. 

29.7.2.5. Числовое выражение: чтение, запись, вычисление значения. Порядок выполнения действий 

в числовом выражении, содержащем действия сложенияи вычитания (со скобками или без скобок) в 

пределах 100 (не более трех действий). Нахождение значения числового выражения. Рациональныеприемы 

вычислений: использование переместительного свойства. 

29.7.3. Текстовыезадачи. 

29.7.3.1. Чтение, представление текста задачи в виде рисунка, схемыили другой модели. План 

решения задачи в два действия, выбор соответствующих плануарифметических действий. Запись решения 

и ответа задачи. Решение текстовых задач на применение смысла арифметического действия (сложение, 

вычитание, умножение, деление). Расчѐтные задачи на увеличение или уменьшение величины нанесколько 

единиц или в несколько раз. Запись ответа к задачеи его проверка (формулирование, проверкана 

достоверность, следование плану, соответствие поставленному вопросу). 

29.7.4. Пространственныеотношенияигеометрическиефигуры. 

29.7.4.1. Распознаваниеиизображениегеометрических фигур: точка, прямая, прямой угол, ломаная, 

многоугольник. Построение отрезка заданной длиныс помощью линейки. Изображение на клетчатой 

бумаге прямоугольникас заданными длинами сторон, квадрата с заданной длиной стороны. Длиналоманой. 

Измерение периметра изображенного прямоугольника (квадрата), запись результата измерения в 

сантиметрах. 

29.7.5. Математическаяинформация. 



29.7.5.1. Нахождение, формулирование одного-двух общих признаков набора математических 

объектов: чисел, величин, геометрических фигур. Классификация объектов по заданному или 

самостоятельно установленному признаку. Закономерность в ряду чисел, геометрических фигур, объектов 

повседневной жизни. 

29.7.5.2. Верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, содержащие количественные, 

пространственные отношения, зависимости между числамиили величинами. Конструирование 

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

29.7.5.3. Работа с таблицами: извлечение и использование для ответана вопрос информации, 

представленной в таблице (например, таблицы сложения, умножения, графика дежурств). 

29.7.5.4. Внесение данных в таблицу, дополнение моделей (схем, изображений) готовыми 

числовыми данными. 

29.7.5.5. Алгоритмы (приѐмы, правила) устных и письменных вычислений, измерений и построения 

геометрических фигур. 

29.7.5.6. Правила работы с электронными средствами обучения (электронной формой учебника, 

компьютерными тренажѐрами). 

29.7.6. Изучение математики во 2 классе способствует освоениюна пропедевтическом уровне ряда 

универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных 

универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, совместной 

деятельности. 

29.7.6.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические иисследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

наблюдатьматематическиеотношения(часть–целое,больше–меньше)вокружающеммире; 

характеризоватьназначениеииспользоватьпростейшиеизмерительныеприборы(сантиметровая лента, 

весы); 

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

выбранному основанию; 

распределять(классифицировать)объекты(числа,величины,геометрическиефигуры,текстовые задачи 

в одно действие) на группы; 

находитьмоделигеометрическихфигурвокружающеммире; 

вестипоискразличныхрешенийзадачи(расчѐтной,сгеометрическимсодержанием); 

воспроизводитьпорядоквыполнениядействийвчисловомвыражении,содержащемдействия сложения и 

вычитания (со скобками или без скобок); 

устанавливатьсоответствиемеждуматематическимвыражениемиеготекстовымописанием; подбирать 

примеры, подтверждающие суждение, вывод, ответ. 

29.7.6.2. Уобучающегосябудутсформированыследующиеинформационныедействиякакчасть 

познавательных универсальных учебных действий: 



извлекать и использовать информацию, представленную в текстовой, графической (рисунок, схема, 

таблица) форме; 

устанавливатьлогикупереборавариантовдлярешенияпростейшихкомбинаторныхзадач; дополнять 

модели (схемы, изображения) готовыми числовыми данными. 

29.7.6.3. У обучающегося будут сформированы следующие действия общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

комментироватьходвычислений; 

объяснятьвыборвеличины,соответствующейситуацииизмерения; 

составлятьтекстовуюзадачусзаданнымотношением(готовымрешением)по образцу; 

использовать математические знаки и терминологию для описания сюжетной ситуации, 

конструирования утверждений, выводов относительно данных объектов, отношения; 

называтьчисла,величины,геометрическиефигуры,обладающиезаданнымсвойством; 

записывать, читать число, числовое выражение; 

приводить примеры, иллюстрирующие арифметическое действие, взаимное расположение 

геометрических фигур; 

конструироватьутверждениясиспользованиемслов«каждый»,«все». 

29.7.6.4. У обучающегося будут сформированы следующие действия самоорганизации и 

самоконтроля как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

следоватьустановленномуправилу,покоторомусоставленрядчисел,величин,геометрических 

фигур; 

организовывать,участвовать,контролироватьходирезультатпарнойработысматематическим 

материалом; 

проверять правильность вычисления с помощью другого приѐма выполнения действия, обратного 

действия; 

находитьспомощьюучителяпричинувозникшейошибкиили затруднения. 

29.7.6.5. У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 

принимать правила совместной деятельности при работе в парах, группах, составленных учителем 

или самостоятельно; 

участвовать в парной и групповой работе с математическим материалом: обсуждать цель 

деятельности, ход работы, комментировать 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 времяи продолжительность с помощью часов, 

выполнять прикидку и оценку результата действий, измерений); 

совместносучителемоцениватьрезультатывыполненияобщейработы. 

29.8. Содержаниеобученияв3классе. 

29.8.1. Числаивеличины. 



29.8.1.1. Числа в пределах 1000: чтение, запись, сравнение, представлениев виде суммы разрядных 

слагаемых. Равенства и неравенства: чтение, составление. Увеличение или уменьшение числа в несколько 

раз. Кратное сравнение чисел. 

29.8.1.2. Масса(единицамассы–грамм),соотношениемеждукилограммомиграммом,отношения 

«тяжелее-легчена…»,«тяжелее-легчев…». 

29.8.1.3. Стоимость(единицы–рубль,копейка),установлениеотношения«дороже-дешевлена…», 

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

29.8.1.4. Время(единицавремени–секунда),установлениеотношения«быстрее-медленнеена…», 

«быстрее-медленнеев…».Соотношение«начало,окончание,продолжительностьсобытия»впрактической 

ситуации. 

29.8.1.5. Длина (единицы длины – миллиметр, километр), соотношение между величинами в 

пределах тысячи. Сравнение объектов по длине. 

29.8.1.6. Площадь (единицы площади – квадратный метр, квадратный сантиметр, квадратный 

дециметр, квадратный метр). Сравнение объектовпо площади. 

29.8.2. Арифметическиедействия. 

29.8.2.1. Устные вычисления, сводимые к действиям в пределах100 (табличное и внетабличное 

умножение, деление, действия с круглыми числами). 

29.8.2.2. Письменноесложение,вычитаниечиселвпределах1000.Действиясчислами0и1. 

29.8.2.3. 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). 

29.8.2.4. Переместительное,сочетательноесвойствасложения,умноженияпривычислениях. 

29.8.2.5. Нахождениенеизвестногокомпонентаарифметическогодействия. 

29.8.2.6. Порядок действий в числовом выражении, значение числового выражения, содержащего 

несколько действий (со скобками или без скобок),с вычислениями в пределах 1000. 

29.8.2.7. Однородныевеличины:сложениеи вычитание. 

29.8.3. Текстовыезадачи. 

29.8.3.1. Работа с текстовой задачей: анализ данных и отношений, представление на модели, 

планирование хода решения задачи, решение арифметическим способом. Задачи на понимание смысла 

арифметическихдействий (втомчиследелениясостатком),отношений («больше-меньшена…», «больше- 

меньше в…»), зависимостей («купля-продажа», расчѐт времени, количества),на сравнение (разностное, 

кратное). Запись решения задачи по действиями с помощью числового выражения. Проверка решения и 

оценка полученного результата. 

29.8.3.2. Доля величины: половина, треть, четверть, пятая, десятая частьв практической ситуации. 

Сравнение долей одной величины. Задачи на нахождение доли величины. 

29.8.4. Пространственныеотношенияигеометрическиефигуры. 



29.8.4.1. Конструирование геометрических фигур (разбиение фигурына части, составление фигуры 

из частей). 

29.8.4.2. Периметрмногоугольника:измерение,вычисление,записьравенства. 

29.8.4.3. Измерение площади, запись результата измерения в квадратных сантиметрах. Вычисление 

площади прямоугольника (квадрата) с заданными сторонами, запись равенства. Изображение на клетчатой 

бумаге прямоугольникас заданным значением площади. 

29.8.5. Математическаяинформация. 

29.8.5.1. Классификацияобъектовподвумпризнакам. 

29.8.5.2. Верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения: конструирование, проверка. 

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

29.8.5.3. Извлечение и использование для выполнения заданий информации, представленной в 

таблицах с данными о реальных процессах и явлениях окружающего мира (например, расписание уроков, 

движения автобусов, поездов), внесение данных в таблицу, дополнение чертежа данными. 

29.8.5.4. Формализованное описание последовательности действий (инструкция, план, схема, 

алгоритм). 

29.8.5.5. Столбчатая диаграмма: чтение, использование данных для решения учебных и 

практических задач. 

29.8.5.6. Алгоритмыизученияматериала,выполненияобучающихитестовыхзаданийнадоступных 

электронных средствах обучения (интерактивной доске, компьютере, других устройствах). 

29.8.6. 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. 

29.8.6.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические иисследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

сравниватьматематическиеобъекты(числа,величины,геометрическиефигуры); 

выбирать приѐм вычисления, выполнения действия; 

конструироватьгеометрическиефигуры; 

классифицировать объекты (числа, величины, геометрические фигуры, текстовые задачи в одно 

действие) по выбранному признаку; 

прикидыватьразмерыфигуры,еѐэлементов; 

пониматьсмыслзависимостейиматематическихотношений,описанныхвзадаче; различать и 

использовать разные приѐмы и алгоритмы вычисления; 

выбиратьметодрешения(моделированиеситуации,переборвариантов,использованиеалгоритма); 

соотносить начало, окончание, продолжительность события в практической ситуации; 

составлятьрядчисел(величин,геометрическихфигур)посамостоятельновыбранномуправилу; моделировать 

предложенную практическую ситуацию; 

устанавливатьпоследовательностьсобытий,действийсюжетатекстовойзадачи. 



29.8.6.2. Уобучающегосябудутсформированыследующиеинформационныедействиякакчасть 

познавательных универсальных учебных действий: 

читатьинформацию,представленнуювразныхформах; 

извлекатьиинтерпретироватьчисловыеданные,представленныевтаблице,надиаграмме; 

заполнять таблицы сложения и умножения, дополнять данными чертеж; 

устанавливатьсоответствиемеждуразличнымизаписямирешениязадачи; 

использоватьдополнительнуюлитературу(справочники,словари)дляустановленияипроверки значения 

математического термина (понятия). 

29.8.6.3. У обучающегося будут сформированы следующие действия общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

использоватьматематическуютерминологиюдляописанияотношенийизависимостей; 

строить речевые высказывания для решения задач, составлять текстовую задачу; 

объяснятьнапримерахотношения«больше-меньшена…»,«больше-меньшев…»,«равно»; 

использовать математическую символику для составления числовых выражений; 

выбирать, осуществлятьпереход от однихединиц измерения величинык другим в соответствии 

спрактической ситуацией; 

участвоватьвобсужденииошибоквходеирезультатевыполнения вычисления. 

29.8.6.4. У обучающегося будут сформированы следующие действия самоорганизации и 

самоконтроля как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

проверятьходирезультатвыполнениядействия; 

вестипоискошибок,характеризоватьихи исправлять; 

формулироватьответ(вывод),подтверждатьегообъяснением,расчѐтами; 

выбирать и использовать различные приѐмы прикидки и проверки правильности вычисления, 

проверять полноту и правильность заполнения таблиц сложения, умножения. 

29.8.6.5. Уобучающегосябудутсформированыследующиеумениясовместнойдеятельности: 

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 подчинѐнного, сдержанно принимать замечания к своей работе; 

выполнятьсовместноприкидкуиоценкурезультатавыполненияобщей работы. 

29.9. Содержаниеобученияв4классе. 

29.9.1. Числаивеличины. 

29.9.1.1. Числа в пределах миллиона: чтение, запись, поразрядное сравнение упорядочение. Число, 

большее или меньшее данного числа на заданное число разрядных единиц, в заданное число раз. 

29.9.1.2. Величины:сравнениеобъектовпомассе,длине,площади, вместимости. 

29.9.1.3. Единицымассыисоотношениямеждуними:–центнер, тонна. 



29.9.1.4. Единицывремени(сутки,неделя,месяц,год,век),соотношениямеждуними. 

29.9.1.5. Единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр), площади (квадратный 

метр, квадратный сантиметр), вместимости (литр), скорости (километры в час, метры в минуту, метры в 

секунду). Соотношение между единицами в пределах 100 000. 

29.9.1.6. Долявеличинывремени,массы, длины. 

29.9.2. Арифметическиедействия. 

29.9.2.1. Письменное сложение, вычитание многозначных чисел в пределах миллиона. Письменное 

умножение,делениемногозначных чиселнаоднозначное(двузначное)числовпределах 100 000.Делениес 

остатком. Умножение и деление на 10, 100, 1000. 

29.9.2.2. Свойства арифметических действий и их применениедля вычислений. Поиск значения 

числового выражения, содержащего несколько действий в пределах 100 000. Проверка результата 

вычислений, в том числес помощью калькулятора. 

29.9.2.3. Равенство, содержащее неизвестный компонент арифметического действия: запись, 

нахождение неизвестного компонента. 

29.9.2.4. Умножениеиделениевеличинынаоднозначноечисло. 

29.9.3. Текстовыезадачи. 

29.9.3.1. Работа с текстовой задачей, решение которой содержит2–3 действия: анализ,представление 

на модели, планирование и запись решения, проверка решения и ответа. Анализ зависимостей, 

характеризующих процессы: движения (скорость, время, пройденный путь), работы (производительность, 

время, объѐм работы), купли-продажи (цена, количество, стоимость) и решение соответствующих задач. 

Задачи на установление времени (начало, продолжительность и окончание события), расчѐта количества, 

расхода, изменения. Задачи на нахождение доли величины, величины по еѐ доле. Разные способы решения 

некоторых видов изученных задач. Оформление решения по действиямс пояснением, по вопросам, с 

помощью числового выражения. 

29.9.4. Пространственныеотношенияигеометрическиефигуры. 

29.9.4.1. Наглядныепредставленияосимметрии. 

29.9.4.2. Окружность, круг: распознавание и изображение. Построение окружности заданного 

радиуса. Построение изученных геометрических фигурс помощью линейки, угольника, циркуля. 

Различение, называние пространственных геометрических фигур (тел): шар, куб, цилиндр, конус, 

пирамида. 

29.9.4.3. Конструирование: разбиение фигуры на прямоугольники (квадраты), составление фигур из 

прямоугольников или квадратов. 

29.9.4.4. Периметр,площадьфигуры,составленнойиздвух-трѐхпрямоугольников(квадратов). 

29.9.5. Математическаяинформация. 

29.9.5.1. Работа с утверждениями: конструирование, проверка истинности. Составление и проверка 

логических рассуждений при решении задач. 



29.9.5.2. Данные о реальных процессах и явлениях окружающего мира, представленные на 

диаграммах, схемах, в таблицах, текстах. Сбор математических данных о заданном объекте (числе, 

величине, геометрической фигуре). Поиск информации в справочной литературе, Интернете. Запись 

информациив предложенной таблице, на столбчатой диаграмме. 

29.9.5.3. Доступные электронные средства обучения, пособия, тренажѐры,их использование под 

руководством педагога и самостоятельное. Правила безопасной работы с электронными источниками 

информации (электронная форма учебника, электронные словари, образовательные сайты, 

ориентированныена обучающихся начального общего образования). 

29.9.5.4. Алгоритмырешенияизученных учебныхипрактических задач. 

29.9.6. 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. 

29.9.6.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические иисследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

ориентироватьсявизученнойматематическойтерминологии,использоватьеѐввысказыванияхи 

рассуждениях; 

сравниватьматематическиеобъекты(числа,величины,геометрическиефигуры),записывать признак 

сравнения; 

выбиратьметодрешенияматематическойзадачи(алгоритмдействия,приѐмвычисления,способ решения, 

моделирование ситуации, перебор вариантов); 

находитьмоделиизученныхгеометрическихфигурвокружающеммире; 

конструироватьгеометрическуюфигуру,обладающуюзаданнымсвойством(отрезокзаданнойдлины, 

ломаная определѐнной длины, квадрат с заданным периметром); 

классифицироватьобъектыпо1–2выбраннымпризнакам; 

составлятьмодельматематическойзадачи,проверятьеѐсоответствиеусловиямзадачи; 

определять с помощью цифровых и аналоговых приборов: массу предмета (электронные и гиревые 

весы), температуру (градусник), скорость движения транспортного средства (макет спидометра), 

вместимость (измерительные сосуды). 

29.9.6.2. У обучающегося будут сформированы следующие информационные действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

представлятьинформациювразных формах; 

извлекатьиинтерпретироватьинформацию,представленнуювтаблице,надиаграмме; 

использовать справочную литературу для поиска информации, в том числе Интернет (в условиях 

контролируемого выхода). 

29.9.6.3. У обучающегося будут сформированы следующие действия общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 



использоватьматематическуютерминологиюдлязаписирешенияпредметнойилипрактической задачи; 

приводитьпримерыиконтрпримерыдляподтвержденияилиопровержениявывода,гипотезы; 

конструировать, читать числовое выражение; 

описыватьпрактическуюситуациюсиспользованиемизученнойтерминологии; 

характеризоватьматематическиеобъекты,явленияисобытияспомощьюизученныхвеличин; составлять 

инструкцию, записывать рассуждение; 

инициироватьобсуждениеразныхспособоввыполнениязадания,поискошибокврешении. 

29.9.6.4. У обучающегося будут сформированы следующие действия самоорганизации и 

самоконтроля как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

контролироватьправильностьиполнотувыполненияалгоритмаарифметическогодействия,решения 

текстовой задачи, построения геометрической фигуры, измерения; 

самостоятельновыполнятьприкидкуиоценкурезультатаизмерений; 

находить,исправлять,прогнозироватьошибкиитрудностиврешенииучебнойзадачи. 

29.9.6.5. У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 

участвоватьвсовместнойдеятельности:договариватьсяоспособерешения,распределятьработу 

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 работыс величинами(составление 

расписания, подсчѐт денег, оценка стоимости и покупки, приближѐнная оценка расстояний и временных 

интервалов, взвешивание, измерение температуры воздуха и воды), геометрическимифигурами (выбор 

формы и деталей при конструировании, расчѐт и разметка, прикидка и оценка конечного результата). 

29.10. Планируемые результаты освоения программы по математикена уровне начального общего 

образования. 

29.10.1. Личностные результаты освоения программы по математикена уровне начального общего 

образования достигаются в единстве учебнойи воспитательной деятельности в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в 

обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и 

саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

В результате изучения математики на уровне начального общего образования у обучающегосябудут 

сформированы следующие личностные результаты: 

осознавать необходимость изучения математики для адаптации к жизненным ситуациям, для 

развития общей культуры человека, способности мыслить, рассуждать, выдвигать предположения и 

доказывать или опровергать их; 



применять правила совместной деятельности со сверстниками, проявлять способность 

договариваться, лидировать, следовать указаниям, осознавать личную ответственность и объективно 

оценивать свой вклад в общий результат; 

осваиватьнавыкиорганизациибезопасногоповедениявинформационнойсреде; 

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

оказании помощи одноклассникам, детям младшего возраста, взрослым и пожилым людям; 

работать в ситуациях, расширяющих опыт применения математических отношений в реальной 

жизни, повышающих интерес к интеллектуальному трудуи 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 учебныхи жизненных проблем; 

характеризовать свои успехи в изучении математики, стремиться углублять свои математические 

знания и умения, намечать пути устранения трудностей; 

пользоваться разнообразными информационными средствами для решения предложенных и 

самостоятельно выбранных учебных проблем, задач. 

29.10.2. 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. 

29.10.2.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

устанавливать связи и зависимости между математическими объектами («часть-целое»,«причина- 

следствие», протяжѐнность); 

применятьбазовыелогическиеуниверсальныедействия:сравнение,анализ,классификация (группировка), 

обобщение; 

приобретать практические графические и измерительные навыкидля успешного решения учебных и 

житейских задач; 

представлять текстовую задачу, еѐ решение в виде модели, схемы, арифметической записи, текста в 

соответствии с предложенной учебной проблемой. 

29.10.2.2. Уобучающегосябудутсформированыследующиебазовыеисследовательскиедействия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

проявлять способность ориентироваться в учебном материале разных разделов курса математики; 

пониматьииспользоватьматематическуютерминологию:различать, характеризовать,использовать 

длярешенияучебныхипрактическихзадач; 

применятьизученныеметодыпознания(измерение,моделирование,переборвариантов). 

29.10.2.3. Уобучающегосябудутсформированыследующиеинформационныедействиякакчасть 

познавательных универсальных учебных действий: 



находитьииспользоватьдлярешенияучебныхзадачтекстовую,графическуюинформациювразных 

источниках информационной среды; 

читать,интерпретироватьграфическипредставленнуюинформацию(схему,таблицу,диаграмму, другую 

модель); 

представлять информацию в заданной форме (дополнять таблицу, текст), формулировать 

утверждение по образцу, в соответствии с требованиями учебной задачи; 

приниматьправила,безопасноиспользоватьпредлагаемыеэлектронныесредстваиисточникиинформации. 

29.10.2.4. У обучающегося будут сформированы следующие действия общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

конструироватьутверждения,проверятьихистинность; 

использоватьтекстзаданиядляобъясненияспособаиходарешения математическойзадачи; комментировать 

процесс вычисления, 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); 

ориентироватьсявалгоритмах:воспроизводить,дополнять,исправлятьдеформированные; 

самостоятельно составлять тексты заданий, аналогичные типовым изученным. 

29.10.2.5. Уобучающегосябудутсформированыследующиедействиясамоорганизациикакчасть 

регулятивных универсальных учебных действий: 

планироватьдействияпорешениюучебнойзадачидляполучениярезультата; 

планироватьэтапыпредстоящейработы,определятьпоследовательностьучебныхдействий; 

выполнятьправилабезопасногоиспользованияэлектронныхсредств,предлагаемыхвпроцессе обучения. 

29.10.2.6. Уобучающегосябудутсформированыследующиедействиясамоконтролякакчасть 

регулятивных универсальных учебных действий: 

осуществлятьконтрольпроцессаирезультатасвоей деятельности; 

выбиратьипринеобходимостикорректироватьспособыдействий; 

находить ошибки в своей работе, устанавливать их причины, вести поиск путей преодоления 

ошибок; 

предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать способы их 

предупреждения (формулирование вопросов, обращение к учебнику, дополнительным средствамобучения, 

в том числе электронным); 



читать,записывать,сравнивать,упорядочиватьчиславпределах100;  

оцениватьрациональностьсвоихдействий,даватьимкачественнуюхарактеристику. 

29.10.2.7. Уобучающегосябудутсформированыумениясовместнойдеятельности: 

участвовать в совместной деятельности: распределять работу между членами группы (например, в 

случае решения задач, требующих перебора большого количества вариантов, приведения примеров и 

контрпримеров), согласовывать мнения в ходе поиска доказательств, выбора рационального способа, 

анализа информации; 

осуществлять совместный контроль и оценку выполняемых действий, предвидеть возможность 

возникновения ошибок и трудностей, предусматривать пути их предупреждения. 

29.10.3. 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; 

выполнять арифметические действия сложения и вычитания в пределах20 (устно и письменно) без 

перехода через десяток; 

называть и различать компоненты действий сложения (слагаемые, сумма)и вычитания 

(уменьшаемое, вычитаемое, разность); 

решать текстовые задачи в одно действиена сложение и вычитание: выделять условие и требование 

(вопрос); 

сравниватьобъекты по длине,устанавливаямежду нимисоотношение«длиннее-короче»,«выше- ниже», 

«шире-уже»; 

измерятьдлинуотрезка(всм),чертитьотрезокзаданнойдлины; 

различать число и цифру; 

распознаватьгеометрическиефигуры:круг,треугольник,прямоугольник(квадрат),отрезок; 

устанавливать между объектами соотношения: «слева-справа», «спереди-сзади», между; 

распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения относительно заданного набора 

объектов/предметов; 

группироватьобъектыпозаданномупризнаку,находитьиназыватьзакономерностивряду объектов 

повседневной жизни; 

различатьстрокиистолбцы таблицы, вносить данное в таблицу,извлекать данное илиданные из таблицы; 

сравниватьдваобъекта(числа,геометрическиефигуры); 

распределятьобъектынадвегруппыпозаданномуоснованию. 

29.10.4. К концуобучения во 2 классе обучающийся получит следующие предметныерезультаты по 

отдельным темам программы по математике: 



читать,записывать,сравнивать,упорядочиватьчиславпределах 1000;  

находить число большее или меньшее данного числа на заданное число(в пределах 100), 

большееданного числа в заданное число раз (в пределах 20); 

устанавливать и соблюдать порядок при вычислении значения числового выражения (со скобками 

или без скобок), содержащего действия сложенияи вычитания в пределах 100; 

выполнять арифметические действия: сложение и вычитание, в пределах100 – устно и 

письменно,умножение и деление в пределах 50 с использованием таблицы умножения; 

называтьиразличатькомпонентыдействийумножения(множители,произведение),деления (делимое, 

делитель, частное); 

находитьнеизвестныйкомпонентсложения, вычитания; 

использоватьпривыполнениипрактическихзаданийединицывеличиндлины(сантиметр, дециметр, метр), 

массы (килограмм), времени (минута, час), стоимости (рубль, копейка); 

определятьспомощьюизмерительныхинструментовдлину,определятьвремяспомощьючасов; 

сравниватьвеличиныдлины,массы,времени,стоимости,устанавливаямеждунимисоотношение 

«большеилименьшена»; 

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

таблица или другая модель), планировать ход решения текстовой задачи в два действия, оформлять его в 

виде арифметического действияили действий, записывать ответ; 

различатьгеометрическиефигуры:прямойугол,ломаную,многоугольник; 

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

угольника прямой угол, прямоугольник с заданными длинами сторон; 

выполнятьизмерениедлинреальныхобъектовспомощьюлинейки; 

находитьдлинуломаной,состоящейиздвух-трѐх звеньев,периметрпрямоугольника(квадрата); 

распознаватьверные(истинные)иневерные(ложные)утверждениясословами«все», «каждый»; 

проводить одно-двухшаговые логические рассуждения и делать выводы; 

находитьобщийпризнакгруппыматематическихобъектов(чисел,величин,геометрических фигур); 

находитьзакономерностьврядуобъектов(чисел,геометрическихфигур); 

представлятьинформациювзаданнойформе:дополнятьтекстзадачичислами,заполнятьстроку или 

столбец таблицы, указывать числовые данныена рисунке (изображении геометрических фигур); 

сравнивать группы объектов (находить общее, различное); 

находитьмоделигеометрическихфигурвокружающеммире; 

подбирать примеры, подтверждающие суждение, ответ; 

составлять(дополнять)текстовуюзадачу; 

проверятьправильностьвычисления,измерения. 

29.10.5. К концу обучения в 3 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по 

отдельным темам программы по математике: 



 

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

пределах 1000); 

выполнять арифметические действия: сложение и вычитание (в пределах100 – устно, в пределах 

1000 – письменно), умножение и деление на однозначное число, деление с остатком (в пределах 100 – 

устно и письменно); 

выполнятьдействия умножениеиделениесчислами0и1; 

устанавливать и соблюдать порядок действий при вычислении значения числового выражения (со 

скобками или без скобок), содержащего арифметические действия сложения, вычитания, умножения и 

деления; 

использоватьпривычисленияхпереместительноеисочетательноесвойствасложения; 

находить неизвестный компонент арифметического действия; 

использовать при выполнении практических заданий и решении задач единицы: длины (миллиметр, 

сантиметр, дециметр, метр, километр), массы (грамм, килограмм), времени (минута, час, секунда), 

стоимости (копейка, рубль); 

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 расчѐтов) соотношение между величинами; 

при решении задач выполнять сложение и вычитание однородных величин, умножение и деление 

величины на однозначное число; 

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

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

(устанавливать его реалистичность, проверять вычисления); 

конструировать прямоугольник из данных фигур (квадратов), делить прямоугольник, 

многоугольник на заданные части; 

сравнивать фигуры по площади (наложение, сопоставление числовых значений); 

находитьпериметрпрямоугольника(квадрата),площадьпрямоугольника (квадрата); 

распознаватьверные(истинные)и неверные(ложные)утверждениясословами:«все»,«некоторые», 

«и»,«каждый»,«если…,то…»; 

формулировать утверждение (вывод), строить логические рассуждения (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,выполнятьдействияпоалгоритму; 

сравнивать математические объекты (находить общее, различное, уникальное); 

выбиратьверноерешениематематическойзадачи. 

29.10.6. К концу обучения в 4 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по 

отдельным темам программы по математике: 

читать,записывать,сравнивать,упорядочиватьмногозначныечисла; 

находитьчислобольшееилименьшееданногочисланазаданноечисло,взаданноечислораз; 

выполнять арифметические действия: сложение и вычитаниес многозначными числами письменно 

(в пределах 100 – устно), умножениеи деление многозначного числа на однозначное, двузначное число 

письменно(в пределах 100 – устно), деление с остатком – письменно (в пределах 1000); 

вычислять значение числового выражения (со скобками или без скобок), содержащего 2–4 

арифметических действия, использовать при вычислениях изученные свойства арифметических действий; 

выполнять прикидку результата вычислений, проверку полученного ответапо критериям: 

достоверность (реальность), соответствие правилу (алгоритму),а также с помощью калькулятора; 

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 объѐмом 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; 

решать текстовые задачи в 1–3 действия, выполнять преобразование заданных величин, выбирать 

прирешенииподходящиеспособывычисления,сочетая устныеиписьменныевычисленияииспользуя,при 

необходимости, вычислительные устройства, оценивать полученный результат по критериям: реальность, 

соответствие условию; 

решать практические задачи, связанные с повседневной жизнью (например, покупка товара, 

определение времени, выполнение расчѐтов), в том числес избыточными данными, находитьнедостающую 

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), 

распознавать в простейших случаях проекции предметов окружающего мира на плоскость (пол, стену); 

выполнять разбиение (показывать на рисунке, чертеже) простейшей составной фигуры на 

прямоугольники (квадраты), находить периметр и площадь фигур, составленных из двух-трех 

прямоугольников (квадратов); 

распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, приводить пример, 

контрпример; 

формулироватьутверждение(вывод),строитьлогическиерассуждения(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 таблицахс данными о реальных процессах и явлениях 

окружающего мира (например, календарь, расписание), в предметах повседневной жизни (например, счет, 

меню, прайс-лист, объявление); 

заполнятьданнымипредложеннуютаблицу,столбчатую диаграмму; 

использовать формализованные описания последовательности действий (алгоритм, план, схема) в 

практических и учебных ситуациях, дополнять алгоритм, упорядочивать шаги алгоритма; 

составлятьмодельтекстовойзадачи,числовоевыражение; 

выбиратьрациональноерешениезадачи,находитьвсеверныерешенияиз предложенных. 

30. Федеральнаярабочаяпрограммапоучебномупредмету«Окружающиймир». 

30.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Окружающий мир» (предметная 

область «Обществознание и естествознание» («Окружающий мир») (далее соответственно – программа по 

окружающему миру, окружающий мир) включает пояснительную записку, содержание обучения, 

планируемые результаты освоения программы по окружающему миру. 

30.2. Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения окружающего мира, место в 

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

30.3. Содержание обучения раскрывает содержательные линиидля обязательного изучения 

окружающего мира в каждом классе на уровне начального общего образования. 

30.4. Планируемые результаты программы по окружающему мирувключают личностные, 

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

год обучения на уровне начального общего образования. 

30.5. Пояснительнаязаписка. 

30.5.1. Программа по окружающему мируна уровне начального общего образования составлена на 

основе требований к результатам освоения ООП НОО, представленных в ФГОС НОО и федеральной 

рабочей программы воспитания. 



 

30.5.2. Изучение окружающего мира, интегрирующего знания о природе, предметном мире, 

обществе и взаимодействии людей в нѐм, соответствует потребностям и интересам обучающихся науровне 

начального общего образования и направлено на достижение следующих целей: 

формирование целостного взгляда на мир, осознание места в нѐм человекана основе целостного 

взгляда на окружающий мир (природную и социальную среду обитания); освоение естественно-научных, 

обществоведческих, нравственно-этических понятий, представленных в содержании программы по 

окружающему миру; 

формирование ценности здоровья человека, его сохранения и укрепления, приверженности 

здоровому образу жизни; 

развитие умений и навыков применять полученные знания в реальной учебнойи жизненной 

практике, связанной как с поисково-исследовательской деятельностью (наблюдения, опыты, трудовая 

деятельность), так и с творческим использованием приобретѐнных знаний в речевой, изобразительной, 

художественной деятельности; 

духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина Российской Федерации, 

понимание своей принадлежности к Российскому государству, определѐнному этносу; 

проявлениеуважениякистории,культуре,традициямнародовРоссийскойФедерации; 

освоение обучающимися мирового культурного опыта по созданию общечеловеческих ценностей, 

законов и правил построения взаимоотношений в социуме; 

обогащение духовного опыта обучающихся, развитие способности ребѐнкак социализации наоснове 

принятия гуманистических норм жизни, приобретение опыта эмоционально-положительного отношения к 

природе в соответствиис экологическими нормами поведения; 

становление навыков повседневного проявления культуры общения, гуманного отношения клюдям, 

уважительного отношения к их взглядам, мнениюи индивидуальности. 

30.5.3. Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов обучения 

окружающему миру является раскрытие роли человекав природе и обществе, ознакомление с правилами 

поведения в среде обитанияи освоение общечеловеческих ценностей взаимодействия в системах: «Человек 

и природа», «Человек и общество», «Человек и другие люди», «Человек и познание». Важнейшей 

составляющей всех указанных систем является содержание, усвоение которого гарантирует формирование 

у обучающихся навыков здорового и безопасного образа жизни на основе развивающейся способности 

предвидеть результаты своих поступков и оценки возникшей ситуации. 

30.5.4. Отбор содержания программы по окружающему миру осуществлѐн на основе следующих 

ведущих идей: 

раскрытиероличеловекавприродеиобществе; 

освоение общечеловеческих ценностей взаимодействия в системах: «Человек и природа», «Человек 

и общество», «Человек и другие люди», «Человеки его самость», «Человек и познание». 

30.5.5. Общее число часов, рекомендованных для изучения окружающего мира, ‒ 260 часов (двачаса 

в неделю в каждом классе): 1 класс – 66 часов, 2 класс – 68 часов, 3 класс – 68 часов, 4 класс – 68 часов. 



 

30.6. Содержаниеобученияв1классе. 

30.6.1. Человекиобщество. 

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

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

30.6.1.2. Совместная деятельность с одноклассниками ‒ учѐба, игры, отдых. Рабочее место 

школьника: удобное размещение учебных материалов и учебного оборудования; поза; освещение рабочего 

места. Правила безопасной работына учебном месте. 

30.6.1.3. Режимтрудаиотдыха. 

30.6.1.4. 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. 

30.6.1.5. Россия ‒ наша Родина. Москва ‒ столица России. Символы России (герб, флаг, гимн). 

Народы России. Первоначальные сведения о родном крае. Название своего населѐнного пункта (города, 

села), региона. Культурные объекты родного края. 

30.6.1.6. Ценностьикрасотарукотворногомира.Правилаповедениявсоциуме. 

30.6.2. Человекиприрода. 

30.6.2.1. Природа ‒ среда обитания человека. Природа и предметы, созданные человеком. 

Природные материалы. Бережное отношение к предметам, вещам, уход за ними. Неживая и живаяприрода. 

Наблюдение за погодой своего края. Погода и термометр. Определение температуры воздуха (воды) по 

термометру. 

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

нравственного и безопасного поведения в природе. 

30.6.2.3. Растительный мир. Растения ближайшего окружения (узнавание, называние, краткое 

описание). Лиственные и хвойные растения. Дикорастущие и культурные растения. Части растения 

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

Комнатные растения, правила содержания и ухода. 

30.6.2.4. Мир животных. Разные группы животных (звери, насекомые, птицы, рыбы и другие). 

Домашние и дикие животные (различия в условиях жизни). Забота о домашних питомцах. 

30.6.3. Правилабезопаснойжизнедеятельности. 

30.6.3.1. Понимание необходимости соблюдения режима дня, правил здорового питания и личной 

гигиены. Правила безопасности в быту: пользование бытовыми электроприборами, газовыми плитами. 

30.6.3.2. Дорога от дома до школы. Правила безопасного поведения пешехода (дорожные знаки, 

дорожная разметка, дорожные сигналы). 

30.6.3.3. Безопасность в Интернете (электронный дневник и электронные ресурсы школы) в 

условиях контролируемого доступа в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет». 

30.6.4. Изучение окружающего мира в 1 классе способствует освоениюна пропедевтическом уровне 

ряда универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, 

коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, 

совместной деятельности. 



 

30.6.4.1. Базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных действий 

способствуют формированию умений: 

сравниватьпроисходящиевприродеизменения,наблюдатьзависимостьизмененийвживой природе от 

состояния неживой природы; 

приводитьпримерыпредставителейразныхгруппживотных(звери,насекомые,рыбы,птицы), называть 

главную особенность представителей одной группы (в пределах изученного); 

приводитьпримерылиственныхихвойныхрастений,сравниватьих,устанавливатьразличияво внешнем виде. 

30.6.4.2. Работасинформациейкакчастьпознавательныхуниверсальныхучебныхдействий 

способствует формированию умений: 

понимать, что информация может быть представлена в разной форме: текста, иллюстраций, видео, 

таблицы; 

соотноситьиллюстрациюявления(объекта,предмета)сегоназванием. 

30.6.4.3. Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию 

умений: 

впроцессеучебногодиалогаслушатьговорящего;отвечатьнавопросы,дополнятьответыучастников; 

уважительно относиться к разным мнениям; 

воспроизводитьназваниясвоегонаселенногопункта, названиестраны,еѐстолицы; 

воспроизводить наизусть слова гимна России; 

соотносить предметы декоративно-прикладного искусства с принадлежностью народу Российской 

Федерации, описывать предмет по предложенному плану; 

описыватьпопредложенномупланувремягода,передаватьврассказесвоѐотношениек природным явлениям; 

сравниватьдомашнихидикихживотных,объяснять,чемониразличаются. 

30.6.4.4. Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия способствуютформированиюумений: 

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. 

30.6.4.5. Совместная деятельность способствует формированию умений соблюдать правилаобщения 

в совместной деятельности: договариваться, справедливо распределять работу, определять нарушение 

правил взаимоотношений, при участии учителя устранять возникающие конфликты. 

30.7. Содержаниеобученияво2классе. 

30.7.1. Человекиобщество. 



 

30.7.1.1. Наша Родина ‒ Россия, Российская Федерация. Россия и еѐ столицана карте. 

Государственные символы России. Москва – столицаРоссии. Святыни Москвы – святыни России: Кремль, 

Краснаяплощадь,Большой театр идругие.Характеристикаотдельныхисторических событий,связанных с 

Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и другие). Герб Москвы. Расположение Москвына 

карте. Города России. Россия – многонациональное государство. Народы России, их традиции, обычаи, 

праздники. Роднойкрай, его природныеикультурныедостопримечательности. Значимыесобытия истории 

родного края. 

30.7.1.2. Свой регион и его главный город на карте; символика своего региона. Хозяйственные 

занятия, профессии жителей родного края. Значение труда в жизни человека и общества. 

30.7.1.3. Семья. Семейные ценности и традиции. Родословная. Составление схемы родословного 

древа, истории семьи. 

30.7.1.4. Правила культурного поведения в общественных местах. Доброта, справедливость, 

честность, уважениек чужомумнениюиособенностямдругих людей –главныеправилавзаимоотношений 

членов общества. 

30.7.2. Человекиприрода. 

30.7.2.1. Методыпознанияприроды:наблюдения,опыты,измерения. 

30.7.2.2. Звѐзды и созвездия, наблюдения звѐздного неба. Планеты. Чем Земля отличается от других 

планет; условия жизни на Земле. Изображения Земли: глобус, карта, план. Карта мира. Материки, океаны. 

Определение сторон горизонтапри помощи компаса. Ориентирование на местности по местным 

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

30.7.2.3. Многообразие растений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущиеи культурныерастения. 

Связи в природе. Годовой ход изменений в жизни растений. 

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

общая характеристика внешних признаков. Связи в природе. Годовой ход изменений в жизни животных. 

30.7.2.5. Красная книга России, еѐ значение, отдельные представители растений и животных 

Красной книги. Заповедники, природные парки. Охрана природы. Правила нравственного поведения на 

природе. 

30.7.3. Правилабезопаснойжизнедеятельности. 

30.7.3.1. Здоровый образ жизни: режим дня (чередование сна, учебных занятий, двигательной 

активности) и рациональное питание (количество приѐмов пищи и рацион питания). Физическая культура, 

закаливание, игры на воздухекак условие сохранения и укрепления здоровья. 

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

переменах, при приѐмах пищи и на пришкольной территории), в быту, на прогулках. 

30.7.3.3. Правила безопасного поведения пассажира наземного транспортаи метро (ожидание на 

остановке, посадка, размещение в салоне или вагоне, высадка, знаки безопасности на общественном 

транспорте). Номера телефонов экстренной помощи. 

30.7.3.4. Правила поведения при пользовании компьютером. Безопасность в Интернете 

(коммуникациявмессенджерахисоциальныхгруппах)вусловияхконтролируемогодоступав 



 

информационно-телекоммуникационнуюсеть«Интернет». 

30.7.4. Изучение окружающего мира во 2 классе способствует освоениюна пропедевтическомуровне 

ряда универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, 

коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, 

совместной деятельности. 

30.7.4.1. Базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных действий 

способствуют формированию умений: 

ориентироватьсявметодахпознанияприроды(наблюдение,опыт,сравнение,измерение); 

определять на основе наблюдения состояние вещества (жидкое, твѐрдое, газообразное); 

различатьсимволыРоссийской Федерации; 

различатьдеревья,кустарники,травы;приводитьпримеры(впределахизученного); 

группироватьрастения:дикорастущиеикультурные;лекарственныеиядовитые(впределах изученного); 

различатьпрошлое,настоящее,будущее. 

30.7.4.2. Работасинформациейкакчастьпознавательныхуниверсальныхучебныхдействий 

способствует формированию умений: 

различатьинформацию,представленнуювтексте,графически,аудиовизуально; 

читать информацию, представленную в схеме, таблице; 

используя текстовую информацию, заполнять таблицы; дополнять схемы; 

соотноситьпример(рисунок,предложеннуюситуацию)современемпротекания. 

30.7.4.3. Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированиюумений: 

ориентироватьсявтерминах(понятиях),соотноситьихскраткойхарактеристикой: 

понятия и термины, связанные с социальным миром (индивидуальность человека, органы чувств, 

жизнедеятельность ; поколение, старшее поколение, культура поведения; Родина, столица, родной край, 

регион); 

понятия и термины, связанные с миром природы (среда обитания, тело, явление, вещество; 

заповедник); 

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

питание, закаливание, безопасность, опасная ситуация); 

описывать условия жизни на Земле, отличие нашей планеты от других планет Солнечной системы; 

создаватьнебольшиеописаниянапредложеннуютему(например,«Моясемья»,«Какиебывают 

профессии?»,«Что«умеют»органычувств?»,«Лес–природноесообщество»и другие); 

создаватьвысказывания-рассуждения(например,признакиживотногоирастениякакживого существа; связь 

изменений в живой природе с явлениями неживой природы); 

приводить примеры растений и животных, занесѐнных в Красную книгу России (на примере своей 

местности); 

описыватьсовременныесобытияотимениихучастника. 



 

30.7.4.4. Регулятивныеуниверсальныеучебныедействияспособствуютформированиюумений: 

следовать образцу, предложенному плану и инструкции при решении учебной задачи ; 

контролировать с небольшой помощью учителя последовательность действийпо решению учебной 

задачи; 

оцениватьрезультатысвоейработы,анализироватьоценкуучителяидругихобучающихся, спокойно, без обид 

принимать советы и замечания. 

30.7.4.5. Совместнаядеятельностьспособствуетформированию умений: 

строитьсвоюучебнуюиигровуюдеятельность,житейскиеситуациивсоответствиисправилами поведения, 

принятыми в обществе; 

оценивать жизненные ситуации с точки зрения правил поведения, культуры общения, 

проявлениятерпения и уважения к собеседнику; 

проводитьвпарах(группах)простыеопытыпоопределениюсвойствразныхвеществ(вода, молоко, сахар, 

соль, железо), совместно намечать план работы, оценивать свой вклад в общее дело; 

определятьпричинывозможныхконфликтов,выбирать(изпредложенных)способыихразрешения. 

30.8. Содержаниеобученияв3классе. 

30.8.1. Человекиобщество. 

30.8.1.1. Общество как совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны другс 

другом совместной деятельностью во имя общей цели.Наша Родина ‒ Российская Федерация. Уникальные 

памятники культуры России, родного края. Государственная символика Российской Федерации и своего 

региона. Города Золотого кольца России. Народы России. Уважение к культуре, традициям своего народа 

и других народов, государственным символам России. 

30.8.1.2. Семья – коллектив близких, родных людей. Семейный бюджет, доходы и расходы семьи. 

Уважение к семейным ценностям. 

30.8.1.3. Правиланравственногоповедениявсоциуме.Внимание, уважительноеотношениеклюдям с 

ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 

30.8.1.4. Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбиекак общественно значимая 

ценность в культуре народов России. Особенности труда людей родного края, их профессии. 

30.8.1.5. Страны и народы мира. Памятники природы и культуры – символы стран, в которых они 

находятся. 

30.8.2. Человекиприрода. 

30.8.2.1. Методыизученияприроды.Картамира.Материкиичасти света. 

30.8.2.2. Вещество.Разнообразиевеществвокружающеммире. Примерывеществ:соль,сахар,вода, 

природный газ. Твѐрдые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, 

жидкостями, газами. Воздух – смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, 

человека. Вода. Свойства воды. Состояния воды, еѐ распространение в природе, значение для живых 

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

30.8.2.3. Горные породы и минералы. Полезные ископаемые, их значениев хозяйстве человека, 

бережное отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края(2–3 примера). 



 

Почва,еѐсостав,значениедляживойприродыихозяйственнойжизни человека. 

30.8.2.4. Первоначальныепредставленияобактериях. 

30.8.2.5. Грибы:строениешляпочныхгрибов.Грибысъедобныеинесъедобные. 

30.8.2.6. Разнообразие растений. Зависимость жизненного цикла организмов от условий 

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

растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. Условия, необходимыедля 

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

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

30.8.2.7. Разнообразие животных. Зависимость жизненного цикла организмовот условий 

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

животных. Цепи питания. Условия, необходимыедля 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. 

30.8.2.8. Природные сообщества: лес, луг, пруд. Взаимосвязи в природном сообществе: растения ‒ 

пища и укрытие для животных; животные – распространители плодов и семян растений. Влияние человека 

на природные сообщества. Природные сообщества родного края (2–3 примера на основе наблюдений). 

Правила нравственного поведения в природных сообществах. 

30.8.2.9. Человек – часть природы. Общее представление о строении тела человека. Системы 

органов (опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их 

роль в жизнедеятельности организма. Измерение температуры тела человека, частоты пульса. 

30.8.3. Правилабезопаснойжизнедеятельности. 

30.8.3.1. Здоровый образ жизни: двигательная активность (утренняя зарядка, динамические паузы), 

закаливание и профилактика заболеваний. Забота о здоровьеи безопасности окружающих людей. 

30.8.3.2. 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). 

30.8.3.3. Правила безопасного поведения пассажира железнодорожного, водного и авиатранспорта 

(правила безопасного поведения на вокзалахи в аэропортах, безопасное поведение в вагоне, на борту 

самолѐта, судна; знаки безопасности). 

30.8.3.4. 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». 

30.8.4. Изучениеокружающегомирав3классеспособствует освоениюрядауниверсальных учебных 

действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных учебных 

действий, регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

30.8.4.1. 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 поведенияи 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). 

30.8.4.2. Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий 

способствует формированию умений: 

понимать, что работа с моделями Земли (глобус, карта) может дать полезнуюи интересную 

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

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

читатьнесложныепланы,соотноситьусловныеобозначениясизображѐннымиобъектами; 

находить по предложению учителя информацию в разных источниках: текстах, таблицах, схемах, в 

том числе в Интернете (в условиях контролируемого входа); 

соблюдатьправилабезопасностиприработевинформационнойсреде. 

30.8.4.3. Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированиюумений: 

ориентироватьсявпонятиях,соотноситьпонятияитерминысихкраткойхарактеристикой: 

знатьпонятияитермины,связанныессоциальныммиром(безопасность,семейныйбюджет, памятник 

культуры); 

знатьпонятияитермины,связанныесмиромприроды(планета,материк,океан,модельЗемли, царство 

природы, природное сообщество, цепь питания, Красная книга); 

знатьпонятияитермины,связанныесбезопаснойжизнедеятельностью(знакидорожного движения, 

дорожные ловушки, опасные ситуации, предвидение); 

описывать(характеризовать)условияжизнинаЗемле; 

описыватьсхожие,различные,индивидуальныепризнакинаосновесравненияобъектовприроды; приводить 

примеры, кратко характеризовать представителей разных царств природы; 

называтьпризнаки(характеризовать)животного(растения)какживогоорганизма; 

описывать(характеризовать)отдельныестраницыисториинашейстраны(впределахизученного). 

30.8.4.4. Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия способствуютформированиюумений: 

планироватьшагипорешениюучебнойзадачи,контролироватьсвоидействия(принебольшой помощи 

учителя); 

устанавливатьпричинувозникающейтрудностиилиошибки,корректироватьсвоидействия. 

30.8.4.5. Совместнаядеятельностьспособствуетформированию умений: 



 

участвовать в совместной деятельности, выполнять роли руководителя (лидера), подчинѐнного; 

оценивать результаты деятельности участников, положительно реагироватьна советы и замечания в 

свойадрес; 

выполнять правила совместной деятельности, признавать право другого человека иметьсобственное 

суждение, мнение; самостоятельно разрешать возникающие конфликты с учѐтом этики общения. 

30.9. Содержаниеобученияв4классе. 

30.9.1. Человекиобщество. 

30.9.1.1. Конституция – Основной закон Российской Федерации.Праваи обязанности гражданина 

Российской Федерации. Президент Российской Федерации – глава государства. Политико- 

административная карта России. 

30.9.1.2. Общая характеристика родного края, важнейшие достопримечательности, знаменитые 

соотечественники. 

30.9.1.3. Города России. Святыни городов России. Главный город родного края: 

достопримечательности, история и характеристика отдельных исторических событий, связанных с ним. 

30.9.1.4. Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 

упрочения духовных связей между соотечественниками. Новый год, День защитника Отечества, 

Международный женский день, День весныи труда, День Победы, День России, День народного единства, 

День Конституции. Праздникии памятныедатысвоего региона. Уважениек культуре, истории, традициям 

своего народа и других народов, государственным символам России. 

30.9.1.5. ИсторияОтечества.«Лентавремени»иисторическаякарта. 

30.9.1.6. 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. 

30.9.1.7. 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. 

30.9.1.8. Личная ответственность каждого человека за сохранность историко-культурного наследия 

своего края. 

30.9.1.9. Правила нравственного поведения в социуме, отношение к людям независимо от их 

национальности, социального статуса, религиозной принадлежности. 

30.9.2. Человекиприрода. 

30.9.2.1. Методы познания окружающей природы: наблюдения, сравнения, измерения, опыты по 

исследованию природных объектов и явлений. 

30.9.2.2. Солнце – ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего живого на Земле. 

ХарактеристикапланетСолнечнойсистемы.Естественныеспутникипланет.СменадняиночинаЗемле. 



 

ВращениеЗемликакпричинасменыдняиночи.ОбращениеЗемливокругСолнцаисменавремѐн года. 

30.9.2.3. 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). 

30.9.2.4. Водоѐмы, их разнообразие (океан, море, озеро, пруд, болото); река как водный поток; 

использование рек и водоѐмов человеком. Крупнейшие рекии озѐра России, моря, омывающие еѐ берега, 

океаны. Водоѐмы и реки родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 

30.9.2.5. Наиболее значимые природные объекты списка Всемирного наследия в России и за 

рубежом (2–3 объекта). 

30.9.2.6. Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, 

растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на природуизучаемых 

зон, охрана природы). Связив природных зонах. 

30.9.2.7. Некоторые доступные для понимания экологические проблемы взаимодействия человека и 

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

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

30.9.3. Правилабезопаснойжизнедеятельности. 

30.9.3.1. Здоровыйобразжизни:профилактикавредныхпривычек. 

30.9.3.2. Безопасность в городе (планирование маршрутов с учѐтом транспортной инфраструктуры 

города; правила безопасного поведенияв общественных местах, зонах отдыха, учреждениях культуры). 

30.9.3.3. Правила безопасного поведения велосипедиста с учѐтом дорожных знаков и разметки, 

сигналов и средств защиты велосипедиста, правила использования самоката и других средств 

индивидуальной мобильности. 

30.9.3.4. Безопасность в Интернете (поиск достоверной информации, опознавание государственных 

образовательных ресурсов и детских развлекательных порталов) в условиях контролируемого доступа в 

Интернет. 

30.9.4. Изучениеокружающегомирав4классеспособствует освоениюрядауниверсальных учебных 

действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных учебных 

действий, регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

30.9.4.1. Базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий способствуют формированию умений: 

устанавливатьпоследовательностьэтаповвозрастногоразвитиячеловека; 

конструироватьв учебныхиигровыхситуацияхправилабезопасногоповедениявсредеобитания; 

моделировать схемы природных объектов (строение почвы; движение реки, форма поверхности); 

соотносить объекты природы с принадлежностью к определѐнной природной зоне; 

классифицироватьприродныеобъектыпопринадлежностикприроднойзоне; 

определятьразрывмеждуреальнымижелательнымсостояниемобъекта(ситуации)наосновепредложенных 

учителем вопросов. 

30.9.4.2. Работасинформациейкакчастьпознавательныхуниверсальныхучебныхдействий 



 

способствуетформированиюумений: 

использовать умения работать с информацией, представленной в разных формах; оценивать 

объективность информации, учитывать правила безопасного использования электронных образовательных 

и информационных ресурсов; 

использовать для уточнения и расширения своих знаний об окружающем мире словари, 

справочники, энциклопедии, в том числе и информационно-телекомуникационную сеть «Интернет» (в 

условиях контролируемого выхода); 

подготавливать сообщения (доклады) на предложенную тему на основе дополнительной 

информации, подготавливать презентацию, включаяв неѐ иллюстрации, таблицы, диаграммы. 

30.9.4.3. Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированиюумений: 

ориентироваться в понятиях: организм, возраст, система органов; культура, долг, соотечественник, 

берестяная грамота, первопечатник, иконопись, объект Всемирного природного и культурного наследия; 

характеризоватьчеловекакакживойорганизм:раскрыватьфункцииразличныхсистеморганов; объяснять 

особую роль нервной системы в деятельности организма; 

создаватьтекст-рассуждение:объяснятьвреддляздоровьяисамочувствияорганизмавредных привычек; 

описывать ситуации проявления нравственных качеств: отзывчивости, доброты, справедливости и 

других; 

составлять краткие суждения о связяхи зависимостяхв природе (на основе 

сезонныхизменений,особенностей жизни природных зон, пищевых цепей); 

составлятьнебольшиетексты«ПраваиобязанностигражданинаРоссийскойФедерации»; 

создаватьнебольшиетекстыознаменательныхстраницахисториинашейстраны(врамках изученного). 

30.9.4.4. Регулятивныеуниверсальныеучебныедействияспособствуютформированиюумений: 

самостоятельно планировать алгоритм решения учебной задачи; 

предвидетьтрудностиивозможныеошибки; 

контролироватьпроцессирезультатвыполнениязадания,корректироватьучебныедействияпри 

необходимости; 

принимать оценку своей работы; планировать работунад ошибками; 

находитьошибкивсвоейичужихработах,устанавливатьихпричины. 

30.9.4.5. Совместнаядеятельностьспособствуетформированию умений: 

выполнятьправиласовместнойдеятельностипривыполненииразныхролей:руководителя,подчинѐнного, 

напарника, члена большого коллектива; 

ответственноотноситьсяксвоимобязанностямвпроцессесовместнойдеятельности,объективно оценивать 

свой вклад в общее дело; 

анализировать ситуации, возникающие в процессе совместных игр, труда, использования 

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



 

30.10. Планируемые результаты освоения программы по окружающему миру на уровне начального 

общего образования. 

30.10.1. 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;пониманиеособойроли 

многонациональной России в современном мире; 

осознаниесвоейэтнокультурнойироссийскойгражданскойидентичности,принадлежностикроссийскому 

народу, к своей национальной общности; 

сопричастностькпрошлому,настоящемуибудущемусвоейстраныиродногокрая; 

проявление интереса к истории и многонациональной культуре своей страны, уважения к своему и 

другим народам; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, осознание прав и 

ответственностичеловека как члена общества; 

2) духовно-нравственноговоспитания: 

проявление культуры общения, уважительного отношения к людям,их взглядам, признанию их 

индивидуальности; 

принятие существующих в обществе нравственно-этических норм поведенияи 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 интересак разным видам искусства, традициям итворчеству 

своего и других народов; 

использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности, в разных видах 

художественной деятельности. 

4) физического воспитания, формирования культуры здоровьяи эмоционального благополучия: 

соблюдение правил организации здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни; 

выполнениеправилбезопасногоповедениивокружающейсреде(втомчислеинформационной); 

приобретение опыта эмоционального отношения к среде обитания, бережное отношение к 

физическому и психическому здоровью; 

5) трудовоговоспитания: 



 

осознание ценности трудовой деятельности в жизни человека и общества, ответственное 

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

деятельности, интерес к различным профессиям; 

6) экологическоговоспитания: 

осознание роли человека в природе и обществе, принятие экологических норм поведения,бережного 

отношения к природе, неприятие действий, приносящихвред природе; 

7) ценностинаучногопознания: 

осознание ценности познания для развития человека, необходимости самообразования и 

саморазвития; 

проявление познавательного интереса, активности, инициативности, любознательности и 

самостоятельностиврасширениисвоих знаний,втомчислесиспользованиемразличныхинформационных 

средств. 

30.10.2. 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. 

30.10.2.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

понимать целостность окружающего мира (взаимосвязь природнойи социальной среды обитания), 

проявлять способность ориентироватьсяв изменяющейся действительности; 

на основе наблюдений доступных объектов окружающего мира устанавливать связи и зависимости 

между объектами (часть – целое; причина – следствие; изменения во времени и в пространстве); 

сравниватьобъектыокружающегомира,устанавливатьоснованиядлясравнения,устанавливать аналогии; 

объединятьчастиобъекта(объекты)поопределѐнномупризнаку; 

определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные объекты; 

находитьзакономерностиипротиворечияврассматриваемыхфактах,данныхинаблюденияхна 

основепредложенногоалгоритма; 

выявлятьнедостатокинформациидлярешенияучебной(практической)задачинаоснове предложенного 

алгоритма. 

30.10.2.2. Уобучающегосябудутсформированыследующиебазовыеисследовательскиедействия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

проводить (по предложенному и самостоятельно составленному плануили выдвинутому 

предположению) наблюдения, несложные опыты; 

проявлятьинтерескэкспериментам,проводимымподруководствомучителя; 

определятьразницумеждуреальнымижелательнымсостояниемобъекта(ситуации)наоснове предложенных 

вопросов; 



 

формулировать с помощью учителя цель предстоящей работы, прогнозировать возможное развитие 

процессов, событий и последствия в аналогичных или сходных ситуациях; 

моделировать ситуации на основе изученного материала о связях в природе (живая и неживая 

природа, цепи питания; природные зоны), а также в социуме (лента времени; поведениеи его последствия; 

коллективный труд и его результаты и другие); 

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследованиепо установлению особенностей 

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

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведѐнного 

наблюдения (опыта, измерения, исследования). 

30.10.2.3. У обучающегося будут сформированы умения работатьс информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

использоватьразличныеисточникидляпоискаинформации,выбиратьисточникполученияинформации с 

учѐтом учебной задачи; 

находитьвпредложенномисточникеинформацию,представленнуювявномвиде,согласно заданному 

алгоритму; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельноили на основе 

предложенного учителем способа еѐ проверки; 

находитьииспользоватьдлярешенияучебныхзадачтекстовую,графическую,аудиовизуальную информацию; 

читать и интерпретировать графически представленную информацию: схему, таблицу, 

иллюстрацию; 

соблюдатьправилаинформационнойбезопасностивусловияхконтролируемогодоступав 

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

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

соответствиис учебной задачей; 

фиксироватьполученныерезультатывтекстовойформе(отчѐт,выступление,высказывание)и графическом 

виде (рисунок, схема, диаграмма). 

30.10.2.4. Уобучающегосябудутсформированыуменияобщениякакчастькоммуникативныхуниверсал

ьных учебных действий: 

в процессе диалогов задавать вопросы, высказывать суждения, оценивать выступления участников; 

признаватьвозможностьсуществованияразныхточекзрения;корректноиаргументированно 

высказыватьсвоѐмнение;приводитьдоказательствасвоейправоты; 

соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; проявлять уважительное отношение к 

собеседнику; 

использоватьсмысловоечтениедляопределениятемы,главноймыслитекстаоприроде, социальной жизни, 

взаимоотношениях и поступках людей; 

создаватьустныеиписьменныетексты(описание,рассуждение,повествование); 



 

конструироватьобобщенияивыводынаосновеполученныхрезультатовнаблюденийиопытной работы, 

подкреплять их доказательствами; 

находитьошибкиивосстанавливатьдеформированныйтекстобизученныхобъектахиявлениях природы, 

событиях социальной жизни; 

подготавливатьнебольшиепубличныевыступлениясвозможнойпрезентацией(текст,рисунки, фото, 

плакаты и другие) к тексту выступления. 

30.10.2.5. У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

планироватьсамостоятельноилиспомощьюучителядействияпорешениюучебнойзадачи; выстраивать 

последовательность выбранных действий и операций. 

30.10.2.6. Уобучающегосябудутсформированыумениясамоконтроляисамооценкикакчастирегулятив

ных универсальных учебных действий: 

осуществлятьконтрольпроцессаирезультатасвоейдеятельности; 

находить ошибки в своей работе и устанавливать их причины; 

корректироватьсвоидействияпринеобходимости(снебольшойпомощью учителя); 

предвидетьвозможностьвозникновениятрудностейиошибок,предусматриватьспособыих предупреждения, 

в том числе в житейских ситуациях, опасных для здоровья и жизни; 

объективно оцениватьрезультаты своей деятельности, соотносить свою оценкус оценкой учителя; 

оцениватьцелесообразностьвыбранныхспособовдействия,принеобходимостикорректироватьих. 

30.10.2.7. Уобучающегосябудутсформированыумениясовместнойдеятельности: 

понимать значения коллективной деятельности для успешного решения учебной (практической) 

задачи; активно участвовать в формулировании краткосрочных и долгосрочных целей совместной 

деятельности (на основе изученного материала по окружающему миру); 

коллективно строить действия по достижению общей цели: распределять роли, договариваться, 

обсуждать процесс и результат совместной работы; 

проявлятьготовностьруководить,выполнятьпоручения,подчиняться; 

выполнять правила совместной деятельности: справедливо распределятьи оценивать работукаждого 

участника; считаться с наличием разных мнений ; не допускать конфликтов, при их возникновении мирно 

разрешать их без участия взрослого; 

ответственновыполнятьсвоючастьработы. 

30.10.3. Предметные результаты изучения окружающего мира.К концу обучения в 1 классе 

обучающийся научится: 

называть себя и членов своей семьи по фамилии, имени, отчеству, профессии членов своей семьи, 

домашний адреси адрессвоей школы; проявлять уважениек семейнымценностями традициям, соблюдать 

правила нравственного поведенияв социуме и на природе; 

воспроизводитьназваниесвоегонаселѐнногопункта,региона,страны; 

приводить примеры культурных объектов родного края, школьных традицийи праздников,традиций 

и ценностей своей семьи, профессий; 



 

различать объекты живой и неживой природы, объекты, созданные человеком,и природные 

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

рыбы, птицы, звери); 

описывать на основе опорных слов наиболее распространѐнные в родном крае дикорастущие и 

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

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

существенные признаки; 

применятьправилауходазакомнатнымирастениямиидомашними животными; 

проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные групповыеи индивидуальные 

наблюдения (в том числе за сезонными изменениями в природе своей местности), измерения (в том числе 

вести счѐт времени, измерять температуру воздуха) и опыты под руководством учителя; 

использоватьдляответовнавопросынебольшиетекстыоприродеи обществе; 

оценивать ситуации, раскрывающие положительное и негативное отношениек природе; правила 

поведения в быту, в общественных местах; 

соблюдать правила безопасности на учебном месте обучающегося; во время наблюдений и опытов; 

безопасно пользоваться бытовыми электроприборами; 

соблюдатьправилаиспользованияэлектронныхсредств,оснащенныхэкраном; 

соблюдать правила здорового питания и личной гигиены; 

соблюдатьправилабезопасногоповеденияпешехода; 

соблюдатьправилабезопасногоповедениявприроде; 

с помощью взрослых (учителя, родителей) пользоваться электронным дневником и электронными 

образовательными и информационными ресурсами. 

30.10.4. Предметныерезультатыизученияокружающегомира.Кконцуобученияво2классе 

обучающийся научится: 

находить Россию на карте мира, на карте России – Москву, свой региони его главный город; 

узнаватьгосударственнуюсимволикуРоссийской Федерации(гимн,герб,флаг)исвоегорегиона; 

проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и других 

народов, государственным символам России; соблюдать правила нравственного поведения в социуме и на 

природе; 

распознавать изученные объекты окружающего мира по их описанию, рисункам и фотографиям, 

различать их в окружающем мире; 

приводитьпримерыизученныхтрадиций,обычаевипраздниковнародовродногокрая; 

важных событий прошлого и настоящего родного края; 

трудовойдеятельностиипрофессийжителейродногокрая; 

проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные наблюденияи опыты с природными 

объектами, измерения; 

приводить примеры изученных взаимосвязей в природе, примеры, иллюстрирующие значение 

природы в жизни человека; 



 

описыватьнаосновепредложенногопланаилиопорныхсловизученныекультурныеобъекты(достопримечател

ьности родного края, музейные экспонаты); 

описыватьнаосновепредложенногопланаилиопорныхсловизученныеприродныеобъектыи явления, в том 

числе звѐзды, созвездия, планеты; 

группироватьизученныеобъектыживойинеживойприродыпопредложеннымпризнакам; сравнивать 

объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков; 

ориентироватьсянаместностипоместнымприроднымпризнакам,Солнцу,компасу; создавать 

по заданному плану развѐрнутые высказывания о природеи обществе; использовать для 

ответов на вопросы небольшие тексты о природеи обществе; 

соблюдать правила нравственного поведения в социуме и в природе, оценивать примеры 

положительного и негативного отношения к объектам природы, проявления внимания, помощи людям, 

нуждающимся в ней; 

соблюдать правила безопасного поведения в школе, правила безопасного поведения пассажира 

наземного транспорта и метро; 

соблюдатьрежимдняипитания; 

безопасно использовать мессенджеры в условиях контролируемого доступав информационно- 

коммуникационную сеть «Интернет»; 

безопасно осуществлять коммуникацию в школьных сообществах с помощью учителя (при 

необходимости). 

30.10.5. Предметные результаты изучения окружающего мира.К концу обучения в 3 классе 

обучающийся научится: 

различатьгосударственнуюсимволикуРоссийскойФедерации(гимн,герб,флаг); 

проявлять уважение к государственным символам России и своего региона; 

проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и других 

народов; соблюдать правила нравственного поведения в социуме; 

приводить примеры памятников природы, культурных объектови 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; 

распознаватьизученныеобъектыприродыпоихописанию,рисункамифотографиям,различатьихв 

окружающем мире; 

проводить по предложенному плану или инструкции небольшие опыты с природными объектами с 

использованием простейшего лабораторного оборудования и измерительных приборов; соблюдать 

безопасность проведения опытов; 

группировать изученные объекты живой и неживой природы, проводить простейшую 

классификацию; 



 

сравниватьпозаданномуколичествупризнаковобъектыживойинеживой природы; 

описыватьнаосновепредложенногопланаизученныеобъектыиявленияприроды,выделяяих существенные 

признаки и характерные свойства; 

использоватьразличныеисточникиинформацииоприродеиобществедляпоискаиизвлечения информации, 

ответов на вопросы; 

использоватьзнанияовзаимосвязяхвприроде,связичеловекаиприродыдляобъяснения простейших явлений 

и процессов в природе, организме человека; 

фиксироватьрезультатынаблюдений,опытнойработы,впроцессеколлективнойдеятельности обобщать 

полученные результаты и делать выводы; 

создаватьпозаданномупланусобственныеразвѐрнутыевысказыванияоприроде,человекеи обществе, 

сопровождая выступление иллюстрациями (презентацией); 

соблюдать правила безопасного поведения пассажира железнодорожного, водного и 

авиатранспорта; 

соблюдатьосновыздоровогообразажизни,втомчислетребованиякдвигательнойактивностии принципы 

здорового питания; 

соблюдатьосновыпрофилактикизаболеваний; 

соблюдатьправилабезопасногоповеденияводворежилогодома; 

соблюдать правила нравственного поведения на природе; 

безопасно использовать персональные данные в условиях контролируемого доступа в 

информационно-коммуникационную сеть «Интернет»; 

ориентироватьсяввозможныхмошенническихдействияхприобщениивмессенджерах. 

30.10.6. Предметныерезультатыизученияокружающегомира.Кконцуобученияв4классеобучающийся 

научится: 

проявлятьуважениексемейнымценностямитрадициям,традициямсвоегонародаидругих народов, 

государственным символам России; 

соблюдатьправиланравственногоповеденияв социуме; 

показыватьнафизическойкартеизученныекрупныегеографическиеобъектыРоссии(горы, равнины, реки, 

озѐра, моря, омывающие территорию России); 

показыватьнаисторическойкартеместаизученныхисторическихсобытий; находить 

место изученных событий на «ленте времени»; 

знатьосновныеправаиобязанностигражданинаРоссийской Федерации; 

соотносить изученные исторические события и исторических деятелейвеками и периодами истории 

России; 

рассказывать о государственных праздниках России, наиболее важных событиях истории России, 

наиболее известных российских исторических деятелях разных периодов, достопримечательностях 

столицы России и родного края; 

описывать на основе предложенного плана изученные объекты, выделяяих существенные признаки, 

в том числе государственную символику Россиии своего региона; 



 

проводить по предложенному (самостоятельно составленному)плану или выдвинутому 

предположению несложные наблюдения, опыты с объектами природы с использованием простейшего 

лабораторного оборудованияи измерительных приборов, следуя правилам безопасного труда; 

распознавать изученные объекты и явления живой и неживой природыпо их описанию, рисункам и 

фотографиям, различать их в окружающем мире; 

группировать изученные объекты живой и неживой природы, самостоятельно выбирая признак для 

группировки; проводить простейшие классификации; 

сравнивать объекты живой и неживой природы на основе их внешних признаков и известных 

характерных свойств; 

использовать знания о взаимосвязях в природе для объяснения простейших явлений и процессов в 

природе (в том числе смены дня и ночи, смены времѐн года, сезонных изменений в природе своей 

местности, причины смены природных зон); 

называть наиболее значимые природные объекты Всемирного наследияв России и за рубежом (в 

пределах изученного); 

называтьэкологическиепроблемыиопределятьпутиихрешения; 

создавать по заданному плану собственные развѐрнутые высказыванияо природе и обществе; 

использовать различные источники информации для поиска и извлечения информации, ответов на 

вопросы; 

соблюдатьправиланравственногоповедениянаприроде; 

осознаватьвозможныепоследствиявредныхпривычекдляздоровьяижизни человека; 

соблюдать правила безопасного поведения при использовании объектов транспортной 

инфраструктуры населѐнного пункта, в театрах, кинотеатрах, торговых центрах, парках и зонах отдыха, 

учреждениях культуры (музеях, библиотеках и других); 

соблюдать правила безопасного поведения при езде на велосипеде, самокатеи других средствах 

индивидуальной мобильности; 

осуществлять безопасный поиск образовательных ресурсови верифицированной информации 

вИнтернете; 

соблюдать правила безопасного для здоровья использования электронных образовательных и 

информационных ресурсов. 

31. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Основы религиозных культур и 

светской этики». 

31.1. 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, ОРКС 

Э) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения 

программы по основам религиозных культур и светской этики. 

31.2. Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения ОРКСЭ, место в структуре 

учебного плана, а также подходы к отбору содержанияи планируемым результатам. 



 

31.3. Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для 

обязательного изучения в 4 классе на уровне начального общего образования. 

31.4. Планируемые результаты освоения программы по ОРКСЭ включают личностные, 

метапредметные результаты, а также предметные достижения обучающегося за весь период обучения на 

уровне начального общего образования. 

31.5. Пояснительнаязаписка. 

31.5.1. Программа по ОРКСЭ на уровне начального общего образования составлена на основе 

требований крезультатамосвоения основной образовательной программы начальногообщегообразования 

ФГОС НОО, а также ориентирована на целевые приоритеты духовно-нравственного развития, воспитания 

и социализации обучающихся, сформулированные в федеральной рабочей программе воспитания. 

31.5.2. 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. 

31.5.3. Планируемые результаты освоения курса ОРКСЭ включают результаты по каждому 

учебному модулю. При конструировании планируемых результатов учитываются цели обучения, 

требования, которые представленывФГОС 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 

знаниии уважении культурных и религиозных традиций многонационального народа Российской 

Федерации, а также к диалогу с представителями других культури мировоззрений. 

31.5.4. ОсновнымизадачамипрограммыпоОРКСЭявляются: 

знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, иудейской 

культур, основами мировых религиозных культури светской этики по выбору родителей (законных 

представителей); 

развитие представлений обучающихся о значении нравственных норми ценностей в жизни 

личности, семьи, общества; 

обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, ранее полученных 

обучающимися, формирование ценностно-смысловой сферы личности с учѐтом мировоззренческих и 

культурных особенностей и потребностей семьи; 

развитие способностей обучающихся к общению в полиэтничной, разномировоззренческой и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога. Основной методологический 

принцип реализации программы по ОРКСЭ – культурологический подход, способствующий 

формированиюуобучающихся первоначальных представлений о культуре традиционных религий народов 



 

России (православия, ислама, буддизма, иудаизма), российской светской (гражданской) этике, основанной 

на конституционных правах, свободахи обязанностях человека и гражданина в Российской Федерации. 

31.5.5. Культурологическая направленность программы по ОРКСЭ 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 них умения выслушивать позицию партнѐра 

по деятельности, принимать еѐ, 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. 

31.5.6. Предпосылками усвоения обучающимися содержания программыпо 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 реагироватькак на 

доброжелательность, отзывчивость, доброту других людей,так и на проявление несправедливости, 

нанесение обид и оскорблений становится предпосылкой к пониманию законов существования в социумеи 

принятию их как руководствак собственномуповедению. 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, обсуждение 

конкретных жизненных ситуаций, дающих образцы нравственно ценного поведения. 

31.5.7. В рамках освоения программы по ОРКСЭ в части преподавания учебных модулей поосновам 

религиозных культур не предусматривается подготовка обучающихся к участию вбогослужениях, 

обучение религиозной практике в религиозной общине 

31.5.8. Общее число часов, рекомендованных для изученияОРКСЭ, ‒34 часа (один час в неделю в 4 

классе). 

31.6.2. Модуль«Основыисламскойкультуры». 

31.6.2.1. Россия – наша Родина. Введение в исламскую традицию. Культураи религия. Пророк 

Мухаммад – образец человека и учитель нравственностив исламской традиции. Во что верят мусульмане. 

Добро и зло в исламской традиции. Нравственные основы ислама. Любовь к ближнему. Отношение к 

труду. Долги 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. 



 

31.6.2.2. Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонациональногои 

многоконфессионального народа России. 

31.7. Планируемые результаты освоения программы по ОРКСЭ на уровне начального общего 

образования. 

31.7.1. Личностные результаты освоения программы по ОРКСЭ на уровне начального общего 

образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с 

традиционными российскими социокультурнымии духовно-нравственными ценностями, принятыми в 

обществе правиламии нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитанияи 

саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

ВрезультатеизученияОРКСЭнауровненачальногообщегообразованияуобучающегосябудут сформированы 

следующие личностные результаты: 

пониматьосновыроссийскойгражданскойидентичности,испытыватьчувствогордостизасвою Родину; 

формироватьнациональнуюигражданскуюсамоидентичность,осознаватьсвоюэтническуюинациональную 

принадлежность; 

пониматьзначениягуманистическихидемократическихценностныхориентаций,осознавать ценность 

человеческой жизни; 

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

осознавать право гражданина Российской Федерации исповедовать любую традиционную религию 

илинеисповедоватьникакой религии; 

строить своѐ общение, совместную деятельность на основе правил коммуникации: умения 

договариваться, мирно разрешать конфликты, уважать другое мнение, независимо от принадлежности 

собеседников к религииили к атеизму; 

соотносить свои поступки с нравственными ценностями, принятымив российском обществе, 

проявлять уважение к духовным традициям народов России, терпимость к представителям разного 

вероисповедания; 

строитьсвоѐповедениесучѐтомнравственныхнормиправил,проявлятьвповседневнойжизни доброту, 

справедливость, доброжелательностьв общении, желание при необходимостиприйти на помощь; 

пониматьнеобходимостьобогащатьсвоизнанияодуховно-нравственнойкультуре,стремиться 

анализироватьсвоѐповедение,избегатьнегативныхпоступковидействий,оскорбляющихдругихлюдей; 

понимать необходимость бережного отношения к материальным и духовным ценностям. 

31.7.2. В результате изучения ОРКСЭ на уровне начального общего образования у обучающегося 

будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные 

учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

31.7.2.1. 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 еѐ реализации, определять и находить наиболее эффективные способы 

достижения результата, вносить соответствующие коррективы в процесс их реализации на основе оценкии 

учѐта характера ошибок, понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

совершенствовать умения в различных видах речевой деятельностии коммуникативных ситуациях, 

использование речевых средстви средств информационно-коммуникационных технологий для решения 

различных коммуникативных и познавательных задач; 

совершенствовать умения в области работы с информацией, осуществления информационного 

поиска для выполнения учебных заданий; 

овладевать навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осознанного 

построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 

овладевать логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, 

установленияаналогийи причинно-следственных связей,построениярассуждений,отнесениякизвестным 

понятиям; 

формировать готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и право каждого иметь свою собственную, умений излагать своѐ 

мнение и аргументировать свою точку зренияи оценку событий; 

совершенствовать организационные умения в области коллективной деятельности, умения 

определять общую цель и пути еѐ достижения, умений договариваться о распределении ролей всовместной 

деятельности, оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

31.7.2.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические иисследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

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 религияхи светской этике 

(наблюдение, чтение, сравнение, вычисление); 

применятьлогическиедействияиоперациидлярешения учебныхзадач:сравнивать,анализировать, 

обобщать, подготавливать выводы на основе изучаемого фактического материала; 

признавать возможность существования разных точек зрения, обосновывать свои суждения, 

приводить убедительные доказательства; 

выполнятьсовместныепроектныезадания сиспользованиемпредложенногообразца. 

31.7.2.3. У обучающегося будут сформированы умения работатьс информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

воспроизводить прослушанную (прочитанную) информацию, подчѐркиватьеѐ принадлежность к 

определѐнной религии и (или) к гражданской этике; 



 

использовать разные средства дляполучения информации в соответствииспоставленной учебной 

задачей (текстовую, графическую, видео); 

находить дополнительную информацию к основному учебному материалув разных 

информационных источниках, в том числе в Интернете (в условиях контролируемого входа); 

анализировать,сравниватьинформацию,представленнуювразныхисточниках,спомощьюучителя, 

оценивать еѐ объективность и правильность. 

31.7.2.4. Уобучающегосябудутсформированыуменияобщениякакчастькоммуникативных 

универсальных учебных действий: 

использовать смысловое чтение для выделения главной мысли религиозных притч, сказаний, 

произведений фольклора и художественной литературы, анализаи оценки жизненных ситуаций, 

раскрывающих проблемы нравственности, этики, речевого этикета; 

соблюдать правила ведения диалога и дискуссии, корректно задавать вопросы и высказывать своѐ 

мнение, проявлять уважительное отношение к собеседникус учѐтом особенностей участников общения; 

создавать небольшие тексты-описания, тексты-рассуждения для воссоздания, анализа и оценки 

нравственно-этических идей, представленных в религиозных учениях и светской этике. 

31.7.2.5. У обучающегося будут сформированы умения самоорганизациии самоконтроля как часть 

регулятивных универсальных учебных действий: 

проявлять самостоятельность, инициативность, организованностьв осуществлении учебной 

деятельности и в конкретных жизненных ситуациях, контролировать состояние своего здоровья и 

эмоционального благополучия, предвидеть опасные для здоровья и жизни ситуации и способы их 

предупреждения; 

проявлять готовность изменять себя, оценивать свои поступки, ориентируясь на нравственные 

правила и нормы современного российского общества, проявлять способность к сознательному 

самоограничению в поведении; 

анализировать ситуации, отражающие примеры положительногои негативного отношения к 

окружающему миру (природе, людям, предметам трудовой деятельности); 

выражать своѐ отношение к анализируемым событиям, поступкам, действиям: одобрять 

нравственные нормы поведения, осуждать проявление несправедливости, жадности, нечестности, зла; 

проявлять высокий уровень познавательной мотивации, интерес к предмету, желание больше 

узнавать о других религиях и правилах светской этики и этикета. 

31.7.2.6. Уобучающегосябудутсформированыумениясовместнойдеятельности: 

выбирать партнѐра не только по личным симпатиям, но и по деловым качествам, корректно 

высказывать свои пожелания к работе, спокойно принимать замечания к своей работе, объективно их 

оценивать; 

владеть умениями совместной деятельности: подчиняться,договариваться, руководить, терпеливо и 

спокойно разрешать возникающие конфликты; 



 

подготавливать индивидуально, в парах, в группах сообщения по изученномуи дополнительному 

материалу с иллюстративным материалом и видеопрезентацией. 

31.7.3. К концу обучения в 4 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по 

отдельным темам программы по ОРКСЭ: 

31.7.3.2.Модуль«Основыисламскойкультуры». 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы исламской 

культуры» должны отражать сформированность умений: 

выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития как осознания 

и усвоения человеком значимых для жизни представленийо 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; 

рассказывать о нравственных заповедях, нормах исламской религиозной морали, их значении в 

выстраивании отношений в семье, между людьми, в общении и деятельности; 

раскрывать основное содержание нравственных категорий в исламской культуре, традиции (вера, 

искренность, милосердие, ответственность, справедливость, честность, великодушие, скромность, 

верность, терпение, выдержка, достойное поведение, стремление к знаниям); 

первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения (своих и других 

людей) с позиций исламской этики; 

раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении (картине мира) в 

исламской культуре, единобожии, вере и еѐ основах; 

рассказывать о Священном Коране и сунне – примерах из жизни пророка Мухаммада, о праведных 

предках, о ритуальной практике в исламе (намаз, хадж, пост, закят, дуа, зикр); 

рассказывать о назначении и устройстве мечети (минбар, михраб), нормах поведения в мечети, 

общения с верующими и служителями ислама; 

рассказыватьопраздникахвисламе(Ураза-байрам,Курбан-байрам,Маулид); 

раскрывать основное содержание норм отношений в исламской семье, обязанностей и 

ответственности членов семьи, норм отношений детей к отцу, матери, братьям и сѐстрам, старшим по 

возрасту, предкам, норм отношенийс дальними родственниками, соседями, исламских семейных 

ценностей; 

распознавать исламскую символику, объяснять своими словами еѐ смысли 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 

культурыи государственности; 

первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению исламского историческогои 

культурного наследия в своей местности, регионе (мечети, медресе, памятные и святые места), 

оформлению и представлениюеѐ 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 трѐх, 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. 

32. Федеральнаярабочаяпрограммапоучебномупредмету«Изобразительноеискусство». 

32.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство» 

(предметная область «Искусство») (далее соответственно – программа по изобразительному искусству, 

искусство) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения 

программы по изобразительному искусству. 

32.2. Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения изобразительного искусства, 

место в структуре учебного плана, а также подходык отбору содержания и планируемым результатам. 

32.3. Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для 

обязательного изучения в каждом классе на уровне начального общего образования. 

32.4. 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. 

При разработке рабочей программы по изобразительному искусству образовательная организация 

вправе использовать возможности сетевого взаимодействия, в том числе с организациями системы 

дополнительного образования детей, учреждениями культуры, организациями культурно-досуговой сферы 

(театры, музеи, творческие союзы). 

32.5. Пояснительнаязаписка. 

32.5.1. Программа по изобразительному искусству на уровне начального общего образования 

составлена на основе требований к результатам освоения основной образовательной 

программыначальногообщегообразованияФГОСНОО,атакжеориентировананацелевыеприоритетыдуховно- 



 

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, сформулированные в федеральной 

рабочей программе воспитания. 

32.5.2. Цель программы по изобразительному искусству состоитв формировании художественной 

культуры обучающихся, развитии художественно-образного мышления и эстетического отношения к 

явлениям действительности путѐм освоения начальных основ художественных знаний, умений, навыкови 

развития творческого потенциала обучающихся. 

32.5.3. Программа по изобразительному искусству направлена на развитие духовной культуры 

обучающихся, формирование активной эстетической позициипо отношению к действительности и 

произведениям искусства, понимание ролии значения художественной деятельности в жизни людей. 

32.5.4. 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. 

32.5.5. Важнейшей задачей является формирование активного, ценностного отношения к истории 

отечественной культуры, выраженной в еѐ архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных 

образах предметно-материальнойи пространственной среды, в понимании красоты человека. 

32.5.6. Учебные темы, связанные с восприятием, могут быть реализованыкак отдельные уроки, но 

чаще всего следует объединять задачи восприятияс задачами практической творческой работы (при 

сохранении учебного временина восприятие произведений искусства и эстетического наблюдения 

окружающей действительности). 

32.5.7. Программа по изобразительному искусству знакомит обучающихсяс 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 кмиру 

формируется прежде всего в собственной художественной деятельности, в процессе практического 

решения художественно-творческих задач. 

32.5.8. Содержание программы по изобразительному искусству структурировано как система 

тематических модулей. Изучение содержания всех модулей в 1–4 классах обязательно. 

32.5.9. Общеечисло часов, рекомендованныхдля 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). 

32.6. Содержаниеобученияв1классе. 

32.6.1. Модуль«Графика». 

Расположение изображения на листе. Выбор вертикальногоили горизонтального формата листа в 

зависимости от содержания изображения. 



 

Разныевидылиний.Линейныйрисунок.Графическиематериалыдлялинейногорисункаиих особенности. 

Приѐмы рисования линией. 

Рисованиеснатуры:разныелистьяиихформа. 

Представление о пропорциях: короткое – длинное. Развитие – навыка видения соотношения частей 

целого (на основе рисунков животных). 

Графическоепятно(ахроматическое)ипредставлениеосилуэте.Формированиенавыкавидения целостности. 

Цельная форма и еѐ части. 

32.6.2. Модуль«Живопись». 

Цвет как одноиз главных средств выражения в изобразительном искусстве. Навыки работы гуашью 

в условиях урока. Краски «гуашь», кисти, бумага цветнаяи белая. 

Триосновныхцвета.Ассоциативныепредставления,связанныескаждымцветом.Навыкисмешения красок и 

получение нового цвета. 

Эмоциональнаявыразительностьцвета,способывыражениенастроениявизображаемомсюжете. 

Живописноеизображениеразныхцветковпопредставлениюивосприятию.Развитиенавыковработы 

гуашью. Эмоциональная выразительность цвета. 

Тематическаякомпозиция«Временагода».Контрастныецветовыесостояниявремѐнгода. 

Живопись(гуашь),аппликацияилисмешаннаятехника. 

Техникамонотипии.Представленияосимметрии.Развитиевоображения. 

32.6.3. Модуль«Скульптура». 

Изображениевобъѐме. Приѐмыработыспластилином;дощечка,стек, тряпочка. 

Лепка зверушек из цельной формы (например, черепашки, ѐжика, зайчика). Приѐмывытягивания, 

вдавливания, сгибания, скручивания. 

Лепкаигрушки,характернойдляодногоизнаиболееизвестныхнародныххудожественных промыслов 

(дымковская или каргопольская игрушкаили по выбору учителя с учѐтом местных промыслов). 

Бумажнаяпластика.Овладениепервичнымиприѐмаминадрезания,закручивания,складывания. 

Объѐмная аппликация из бумаги и картона. 

32.6.4. Модуль«Декоративно-прикладноеискусство». 

Узоры в природе. Наблюдение узоров в живой природе (в условиях урокана основе фотографий). 

Эмоционально-эстетическое восприятие объектов действительности. Ассоциативное сопоставление с 

орнаментами в предметах декоративно-прикладного искусства. 

Узоры и орнаменты, создаваемые людьми, и разнообразие их видов. Орнаменты геометрические и 

растительные. Декоративная композиция в кругеили в полосе. 

Представления о симметрии и наблюдение еѐ в природе. Последовательное ведение работы над 

изображением бабочки по представлению, использование линии симметрии при составлении узора 

крыльев. 

Орнамент, характерный для игрушек одного из наиболее известных народных художественных 

промыслов:дымковскаяиликаргопольскаяигрушка(илиповыборуучителясучѐтомместных 



 

промыслов). 

Дизайнпредмета:изготовлениенаряднойупаковкипутѐмскладываниябумагииаппликации. Оригами – 

создание игрушки для новогодней ѐлки. Приѐмы складывания бумаги. 

32.6.5. Модуль«Архитектура». 

Наблюдение разнообразных архитектурных зданий в окружающем мире(по фотографиям), 

обсуждение особенностей и составных частей зданий. 

Освоениеприѐмовконструированияизбумаги.Складываниеобъѐмныхпростыхгеометрических тел. 

Овладение приѐмами склеивания, надрезанияи вырезания деталей; использование приѐма симметрии. 

Макетирование(илиаппликация)пространственнойсредысказочногогородаизбумаги,картона или 

пластилина. 

32.6.6. Модуль«Восприятиепроизведенийискусства». 

Восприятие произведений детского творчества. Обсуждение сюжетногои эмоционального 

содержания детских работ. 

Художественное наблюдение окружающего мира природы и предметной среды жизни человека в 

зависимости от поставленной аналитическойи эстетической задачи наблюдения (установки). 

Рассматривание иллюстраций детской книги на основе содержательных установок учителя в 

соответствии с изучаемой темой. 

Знакомство с картиной, в которой ярко выражено эмоциональное состояние, или с картиной, 

написанной на сказочный сюжет (произведения В.М. Васнецоваи другие по выбору учителя). 

Художник и зритель. Освоение зрительских умений на основе получаемых знаний и творческих 

практических задач – установок наблюдения. Ассоциациииз личного опыта обучающихся и оценка 

эмоционального содержания произведений. 

32.6.7. Модуль«Азбукацифровойграфики». 

Фотографированиемелкихдеталейприроды,выражениеяркихзрительныхвпечатлений. 

Обсуждениевусловияхурокаученическихфотографий,соответствующихизучаемойтеме. 

32.7. Содержаниеобученияво2классе. 

32.7.1. Модуль«Графика». 

Ритмлиний.Выразительностьлинии.Художественныематериалыдлялинейногорисункаиихсвойства. 

Развитие навыков линейного рисунка. 

Пастельимелки–особенностиивыразительныесвойстваграфическихматериалов,приѐмы работы. 

Ритмпятен:освоениеосновкомпозиции.Расположениепятнанаплоскостилиста:сгущение, разброс, 

доминанта, равновесие, спокойствие и движение. 

Пропорции–соотношениечастейицелого.Развитиеаналитическихнавыковвиденияпропорций. 

Выразительныесвойствапропорций(наосноверисунковптиц). 

Рисунокснатурыпростогопредмета.Расположениепредметаналистебумаги.Определениеформы 

предмета.Соотношениечастейпредмета.Светлыеитѐмныечастипредмета,теньподпредметом. 



 

Штриховка.Умениевнимательнорассматриватьианализироватьформунатурногопредмета. 

Графический рисунок животного с активным выражением его характера. Аналитическое 

рассматривание графических произведений анималистического жанра. 

32.7.2. Модуль«Живопись». 

Цвета основные и составные. Развитие навыков смешивания красоки получения нового цвета. 

Приѐмы работы гуашью. Разный характер мазкови движений кистью. Пастозное, плотное и прозрачное 

нанесение краски. 

Акварельиеѐсвойства.Акварельныекисти.Приѐмыработыакварелью. 

Цвет тѐплый и холодный – цветовой контраст. 

Цвет тѐмный и светлый (тональные отношения). Затемнение цвета с помощью тѐмной краски и 

осветление цвета. Эмоциональная выразительность цветовых состояний и отношений. 

Цветоткрытый–звонкийиприглушѐнный,тихий.Эмоциональнаявыразительностьцвета. 

Изображение природы (моря) в разных контрастных состояниях погодыи соответствующих 

цветовыхсостояниях(туман,нежноеутро,гроза,буря,ветер–повыборуучителя).ПроизведенияИ.К. 

Айвазовского. 

Изображениесказочногоперсонажасярковыраженнымхарактером(образмужскойилиженский). 

32.7.3. Модуль«Скульптура». 

Лепка из пластилина или глины игрушки – сказочного животного по мотивам выбранного 

художественного народного промысла (филимоновская игрушка, дымковский петух, каргопольский 

Полкан и другие по выбору учителя с учѐтом местных промыслов). Способ лепки в соответствии с 

традициями промысла. 

Лепка животных (например, кошки, собаки, медвежонка) с передачей характерной пластики 

движения. Соблюдение цельности формы, еѐ преобразование и добавление деталей. 

Изображение движения и статики в скульптуре: лепка из пластилина тяжѐлой, неповоротливой и 

лѐгкой, стремительной формы. 

32.7.4. Модуль«Декоративно-прикладноеискусство». 

Наблюдение узоров в природе (на основе фотографий в условиях урока), например, снежинки, 

паутинки, роса на листьях. Ассоциативное сопоставлениес орнаментами в предметах декоративно- 

прикладного искусства (например, кружево, вышивка, ювелирные изделия). 

Рисунок геометрического орнамента кружева или вышивки. Декоративная композиция. Ритм пятенв 

декоративной аппликации. 

Поделки из подручных нехудожественных материалов. Декоративные изображения животных в 

игрушках народных промыслов; филимоновские, дымковские, каргопольские игрушки (и другие повыбору 

учителя с учѐтом местных художественных промыслов). 

Декор одежды человека. Разнообразие украшений. Традиционные народные женские и мужские 

украшения. Назначение украшений и их роль в жизни людей. 

32.7.5. Модуль«Архитектура». 



 

Конструирование из бумаги. Приѐмы работы с полосой бумаги, разные варианты складывания, 

закручивания, надрезания. Макетирование пространства детской площадки. 

Построение игрового сказочного города из бумаги (на основе сворачивания геометрических тел – 

параллелепипедов разной высоты, цилиндров с прорезямии наклейками); завивание, скручивание и 

складывание полоски бумаги (например, гармошкой). Образ здания. Памятники отечественной или 

западноевропейской архитектуры с ярко выраженным характером здания. Рисунок дома для доброгоили 

злого сказочного персонажа (иллюстрация сказки по выбору учителя). 

32.7.6. Модуль«Восприятиепроизведенийискусства». 

Восприятие произведений детского творчества. Обсуждение сюжетногои эмоционального 

содержания детских работ. 

Художественноенаблюдениеприродыикрасивыхприродныхдеталей,анализихконструкциии 

эмоционального воздействия. Сопоставление их с рукотворными произведениями. 

Восприятиеорнаментальныхпроизведенийприкладногоискусства(например,кружево,шитьѐ, резьба и 

роспись). 

Восприятиепроизведенийживописисактивнымвыражениемцветовогосостояниявприроде. 

ПроизведенияИ.И.Левитана,Н.П.Крымова. 

Восприятиепроизведенийанималистическогожанравграфике(например,произведений В.В. Ватагина, 

Е.И.Чарушина) и в скульптуре (произведения В.В. Ватагина). Наблюдение животных с точки зрения их 

пропорций, характера движения, пластики. 

32.7.7. Модуль«Азбукацифровойграфики». 

Компьютерныесредстваизображения.Видылиний(впрограммеPaintилидругомграфическом редакторе). 

Компьютерныесредстваизображения.Работасгеометрическимифигурами.Трансформацияикопирование 

геометрических фигур в программе Paint. 

Освоение инструментов традиционного рисования (карандаш, кисточка, ластик, заливка и другие) в 

программе Paint на основе простых сюжетов (например, образ дерева). 

ОсвоениеинструментовтрадиционногорисованиявпрограммеPaintнаосноветемы«Тѐплыйи холодный 

цвета» (например, «Горящий костѐр в синей ночи», «Перо жар-птицы»). 

Художественная фотография. Расположение объекта в кадре. Масштаб. Доминанта. Обсуждение в 

условиях урока ученических фотографий, соответствующих изучаемой теме. 

32.8. Содержаниеобученияв3классе. 

32.8.1. 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. 



 

Эскизплакатаилиафиши.Совмещениешрифтаиизображения.Особенностикомпозицииплаката. 

Графическиезарисовкикарандашамипопамятиилинаосновенаблюденийифотографий архитектурных 

достопримечательностей своего города. 

Транспортвгороде.Рисункиреальныхилифантастическихмашин. 

Изображениелицачеловека.Строение,пропорции,взаиморасположениечастейлица. 

Эскизмаскидлямаскарада:изображениелица–маскиперсонажасярковыраженнымхарактером. 

Аппликацияизцветнойбумаги. 

32.8.2. Модуль«Живопись». 

Создание сюжетной композиции «В цирке», использование гуашиили карандаша и акварели (по 

памяти и представлению). Художник в театре: эскиз занавеса (или декораций сцены) для спектакля со 

сказочным сюжетом (сказкапо выбору). 

Тематическая композиция «Праздник в городе». Гуашь по цветной бумаге, возможно совмещение с 

наклейками в виде коллажа или аппликации. 

Натюрморт из простых предметов с натуры или по представлению. «Натюрморт-автопортрет» из 

предметов, характеризующих личность обучающегося. 

Пейзаж в живописи. Передача в пейзаже состояний в природе. Выбордля изображения 

временигода,временидня,характерапогодыиособенностейландшафта(лесилиполе,рекаилиозеро);количество 

и состояние небав изображении. 

Портрет человека по памяти и представлению с использованием натуры. Выражение в портрете 

(автопортрете) характера человека, особенностей его личностис использованием выразительных 

возможностей композиционного размещенияв плоскости листа, особенностей пропорций и мимики лица, 

характера цветового решения, сильного или мягкого контраста, включения в композицию дополнительных 

предметов. 

32.8.3. Модуль«Скульптура». 

Созданиеигрушкиизподручногонехудожественногоматериала,приданиеейодушевлѐнногообраза 

(добавления деталей лепных или из бумаги, нитокили других материалов). 

Лепкасказочногоперсонажанаосновесюжетаизвестнойсказкиилисозданиеэтогоперсонажа путѐм 

бумагопластики. 

Освоениезнанийовидахскульптуры(поназначению)ижанрахскульптуры(посюжету изображения). 

Лепкаэскизапарковойскульптуры.Выражениепластикидвижениявскульптуре.Работаспластилином или 

глиной. 

32.8.4. Модуль«Декоративно-прикладноеискусство». 

Приѐмы исполнения орнаментов и выполнение эскизов украшения посудыиз дерева и глины в 

традициях народных художественных промыслов Хохломыи Гжели (или в традициях других промысловпо 

выбору учителя). 

Эскизыорнаментовдляросписитканей.Раппорт.Трафаретисозданиеорнаментаприпомощи 



 

печатокилиштампов. 

Эскизыорнаментадля росписи платка: симметрия или асимметрия построения композиции,статика и 

динамика узора, ритмическиечередования мотивов, наличиекомпозиционного центра, роспись по канве. 

Рассматривание павловопосадских платков. 

Проектирование (эскизы) декоративных украшений в городе, например, ажурные ограды, 

украшения фонарей, скамеек, киосков, подставок для цветов. 

32.8.5. Модуль«Архитектура». 

Зарисовкиисторическихпамятниковиархитектурныхдостопримечательностейгородаилисела. 

Работапонаблюдениюипопамяти,наосновеиспользованияфотографийиобразныхпредставлений. 

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). 

32.8.6. Модуль«Восприятиепроизведенийискусства». 

Иллюстрации в детских книгах и дизайн детской книги. Рассматриваниеи обсуждениеиллюстраций 

известных российских иллюстраторов детских книг. 

Восприятие объектов окружающего мира – архитектура, улицы городаили села. Памятники 

архитектуры и архитектурные достопримечательности(по выбору учителя), их значение в современном 

мире. 

Виртуальное путешествие: памятники архитектуры в Москве и Санкт-Петербурге (обзорпамятников 

по выбору учителя). 

Художественные музеи. Виртуальные путешествия в художественные музеи: Государственная 

Третьяковская галерея, Государственный Эрмитаж, Государственный Русский музей, Государственный 

музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина. Экскурсии в местные художественные музеии 

галереи. Виртуальные экскурсии в знаменитые зарубежные художественные музеи (выбор музеев – за 

учителем). Осознание значимости и увлекательности посещения музеев; посещение знаменитого музея как 

событие; интерес к коллекции музеяи искусству в целом. 

Знания о видах пространственных искусств: виды определяютсяпо назначению произведений в 

жизни людей. 

Жанры в изобразительном искусстве – в живописи, графике, скульптуре – определяются предметом 

изображения; классификация и сравнение содержания произведений сходного сюжета (например, 

портреты, пейзажи). 

Представленияопроизведенияхкрупнейшихотечественныххудожников-пейзажистов: И.И. 

Шишкина, И.И. Левитана, А.К. Саврасова, В.Д. Поленова, И.К. Айвазовского и других. 

Представленияопроизведенияхкрупнейшихотечественныхпортретистов:В.И. Сурикова,И.Е. Репина, 

В.А. Серова и других. 



 

32.8.7. 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 вокруг оси рисунка, и создание орнамента, в основе 

которого раппорт. Вариативное создание орнаментов на основе одного и того же элемента. 

ИзображениеиизучениемимикилицавпрограммеPaint(илидругомграфическомредакторе). 

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. 

Виртуальныепутешествиявглавныехудожественныемузеиимузеиместные(повыборуучителя). 

32.9. Содержаниеобученияв4классе. 

32.9.1. Модуль«Графика». 

Правила линейной и воздушной перспективы: уменьшение размера изображения по мере удаления 

от первого плана, смягчения цветового и тонального контрастов. 

Рисунокфигурычеловека:основныепропорцииивзаимоотношениечастейфигуры,передачадвижения 

фигуры на плоскости листа: бег, ходьба, сидящаяи стоящая фигуры. 

Графическоеизображениегероевбылин,древнихлегенд,сказокисказанийразныхнародов. 

Изображениегорода–тематическаяграфическаякомпозиция;использованиекарандаша,мелков, 

фломастеров (смешанная техника). 

32.9.2. Модуль«Живопись». 

Красота природы разных климатических зон, создание пейзажных композиций (горный, степной, 

среднерусский ландшафт). 

Портретные изображения человека по представлению и наблюдению с разным содержанием: 

женский или мужской портрет, двойной портрет матери и ребѐнка, портрет пожилого человека, детский 

портрет или автопортрет, портрет персонажа по представлению (из выбранной культурной эпохи). 

Тематические многофигурные композиции: коллективно созданныепанно-аппликации из 

индивидуальных рисунков и вырезанных персонажей на темы праздников народов мира или в качестве 

иллюстраций к сказкам и легендам. 

32.9.3. Модуль«Скульптура». 

Знакомствососкульптурнымипамятникамигероямимемориальнымикомплексами. 

Создание эскиза памятника народному герою. Работа с пластилиномили глиной. Выражение 

значительности, трагизма и победительной силы. 

32.9.4. Модуль«Декоративно-прикладноеискусство». 



 

Орнаменты разных народов. Подчинѐнность орнамента форме и назначению предмета, в 

художественной обработкекоторогоон применяется.Особенности символови изобразительных мотивовв 

орнаментах разных народов. Орнаментыв архитектуре, на тканях, одежде, предметах быта и другие. 

Мотивы и назначение русских народных орнаментов. Деревянная резьбаи роспись, украшение 

наличников и других элементов избы, вышивка, декор головных уборов и другие. 

Орнаментальное украшение каменной архитектуры в памятниках русской культуры, каменная 

резьба, росписи стен, изразцы. 

Народный костюм. Русский народный праздничный костюм, символыи 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. 

32.9.5. Модуль«Архитектура». 

Конструкция традиционных народных жилищ, их связь с окружающей природой: дома из дерева, 

глины, камня; юрта и еѐ устройство (каркасный дом); изображение традиционных жилищ. 

Деревянная изба, еѐ конструкция и декор. Моделирование избы из бумагиили изображение на 

плоскости в технике аппликации еѐ фасада и традиционного декора. Понимание тесной связи красоты и 

пользы,функциональногои декоративного в архитектуре традиционного жилого деревянного дома. Разные 

виды изб и надворных построек. 

Конструкция и изображение здания каменного собора: свод, нефы, закомары, глава, купол. Роль 

собора в организации жизни древнего города, соборкак архитектурная доминанта. 

Традиции архитектурной конструкции храмовых построек разных народов. Изображение типичной 

конструкции зданий: древнегреческий храм, готический или романский собор, мечеть, пагода. 

Освоение образа и структуры архитектурного пространства древнерусского города. Крепостные 

стены и башни, торг, посад, главный собор. Красота и мудрость в организации города, жизнь в городе. 

Пониманиезначениядлясовременныхлюдейсохранениякультурногонаследия. 

32.9.6. Модуль«Восприятиепроизведенийискусства». 

Произведения В.М.Васнецова, Б.М.Кустодиева, А.М.Васнецова,В.И.Сурикова, К.А.Коровина, 

А.Г.Венецианова, А.П. Рябушкина, И.Я. Билибинана темы истории и традиций русской отечественной 

культуры. 

Примеры произведений великих европейских художников: Леонардода Винчи, Рафаэля, 

Рембрандта, Пикассо (и других по выбору учителя). 

Памятники древнерусского каменного зодчества: Московский Кремль, Новгородский детинец, 

Псковский кром, Казанский кремль (и другие с учѐтом местных архитектурных комплексов, в том числе 

монастырских). Памятники русского деревянного зодчества. Архитектурный комплекс на острове Кижи. 

Художественная культура разных эпох и народов. Представленияоб архитектурных, 

декоративныхиизобразительныхпроизведенияхвкультуреДревнейГреции,другихкультурДревнегомира. 



 

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. Мининуи Д.Пожарскомускульптора 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). 

32.9.7. Модуль«Азбукацифровойграфики». 

Изображение и освоение в программе Paint правил линейной и воздушной перспективы: 

изображение линии горизонта и точки схода, перспективных сокращений, цветовых и тональных 

изменений. 

Моделирование в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических фигур 

конструкции традиционного крестьянского деревянного дома (избы) и различных вариантов его 

устройства. Моделирование конструкции разных видов традиционных жилищ разных народов (например, 

юрта, каркасный дом,в том числе с учѐтом местных традиций). 

Моделирование в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических фигур 

конструкцийхрамовых зданий разных культур: каменный православный собор, готический или романский 

собор, пагода, мечеть. 

Построение в графическом редакторе с помощью геометрических фигурили 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 презентации в программе PowerPoint на тему архитектуры, декоративного 

и изобразительного искусства выбранной эпохиилиэтнокультурных традиций народов России. 

Виртуальныетематическиепутешествияпохудожественныммузеям мира. 

32.10. Планируемые результаты освоения программы по изобразительному искусству на уровне 

начального общего образования. 

32.10.1. 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. 

Врезультатеизученияизобразительногоискусстванауровненачальногообщегообразованияу обучающегося 

будут сформированы следующие личностные результаты: 

уважениеиценностноеотношениексвоейРодине–России; 

ценностно-смысловыеориентации и установки,отражающиеиндивидуально-личностныепозициии 

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; интереск 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 еѐ архитектуре, народном, декоративно-прикладном и 

изобразительном искусстве. Урок искусства воспитывает патриотизм не в декларативной форме, а в 

процессе восприятияи освоения в личной художественной деятельности конкретных знаний о красотеи 

мудрости, заложенных в культурных традициях. 

Гражданское воспитание формируется через развитие чувства личной причастности к жизни 

общества и созидающих качеств личности, приобщение обучающихся к ценностям отечественной и 

мировой культуры. Учебный предмет способствует пониманию особенностей жизни разных народов и 

красоты национальных эстетических идеалов. Коллективные творческие работы создают условия для 

разных форм художественно-творческой деятельности, способствуют пониманию другого человека, 

становлению чувства личной ответственности. 

Духовно-нравственное воспитание является стержнем художественного развития обучающегося, 

приобщения его к искусству как сфере, концентрирующей в себе духовно-нравственного поиск 

человечества. Учебные задания направленына развитие внутреннего мира обучающегося и воспитание его 

эмоционально-образной, чувственной сферы. Занятия искусством помогают обучающемуся обрести 

социально значимые знания. Развитие творческих способностей способствует росту самосознания, 

осознания себя как личности и члена общества. 

Эстетическое воспитание – важнейший компонент и условие развития социально значимых 

отношений обучающихся, формирования представленийо прекрасном и безобразном, о высоком и низком. 

Эстетическое воспитание способствует формированию ценностных ориентаций обучающихся в 

отношениик 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 наблюденийв художественно-творческой деятельности. Навыки исследовательской 

деятельности развиваются при выполнении заданий культурно-исторической направленности. 

Экологическое воспитание происходит в процессе художественно-эстетического наблюдения 

природы и еѐ образа в произведениях искусства. Формирование эстетических чувств способствует 

активному неприятию действий, приносящих вред окружающей среде. 

Трудовое воспитание осуществляется в процессе личной художественно-творческой работы по 

освоению художественных материалов и удовлетворенияот создания реального, практического продукта. 



 

Воспитываются стремление достичь результат, упорство, творческая инициатива, понимание эстетики 

трудовой деятельности. Важны также умения сотрудничать с одноклассниками, работатьв команде, 

выполнять коллективную работу – обязательные требованияк определѐнным заданиям по программе. 

32.10.2. 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: 

характеризоватьформупредмета,конструкции; 

выявлять доминантные черты (характерные особенности) в визуальном образе; 

сравниватьплоскостныеипространственныеобъектыпозаданнымоснованиям; 

находитьассоциативныесвязимеждувизуальнымиобразамиразныхформипредметов; 

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

анализироватьпропорциональныеотношениячастейвнутри целогоипредметовмеждусобой; обобщать 

форму составной конструкции; 

выявлятьианализироватьритмическиеотношениявпространствеивизображении(визуальном образе) на 

установленных основаниях; 

передаватьобобщенныйобразреальностиприпостроенииплоскойкомпозиции; 

соотноситьтональныеотношения(тѐмное–светлое)впространственныхиплоскостных объектах; 

выявлятьианализироватьэмоциональноевоздействиецветовыхотношенийвпространственной среде и 

плоскостном изображении. 

32.10.2.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

проявлять исследовательские, экспериментальные действия в процессе освоения выразительных 

свойств различных художественных материалов; 

проявлять творческие экспериментальные действия в процессе самостоятельного выполнения 

художественныхзаданий;проявлятьисследовательскиеианалитическиедействиянаосновеопределѐнных 

учебных установок в процессе восприятия произведений изобразительного искусства, архитектуры и 

продуктов детского художественного творчества; 

использовать наблюдения для получения информации об особенностях объектов и состояния 

природы, предметного мира человека, городской среды; 

анализировать и оценивать с позиций эстетических категорий явления природы и предметно- 

пространственную среду жизни человека; 

формулировать выводы, соответствующие эстетическим, аналитическими другим учебным 

установкам по результатам проведѐнного наблюдения; 

использовать знаково-символические средства для составления орнаментови декоративных 

композиций; 



 

классифицироватьпроизведенияискусстваповидами,соответственно,поназначениювжизни людей; 

классифицироватьпроизведенияизобразительногоискусствапожанрамвкачествеинструмента анализа 

содержания произведений; 

ставитьииспользоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознания. 

32.10.2.2. Уобучающегосябудутсформированыуменияработатьсинформациейкакчасть 

познавательных универсальных учебных действий: 

использоватьэлектронныеобразовательныересурсы; 

работатьсэлектроннымиучебникамииучебнымипособиями; 

выбирать источник для получения информации: поисковые системы Интернета, цифровые 

электронные средства, справочники, художественные альбомы и детские книги; 

анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, представленную в 

произведениях искусства, текстах, таблицахи схемах; 

самостоятельно подготавливать информацию на заданную или выбранную темуи представлять еѐ в 

различных видах: рисунках и эскизах, электронных презентациях; 

осуществлять виртуальные путешествия по архитектурным памятникам,в отечественные 

художественные музеи и зарубежные художественные музеи (галереи) на основе установок и квестов, 

предложенных учителем; 

соблюдатьправилаинформационнойбезопасностиприработевИнтернете. 

32.10.2.3. У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

понимать искусство в качестве особого языка общения – межличностного (автор – зритель), между 

поколениями, между народами; 

вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное отношениек 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 позицийи учѐта интересов в 

процессе совместной художественной деятельности; 

демонстрировать и объяснять результаты своего творческого, художественного или 

исследовательского опыта; 

анализировать произведения детского художественного творчества с позиций их содержания и в 

соответствии с учебной задачей, поставленной учителем; 

признавать своѐ и чужое право на ошибку, развивать свои способности сопереживать, понимать 

намерения и переживания свои и других людей; 

взаимодействовать, сотрудничать в процессе коллективной работы, принимать цель совместной 

деятельности и строить действия по еѐ достижению, договариваться, выполнять поручения, подчиняться, 

ответственно относитьсяк своей задаче по достижению общего результата. 



 

32.10.2.4. У обучающегося будут сформированы умения самоорганизациии самоконтроля как часть 

регулятивных универсальных учебных действий: 

внимательноотноситьсяивыполнятьучебныезадачи,поставленныеучителем; 

соблюдать последовательность учебных действий при выполнении задания; 

1порядоквокружающемпространствеибережноотносяськиспользуемымматериалам; 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата. 

32.10.3. К концу обучения в 1 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по 

отдельным темам программы по изобразительному искусству: 

32.10.3.1. Модуль«Графика». 

Осваиватьнавыкиприменениясвойствпростыхграфическихматериаловвсамостоятельнойтворческой 

работе в условиях урока. 

Приобретатьпервичныйопытвсозданииграфическогорисунканаосновезнакомствасо средствами 

изобразительного языка. 

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. 

Приобретатьпервичныезнанияинавыкикомпозиционногорасположенияизображенияналисте. 

Выбирать вертикальный или горизонтальный формат листадля выполнения соответствующих задач 

рисунка. 

Воспринимать учебную задачу, поставленную учителем, и решать еѐ в своей практической 

художественной деятельности. 

Обсуждать результаты своей практической работы и работы товарищей с позиций соответствия их 

поставленной учебной задаче, с позиций выраженногов рисунке содержания и графических средств его 

выражения (в рамках программного материала). 

32.10.3.2. Модуль«Живопись». 

Осваиватьнавыкиработыкрасками«гуашь»вусловияхурока. 

Иметь представление о трех основных цветах; обсуждать и называть ассоциативные представления, 

которые рождает каждый цвет. 

Осознаватьэмоциональное звучание цвета иформулироватьсвоѐмнениес использованием опыта 

жизненных ассоциаций. 

Приобретать опыт экспериментирования, исследования результатов смешения красок и получения 

нового цвета. 

Вести творческую работуна заданную темус использованием зрительных впечатлений, 

организованную педагогом. 



 

32.10.3.3. Модуль«Скульптура». 

Приобретать опыт аналитического наблюдения, поиска выразительных образных объѐмных форм в 

природе (например, облака, камни, коряги, формы плодов). 

Осваивать первичные приѐмы лепки из пластилина, приобретать представления о целостной форме 

в объѐмном изображении. 

Овладевать первичными навыками бумагопластики – создания объѐмных форм из бумаги путѐм еѐ 

складывания, надрезания, закручивания. 

32.10.3.4. Модуль«Декоративно-прикладноеискусство». 

Рассматривать и эстетически характеризовать различные примеры узоровв природе (в условиях 

урока на основе фотографий); приводить примеры, сопоставлять и искать ассоциации с орнаментами в 

произведениях декоративно-прикладного искусства. 

Различать виды орнаментов по изобразительным мотивам: растительные, геометрические, 

анималистические. 

Учитьсяиспользоватьправиласимметриивсвоейхудожественнойдеятельности. 

Приобретать опыт создания орнаментальной декоративной композиции (стилизованной: 

декоративный цветок или птица). 

Приобретатьзнанияозначениииназначенииукрашенийвжизнилюдей. 

Приобретать представления о глиняных игрушках отечественных народных художественных 

промыслов (дымковская, каргопольская игрушки или по выбору учителя с учѐтом местных промыслов) и 

опыт практической художественной деятельности по мотивам игрушки выбранного промысла. 

Иметьопытисоответствующиевозрастунавыкиподготовкииоформленияобщего праздника. 

32.10.3.5. Модуль«Архитектура». 

Рассматривать различные произведения архитектуры в окружающем мире(по фотографиям в 

условиях урока); анализировать и характеризовать особенностии составные части рассматриваемыхзданий. 

Осваиватьприѐмыконструированияизбумаги,складыванияобъѐмныхпростыхгеометрических 

тел. 

Приобретатьопытпространственногомакетирования(сказочныйгород)вформеколлективной 

игровойдеятельности. 

Приобретать представления оконструктивнойосновелюбого предметаи первичныенавыки анализа 

его строения. 

32.10.3.6. Модуль«Восприятиепроизведенийискусства». 

Приобретать умения рассматривать, анализировать детские рисунки с позиций их содержания и 

сюжета, настроения, композиции (расположения на листе), цвета,а также соответствия учебной задаче, 

поставленной учителем. 

Приобретать опыт эстетического наблюдения природы на основе эмоциональных впечатлений с 

учѐтом учебных задач и визуальной установки учителя. 



 

Приобретать опыт художественного наблюдения предметной среды жизни человека в зависимости 

от поставленной аналитической и эстетической задачи (установки). 

Осваиватьопытэстетическоговосприятияианалитическогонаблюденияархитектурныхпостроек. 

Осваивать опыт эстетического, эмоционального общения со станковой картиной, пониматьзначения 

зрительских умений и специальных знаний; приобретать опыт восприятия картин со сказочным сюжетом 

(В.М. Васнецоваи других художников по выбору учителя), а также произведенийс ярко выраженным 

эмоциональным настроением (например, натюрмортыВ. Ван Гога или А. Матисса). 

Осваивать новый опыт восприятия художественных иллюстраций в детских книгах и отношения к 

ним в соответствии с учебной установкой. 

32.10.3.7. Модуль«Азбукацифровойграфики». 

Приобретать опыт создания фотографий с целью эстетическогои 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. 

32.10.4. К концуобучения во 2 классе обучающийся получит следующие предметныерезультаты по 

отдельным темам программы по изобразительному искусству: 

32.10.4.1. Модуль«Графика». 

Осваивать особенности и приѐмы работы новыми графическими художественными материалами; 

осваивать выразительные свойства твѐрдых, сухих, мягких и жидких графических материалов. 

Приобретатьнавыкиизображениянаосноверазнойпохарактеруиспособуналожения линии. 

Овладевать понятием «ритм» и навыками ритмической организации изображения как необходимой 

композиционной основы выражения содержания. 

Осваивать навык визуального сравнения пространственных величин, приобретать умения 

соотносить пропорции в рисунках птиц и животных(с использованием зрительских впечатлений ианализа). 

Приобретать умение вести рисунок с натуры, видеть пропорции объекта, расположение его в 

пространстве; располагать изображение на листе, соблюдая этапы ведения рисунка, осваивая навык 

штриховки. 

32.10.4.2. Модуль«Живопись». 

Осваивать навыки работы цветом, навыки смешения красок, пастозное плотное и прозрачное 

нанесение краски; осваивать разный характер мазкови движений кистью, навыки создания выразительной 

фактуры и кроющие качества гуаши. 

Приобретать опыт работы акварельной краской и понимать особенности работы прозрачной 

краской. 

Знатьназванияосновныхисоставныхцветовиспособыполученияразныхоттенковсоставного 

цвета. 

Различатьисравниватьтѐмныеисветлыеоттенкицвета;осваиватьсмешениецветныхкрасокс 



 

белойичѐрной(дляизмененияих тона). 

Иметь представление о делении цветов на тѐплые и холодные; различатьи сравнивать тѐплые и 

холодные оттенки цвета. 

Осваиватьэмоциональнуювыразительностьцвета:цветзвонкийияркий,радостный;цветмягкий, 

«глухой»имрачныйи другие 

Приобретать опыт создания пейзажей, передающих разные состояния погоды (например, туман, 

грозу) на основе изменения тонального звучания цвета, приобретать опыт передачи разного цветового 

состояния моря. 

Уметь выразить в изображении сказочных персонажей их характер (герои сказок добрые и злые, 

нежные и грозные); обсуждать, объяснять, какими художественными средствами удалось показать 

характер сказочных персонажей. 

32.10.4.3. Модуль«Скульптура». 

Познакомиться с традиционными игрушками одного из народных художественных промыслов; 

освоить приѐмы и последовательность лепки игрушки в традициях выбранного промысла; выполнить в 

технике лепки фигурку сказочного зверя по мотивам традиций выбранного промысла (по выбору: 

филимоновская, абашевская, каргопольская, дымковская игрушки или с учѐтом местных промыслов). 

Иметь представление об изменениях скульптурного образа при осмотре произведения с разных 

сторон. 

Приобретать в процессе лепки из пластилина опыт передачи движения цельной лепной формы и 

разного характера движения этой формы (изображения зверушки). 

32.10.4.4. Модуль«Декоративно-прикладноеискусство». 

Рассматривать, анализировать и эстетически оценивать разнообразие формв природе, 

воспринимаемых как узоры. 

Сравнивать, сопоставлять природные явления – узоры (например, капли, снежинки, паутинки, роса 

на листьях, серѐжки во время цветения деревьев) –с рукотворными произведениями декоративного 

искусства (кружево, шитьѐ, ювелирные изделия и другие). 

Приобретать опыт выполнения эскиза геометрического орнамента кружева или вышивки на основе 

природных мотивов. 

Осваивать приѐмы орнаментального оформления сказочных глиняных зверушек, созданных по 

мотивам народного художественного промысла (по выбору: филимоновская, абашевская, каргопольская, 

дымковская игрушки или с учѐтом местных промыслов). 

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 

украшениячеловекарассказываютонѐм,выявляютособенностиегохарактера,егопредставленияо 



 

красоте. 

Приобретатьопытвыполнениякраскамирисунковукрашенийнародныхбылинных персонажей. 

32.10.4.5. Модуль«Архитектура». 

Осваивать приѐмы создания объѐмных предметов из бумаги и объѐмного декорирования предметов 

из бумаги. 

Участвовать в коллективной работепопостроениюиз бумаги пространственного макетасказочного города 

или детской площадки. 

Рассматривать, характеризовать конструкцию архитектурных строений(по фотографиям в условиях 

урока), указывая составные частии 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. 

32.10.4.6. Модуль«Восприятиепроизведенийискусства». 

Обсуждать примеры детского художественного творчества с точки зрения выражения в них 

содержания, настроения, расположения изображения в листе, цвета и других средств художественной 

выразительности, а также ответана поставленную учебную задачу. 

Осваивать и развивать умения вести эстетическое наблюдение явлений природы, а также 

потребность в таком наблюдении. 

Приобретать опыт эстетического наблюдения и художественного анализа произведений 

декоративного искусства и их орнаментальной организации (например, кружево, шитьѐ, резьба и роспись 

по дереву и ткани, чеканка). 

Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа произведений отечественных художников- 

пейзажистов (И.И. Левитана, И.И. Шишкина, И.К. Айвазовского, Н.П. Крымова и других по выбору 

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

Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа произведений живописи западноевропейских 

художников с активным, ярким выражением настроения (В. Ван Гога, К.Моне, А.Матисса и других по 

выбору учителя). 

ЗнатьименаиузнаватьнаиболееизвестныепроизведенияхудожниковИ.И. Левитана, И.И.Шишкина, 

И.К.Айвазовского, В.М.Васнецова, В.В.Ватагина, Е.И.Чарушина (и других по выбору учителя). 

32.10.4.7. Модуль«Азбукацифровойграфики». 

Осваивать возможности изображения с помощью разных видов линийв программе Paint (илидругом 

графическом редакторе). 

ОсваиватьприѐмытрансформацииикопированиягеометрическихфигурвпрограммеPaint,атакже 



 

построенияизнихпростыхрисунковилиорнаментов. 

Осваивать в компьютерном редакторе (например, Paint) инструментыи 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. 

32.10.5. К концу обучения в 3 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по 

отдельным темам программы по изобразительному искусству: 

32.10.5.1. 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,взаимноерасположениечастейлица. 

Приобретать опыт рисования портрета (лица) человека. 

Создаватьмаскусказочногоперсонажасярковыраженнымхарактеромлица(длякарнавалаили спектакля). 

32.10.5.2. Модуль«Живопись». 

Осваивать приѐмы создания живописной композиции (натюрморта)по наблюдению натуры или по 

представлению. 

Рассматривать,эстетическианализироватьсюжетикомпозицию,эмоциональноенастроениевнатюрмортах 

известных отечественных художников. 

Приобретатьопытсозданиятворческойживописнойработы–натюрмортасярковыраженнымнастроением или 

«натюрморта-автопортрета». 

Изображатькраскамипортретчеловекасиспользованиемнатурыилипредставлению. 

Создавать пейзаж, передавая в нѐм активное состояние природы. 

Приобрестипредставлениеодеятельностихудожникавтеатре. 

Создатькраскамиэскиззанавесаилиэскиздекорацийквыбранномусюжету. Познакомиться с 

работой художников по оформлению праздников. 

Выполнитьтематическуюкомпозицию«Праздниквгороде»наосновенаблюдений,попамятиипо 



 

представлению. 

32.10.5.3. Модуль«Скульптура». 

Приобрестиопыттворческойработы:лепкасказочногоперсонажанаосновесюжетаизвестной сказки 

(или создание этого персонажа в технике бумагопластики, по выбору учителя). 

Учиться создавать игрушку из подручного нехудожественного материала путѐм добавления к 

нейнеобходимых деталей и для «одушевления образа». 

Узнаватьовидахскульптуры:скульптурныепамятники,парковаяскульптура,мелкаяпластика, рельеф (виды 

рельефа). 

Приобретатьопытлепкиэскизапарковойскульптуры. 

32.10.5.4. Модуль«Декоративно-прикладноеискусство». 

Узнавать о создании глиняной и деревянной посуды: народные художественные промыслы Гжель и 

Хохлома. 

Знакомиться с приѐмами исполнения традиционных орнаментов, украшающих посуду Гжели и 

Хохломы; осваивать простые кистевые приѐмы, свойственные этим промыслам; выполнить эскизы 

орнаментов, украшающих посуду (по мотивам выбранного художественного промысла). 

Узнавать о сетчатых видах орнаментов и их применении, например, в росписи тканей, стен, уметь 

рассуждать с использованием зрительного материала о видах симметрии в сетчатом орнаменте. 

Осваиватьнавыкисозданияорнаментовприпомощиштамповитрафаретов. 

Получить опыт создания композиции орнамента в квадрате (в качестве эскиза росписи женского 

платка). 

32.10.5.5. Модуль«Архитектура». 

Выполнитьзарисовкиили творческиерисунки по памятии попредставлению натемуисторических 

памятников или архитектурных достопримечательностей своего города. 

Создать эскиз макета паркового пространства или участвовать в коллективной работе по созданию 

такого макета. 

Создатьввидерисунковилиобъѐмныхаппликацийизцветнойбумагиэскизыразнообразных малых 

архитектурных форм, наполняющих городское пространство. 

Придуматьинарисовать(иливыполнитьвтехникебумагопластики)транспортноесредство. 

Выполнитьтворческийрисунок–создатьобразсвоегогородаилиселаилиучаствоватьвколлективной работе 

по созданию образа своего города или села(в виде коллажа). 

32.10.5.6. Модуль«Восприятиепроизведенийискусства». 

Рассматривать и обсуждать содержание работы художника, ценностнои эстетически относиться к 

иллюстрациям известных отечественных художников детских книг, получая различную визуально- 

образную информацию; знать имена нескольких художников детской книги. 

Рассматривать и анализировать архитектурные постройки своего города (села), характерные 

особенности улиц и площадей, выделять центральныепо архитектуре здания и обсуждать 

ихархитектурныеособенности,приобретатьпредставления,аналитическийиэмоциональныйопыт 



 

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-прикладных видов 

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

Называть основные жанры живописи, графики и скульптуры, определяемые предметом 

изображения. 

Иметьпредставлениеобименахкрупнейшихотечественныххудожников-пейзажистов:И.И.Шишкина, 

И.И.Левитана, А.К.Саврасова, В.Д.Поленова, И.К.Айвазовского и других (по выбору учителя), 

приобретать представления об их произведениях. 

Осуществлять виртуальные интерактивные путешествия в художественные музеи, участвовать в 

исследовательских квестах, в обсуждении впечатленийот 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 искусств имени А.С. Пушкина. 

Иметь представление о замечательных художественных музеях России,о коллекциях своих 

региональных музеев. 

32.10.5.7. Модуль«Азбукацифровойграфики». 

Осваивать приѐмы работы в графическом редакторе с линиями, геометрическими фигурами, 

инструментами традиционного рисования. 

Применять получаемые навыки для усвоения определѐнных учебных тем, например: исследования 

свойств ритма и построения ритмических композиций, составления орнаментов путѐм различных 

повторений рисунка узора, простого повторения (раппорт), экспериментируя на свойствах симметрии; 

создание паттернов. 

Осваивать с помощью создания схемы лица человека его конструкциюи пропорции; осваивать с 

помощью графического редактора схематическое изменение мимики лица. 

Осваивать приѐмы соединения шрифта и векторного изображенияпри создании, например, 

поздравительных открыток, афиши. 

Осваивать приѐмы редактирования цифровых фотографий с помощью компьютерной программы 

Picture Manager (или другой): изменение яркости, контраста и насыщенности цвета, обрезка изображения, 

поворот, отражение. 

Осуществлять виртуальные путешествия в отечественные художественные музеи и, возможно, 

знаменитые зарубежные художественные музеи на основе установок и квестов, предложенных учителем. 

32.10.6. Кконцуобученияв4классеобучающийсяполучитследующиепредметныерезультатыпо 



 

отдельнымтемампрограммыпоизобразительномуискусству: 

32.10.6.1. Модуль«Графика». 

Осваивать правила линейной и воздушной перспективы и применятьих в своей практической 

творческой деятельности. Изучать основные пропорции фигуры человека, пропорциональные отношения 

отдельных частей фигурыи учиться применять эти знания в своих рисунках. 

Приобретать представление о традиционных одеждах разных народови представление о красоте 

человека в разных культурах, применять эти знанияв изображении персонажей сказаний и легенд или 

просто представителей народов разных культур. 

Создаватьзарисовкипамятниковотечественнойимировойархитектуры. 

32.10.6.2. Модуль«Живопись». 

Выполнятьживописноеизображениепейзажейразныхклиматическихзон(пейзажгор,пейзаж степной или 

пустынной зоны, пейзаж, типичныйдля среднерусской природы). 

Передавать визображении народныепредставления о красотечеловека, создавать образ женщиныв 

русском народном костюме и образ мужчиныв народном костюме. 

Приобретать опыт создания портретов женских и мужских, портрета пожилого человека,детского 

портрета или автопортрета, портрета персонажа(по представлению из выбранной культурной эпохи). 

Создаватьдвойнойпортрет(например,портретматерииребѐнка). 

Приобретатьопытсозданиякомпозициинатему«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 обобщѐнный образ национальной 

культуры. 

32.10.6.3. Модуль«Скульптура». 

Лепка из пластилина эскиза памятника выбранному герою или участиев коллективной разработке 

проекта макета мемориального комплекса (работа выполняется после освоения собранного материала о 

мемориальных комплексах, существующих в нашей стране). 

32.10.6.4. Модуль«Декоративно-прикладноеискусство». 

Исследовать и создавать зарисовки особенностей, характерныхдля орнаментов разных народов или 

исторических эпох (особенности символови стилизованных мотивов), показать в рисунках традиции 

использования орнаментов в архитектуре, одежде, оформлении предметов быта уразных народов,в разные 

эпохи. 

Изучить и показать в практической творческой работе орнаменты, традиционные мотивы исимволы 

русской народной культуры (в деревянной резьбе и росписи по дереву, вышивке, декореголовных уборов, 

орнаментах, которые характерны для предметов быта). 

Получить представления о красоте русского народного костюма и головных женских уборов, 

особенностях мужской одежды разных сословий, а также о связи украшения костюма мужчины с родомего 

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. 

32.10.6.5. Модуль«Архитектура». 

Получить представление о конструкции традиционных жилищ у разных народов, об их связи с 

окружающей природой. 

Познакомиться с конструкцией избы – традиционного деревянного жилого дома – и надворных 

построек, строить из бумаги или изображатьконструкцию избы,понимать и уметь объяснять тесную связь 

декора (украшений) избыс 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 

красотеиконструктивныхособенностяхпамятниковрусскогодеревянногозодчества.Иметьпредставления об 

устройстве и красоте древнерусского города, его архитектурном устройстве и жизни в нѐм людей.Иметь 

представление об основных конструктивных чертах древнегреческого храма, уметь его изображать, иметь 

общее, целостное образное представление о древнегреческой культуре. 

Иметь представление об основных характерных чертах храмовых сооружений, характерных для 

разных культур: готический (романский) собор в европейских городах, буддийская пагода, мусульманская 

мечеть, уметь изображать их. 

Понимать и объяснять, в чѐм заключается значимость для современных людей сохранения 

архитектурных памятников и исторического образа своейи мировой культуры. 

32.10.6.6. Модуль«Восприятиепроизведенийискусства». 

Формировать восприятие произведений искусства на темы историии традиций русской 

отечественной культуры (произведенияВ.М. Васнецова, А.М.Васнецова, Б.М.Кустодиева, В.И.Сурикова, 

К.А. Коровина, А.Г. Венецианова, А.П. Рябушкина, И.Я. Билибина и других по выбору учителя). 

Иметь образные представления о каменном древнерусском зодчестве (Московский Кремль, 

Новгородский детинец, Псковский кром, Казанский кремльи другие с учѐтом местных архитектурных 

комплексов, в том числе монастырских), о памятниках русского деревянного зодчества (архитектурный 

комплекс на острове Кижи). 

УзнаватьсоборыМосковскогоКремля,СофийскийсоборвВеликомНовгороде,храмПокрована 

Нерли. 

Называть и объяснять содержание памятника К.Минину и Д.Пожарскому скульптора 

И.П.Мартосав Москве. 

Различать основные памятники наиболее значимых мемориальных ансамблей и объяснять ихособое 

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, Пискарѐвский 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 

представлениеоб архитектурном своеобразии здания буддийской пагоды. 

Приводить примеры произведений великих европейских художников: Леонардо да Винчи, Рафаэля, 

Рембрандта, Пикассо и других (по выбору учителя). 

32.10.6.7. Модуль«Азбукацифровойграфики». 

Осваивать правила линейной и воздушной перспективы с помощью графических изображений и их 

варьирования в компьютерной программе Paint: изображение линии горизонта и точки схода, 

перспективных сокращений, цветовых и тональных изменений. 

Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических фигур 

конструкцию традиционного крестьянского деревянного дома (избы) и различные варианты егоустройства. 

Использовать поисковую систему для знакомства с разными видами деревянного дома на основе 

избы и традициями и еѐ украшений. 

Осваивать строение юрты, моделируя еѐ конструкцию в графическом редакторе с помощью 

инструментов геометрических фигур, находить в поисковой системе разнообразные модели юрты, еѐ 

украшения, внешний и внутренний вид юрты. 

Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических фигур 

конструкции храмовых зданий разных культур (каменный православный собор с закомарами, со сводами- 

нефами, главой, куполом, готический или романский собор, пагода, мечеть). 

Построитьпропорциифигурычеловека вграфическомредакторе спомощьюгеометрических фигур или 

на линейной основе; изобразить различные фазы движения, двигая части фигуры (при соответствующих 

технических условиях создать анимацию схематического движения человека). 

Освоить анимацию простого повторяющегося движения изображенияв виртуальном редакторе GIF- 

анимации. 

Освоить и проводить компьютерные презентации в программе PowerPointпо темам изучаемого 

материала, собирая в поисковых системах нужный материал, или на основе собственных фотографий и 

фотографий своих рисунков, выполнять шрифтовые надписи наиболее важных определений, названий, 

положений, которые надо помнить и знать. 

Совершатьвиртуальныетематическиепутешествияпохудожественныммузеяммира. 

33. Федеральнаярабочаяпрограммапоучебномупредмету «Музыка». 

33.1. Федеральнаярабочаяпрограммапоучебномупредмету«Музыка»(предметнаяобласть 

«Искусство»)(далее соответственно– программа помузыке, музыка) включаетпояснительную записку, 

содержаниеобучения,планируемыерезультатыосвоенияпрограммыпомузыке.Пояснительнаязаписка 



 

отражает общие цели и задачи изучения музыки, место в структуре учебного плана, а также подходы к 

отбору содержания и планируемым результатам. 

33.3. 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), которыевозможно 

формировать средствами музыки с учѐтом возрастных особенностей обучающихся на уровне начального 

общего образования. 

33.4. Планируемые результаты освоения программы по музыке включают личностные, 

метапредметные и предметные результаты за весь период обученияна уровне начального общего 

образования. Предметные результаты, формируемыев ходе изучения музыки, сгруппированы по учебным 

модулям. 

33.5. Пояснительнаязаписка. 

33.5.1. Программа по музыке разработана с целью оказания методической помощи учителю 

музыки в создании рабочей программы по учебному предмету. 

33.5.2. Программапомузыкепозволит учителю: 

реализовать в процессе преподавания музыки современные подходык формированию личностных, 

метапредметныхипредметныхрезультатовобучения,сформулированныхвФГОСНОО;определитьи 

структурировать планируемые результаты обучения и содержание учебного предмета по годам обученияв 

соответствии с ФГОС НОО, а также на основе планируемых результатов духовно-нравственного развития, 

воспитанияи социализации обучающихся, представленных в федеральной рабочей программе воспитания; 

разработать календарно-тематическое планирование с учѐтом особенностей конкретного региона, 

образовательнойорганизации,класса. 

33.5.3. Музыка является неотъемлемой частью культурного наследия, универсальным способом 

коммуникации особенно важна музыка для становления личности обучающегося – как способ, форма и 

опыт самовыраженияи естественного радостного мировосприятия. 

В течение периода начального общего образования необходимо заложить основы будущей 

музыкальной культуры личности, сформировать представленияо многообразии проявлений музыкального 

искусства в жизни современного человека и общества. В содержании программы по музыке представлены 

различные пласты музыкального искусства: фольклор, классическая, современная музыка,в том числе 

наиболее достойные образцы массовой музыкальной культуры (джаз, эстрада, музыка кино и другие). 

Наиболее эффективной формой освоения музыкального искусства является практическое музицирование – 

пение, игра на доступных музыкальных инструментах, различные формы музыкального движения. В ходе 

активной музыкальной деятельности происходит постепенное освоение элементов музыкального языка, 

понимание основных жанровых особенностей, принципов и форм развития музыки. 

Программа по музыке предусматривает знакомство обучающихсяс некоторым количеством 

явлений, фактов музыкальной культуры (знание музыкальных произведений, фамилий композиторов и 

исполнителей, специальной терминологии). Программа по музыкеформирует эстетические потребности, 



 

проживание и осознание тех особых мыслей и чувств, состояний, отношенийк жизни, самому себе, другим 

людям, которые несѐт в себе музыка. 

Свойственная музыкальному восприятию идентификация с лирическим героем произведения 

является уникальным психологическим механизмомдля формирования мировоззрения обучающегося 

опосредованным недирективным путѐм. 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. 

Однимизнаиболееважныхнаправлений программыпомузыкеявляетсяразвитиеэмоционального 

интеллекта обучающихся. Через опыт чувственного восприятия и художественного исполнения музыки 

формируется эмоциональная осознанность, рефлексивная установка личности в целом. 

Особая роль в организации музыкальных занятий в программе по музыке принадлежит игровым 

формам деятельности, которые рассматриваютсякак широкий спектр конкретных приѐмов и методов, 

внутренне присущих самому искусству – от традиционных фольклорных игр и театрализованных 

представлений кзвуковымимпровизациям,направленнымнаосвоениежанровых особенностей,элементов 

музыкального языка, композиционных принципов. 

33.5.4. Основная цельпрограммы по музыке – воспитаниемузыкальной культуры как части общей 

духовной культуры обучающихся. Основным содержанием музыкального обучения и воспитания является 

личныйи коллективный опыт проживания и осознания специфического комплекса эмоций, чувств,образов, 

идей, порождаемых ситуациями эстетического восприятия (постижение мира через переживание, 

самовыражение через творчество, духовно-нравственное становление, воспитание чуткости к внутреннему 

миру другого человека через опыт сотворчества и сопереживания). 

33.5.5. В процессе конкретизации учебных целей их реализация осуществляется по следующим 

направлениям: 

становлениесистемыценностей,обучающихсявединствеэмоциональнойипознавательной 

сферы; 

развитиепотребностивобщенииспроизведениямиискусства,осознаниезначениямузыкального 

искусствакакуниверсальногоязыкаобщения,художественногоотражениямногообразияжизни; 

формирование творческих способностей ребѐнка, развитие внутренней мотивации к 

музицированию. 

33.5.6. Важнейшие задачи обучения музыке на уровне начального общего образования: 

формированиеэмоционально-ценностнойотзывчивостинапрекрасноевжизниивискусстве; 

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; 

развитиеэмоциональногоинтеллектавединствесдругимипознавательнымиирегулятивными 



 

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: интонационнаяи жанровая природа музыки, 

основные выразительные средства, элементы музыкального языка; 

воспитание уважения к культурномунаследию России,присвоениеинтонационно-образногостроя 

отечественной музыкальной культуры; 

расширение кругозора, воспитание любознательности, интересак музыкальной культуре России,ее 

регионов, этнических групп, малой родины,а также к музыкальной культуре других стран, культур, времѐн 

и народов. 

33.5.7. Программа по музыке составлена на основе модульного принципа построения учебного 

материала и допускает вариативный подход к очерѐдности изучения модулей, принципам компоновки 

учебных тем, форм и методов освоения содержания. 

Содержаниеучебногопредметаструктурнопредставленовосемьюмодулями(тематическимилиниями): 

инвариантные: 

модуль№1«НароднаямузыкаРоссии»; 

модуль № 2 «Классическая музыка»; 

модуль№3«Музыкавжизничеловека» 

вариативные: 

модуль№4«Музыканародовмира»; 

модуль № 5 «Духовная музыка»; 

модуль№6«Музыкатеатраи кино»; 

модуль№7«Современнаямузыкальнаякультура»; модуль 

№ 8 «Музыкальная грамота» 

33.5.8. Каждый модуль состоит из нескольких тематических блоков.Модульный принцип 

допускает перестановку блоков, перераспределение количества учебных часов между блоками. 

Вариативная компоновка тематических блоков позволяет существенно расширить формы и виды 

деятельности за счѐт внеурочных и внеклассных мероприятий – посещений театров, музеев, концертных 

залов, работынад исследовательскими и творческими проектами. В таком случае количество часов, 

отводимых на изучение данной темы, увеличивается за счѐт внеурочной деятельности в рамках часов, 

предусмотренных эстетическим направлением плана внеурочной деятельности образовательной 

организации. 



 

33.5.9. Общее число часов, рекомендованных для изучения музыки -135 часов: в 1 классе – 33 часа 

(1часвнеделю),во2 классе– 34 часа(1часв неделю),в3классе – 34 часа(1часвнеделю), в4классе – 34 часа (1 

часв неделю). 

33.5.10. При разработке рабочей программы по музыке образовательная организация вправе 

использовать возможности сетевого взаимодействия,в том числе с организациями системы 

дополнительного образования детей, учреждениями культуры, организациями культурно-досуговой сферы 

(театры, музеи, творческие союзы). 

Освоение программы по музыке предполагает активную социокультурную деятельность 

обучающихся, участие в музыкальных праздниках, конкурсах, концертах, театрализованных действиях, в 

том числе основанныхна межпредметных связях с такими учебными предметами, как «Изобразительное 

искусство», «Литературное чтение», «Окружающий мир», «Основы религиозной культуры и светской 

этики», «Иностранный язык» и другие. 

33.6. Содержаниеобучениямузыкенауровненачальногообщегообразования. 

Инвариантныемодули: 

33.6.1. Модуль№1 «НароднаямузыкаРоссии». 

Данный модуль является одним из наиболее значимых. Цели воспитания национальной и 

гражданской идентичности, а также принцип «вхождения в музыку от родного порога» предполагают, что 

отправной точкой для освоения всего богатства и разнообразия музыки должна быть музыкальнаякультура 

родного края, своего народа, других народов нашей страны. Необходимо обеспечить глубокоеи 

содержательное освоение основ традиционного фольклора, отталкиваясь в первую очередь от 

материнского и детского фольклора, календарных обрядов и праздников. Особое внимание необходимо 

уделить подлинному, аутентичному звучанию народной музыки, научить детей отличать настоящую 

народную музыкуот эстрадных шоу-программ, эксплуатирующих фольклорный колорит. 

33.6.1.1. Край,вкоторомтыживѐшь. 

Содержание:музыкальныетрадициималойРодины.Песни,обряды,музыкальныеинструменты. 

Виды деятельности обучающихся: 

разучивание, исполнение образцов традиционного фольклора своей местности, песен, 

посвящѐнных своей малой родине, песен композиторов-земляков; 

диалогсучителемомузыкальныхтрадицияхсвоегородногокрая; 

вариативно:просмотрвидеофильмаокультуреродногокрая;посещениекраеведческогомузея; посещение 

этнографического спектакля, концерта. 

33.6.1.2. Русскийфольклор. 

Содержание:русскиенародныепесни(трудовые,хороводные).Детскийфольклор(игровые, заклички, 

потешки, считалки, прибаутки). 

Видыдеятельностиобучающихся: 

разучивание,исполнениерусскихнародныхпесенразныхжанров; 

участиевколлективнойтрадиционноймузыкальнойигре(повыборуучителямогутбытьосвоены 



 

игры«Бояре», «Плетень»,«Бабка-ѐжка», «Заинька»идругие); 

сочинениемелодий,вокальнаяимпровизациянаосноветекстовигровогодетскогофольклора; 

вариативно: ритмическая импровизация, исполнение аккомпанементана простых ударных (ложки) 

и духовых (свирель) инструментах к изученным народным песням; 

33.6.1.3. Русскиенародныемузыкальныеинструменты. 

Содержание:народныемузыкальныеинструменты(балалайка,рожок,свирель,гусли,гармонь, ложки). 

Инструментальные наигрыши. Плясовые мелодии. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомствосвнешнимвидом,особенностямиисполненияизвучаниярусскихнародных инструментов; 

определениенаслухтембровинструментов; 

классификация на группы духовых, ударных, струнных; 

музыкальнаявикторинаназнаниетембровнародныхинструментов; 

двигательнаяигра–импровизация-подражаниеигренамузыкальныхинструментах; 

слушаниефортепианныхпьескомпозиторов,исполнениепесен,вкоторыхприсутствуют 

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. 

33.6.1.4. Сказки,мифыилегенды. 

Содержание:народныесказители.Русскиенародныесказания,былины.Сказкиилегендыо музыке и 

музыкантах. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомствосманеройсказывания нараспев; 

слушаниесказок,былин,эпическихсказаний,рассказываемыхнараспев; 

винструментальноймузыкеопределениенаслухмузыкальныхинтонацийречитативногохарактера; 

созданиеиллюстрацийкпрослушанныммузыкальнымилитературнымпроизведениям; 

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. 

33.6.1.5. Жанрымузыкального фольклора. 

Содержание: фольклорные жанры, общие для всех народов: лирические, трудовые, колыбельные 

песни, танцы и пляски. Традиционные музыкальные инструменты. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

различениенаслухконтрастныхпохарактеруфольклорныхжанров:колыбельная,трудовая,лирическая, 

плясовая; 



 

определение,характеристикатипичныхэлементовмузыкальногоязыка(темп,ритм,мелодия, динамика), 

состава исполнителей; 

определение тембра музыкальных инструментов, отнесение к одной из групп (духовые, ударные, 

струнные); 

разучивание,исполнениепесенразныхжанров,относящихсякфольклоруразныхнародов Российской 

Федерации; 

импровизации, сочинение к ним ритмических аккомпанементов (звучащими жестами, на ударных 

инструментах); 

вариативно:исполнение на клавишныхилидуховыхинструментах(свирель) мелодийнародных 

песен, прослеживание мелодии по нотной записи. 

33.6.1.6. 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). 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомство с праздничными обычаями, обрядами, бытовавшими ранееи сохранившимися сегодняу 

различных народностей Российской Федерации; 

разучивание песен, реконструкция фрагмента обряда, участиев коллективной традиционной игре 

(по выбору учителя могут быть освоены традиционные игры территориально близких или, наоборот, 

далѐких регионов Российской Федерации); 

вариативно: просмотр фильма (мультфильма), рассказывающего о символике фольклорного 

праздника; 

посещениетеатра,театрализованногопредставления; 

участиевнародныхгуляньяхнаулицахродногогорода,посѐлка. 

33.6.1.7. Первыеартисты,народный театр. 

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. 

33.6.1.8. ФольклорнародовРоссии. 

Содержание: музыкальные традиции, особенности народной музыки республик Российской 

Федерации (по выбору учителя может быть представлена культура 2–3 регионов Российской Федерации. 

Особое вниманиеследует уделить как наиболеераспространѐннымчертам, так и уникальнымсамобытным 



 

явлениям, например: тувинское горловое пение, кавказская лезгинка, якутский варган, пентатонныелады в 

музыке республик Поволжья, Сибири). Жанры, интонации, музыкальные инструменты, музыканты- 

исполнители. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомствосособенностямимузыкальногофольклораразличныхнародностейРоссийскойФедерации; 

определение характерныхчерт,характеристика типичныхэлементов музыкальногоязыка(ритм, лад, 

интонации); 

разучивание песен, танцев, импровизация ритмических аккомпанементовна ударных 

инструментах; 

вариативно: исполнение на доступных клавишных или духовых инструментах (свирель) мелодий 

народных песен, прослеживание мелодиипо нотной записи; 

творческие,исследовательскиепроекты,школьныефестивали,посвящѐнныемузыкальному творчеству 

народов России. 

33.6.1.9. Фольклорвтворчествепрофессиональных музыкантов. 

Содержание:собирателифольклора.Народныемелодиивобработкекомпозиторов.Народные жанры, 

интонации как основа для композиторского творчества. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

диалогсучителемозначении фольклористики; 

чтениеучебных,популярныхтекстовособирателяхфольклора; 

слушаниемузыки,созданнойкомпозитораминаосновенародныхжанровиинтонаций; 

определение приѐмов обработки, развития народных мелодий; 

разучивание,исполнениенародныхпесенвкомпозиторскойобработке; 

сравнениезвучанияоднихитехжемелодийвнародномикомпозиторском варианте; 

обсуждение аргументированных оценочных суждений на основе сравнения; 

вариативно: аналогии с изобразительным искусством – сравнение фотографий подлинных 

образцов народных промыслов (гжель, хохлома, городецкая роспись) с творчеством современных 

художников, модельеров, дизайнеров, работающих в соответствующих техниках росписи. 

33.6.2. Модуль№2 «Классическаямузыка». 

Данный модуль является одним из важнейших. Шедевры мировой музыкальной классики 

составляют золотой фонд музыкальной культуры. Проверенные временем образцы камерных и 

симфонических сочинений позволяют раскрыть перед обучающимися богатую палитру мыслей и чувств, 

воплощѐннуюв звуках музыкальным гением великих композиторов, воспитывать их музыкальный вкус на 

подлинно художественных произведениях. 

33.6.2.1. 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–имитацияисполнительских движений); 

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. 

33.6.2.2. Композиторы–детям. 

Содержание:детскаямузыкаП.И. Чайковского,С.С.Прокофьева,Д.Б.Кабалевскогоидругихкомпозиторов. 

Понятие жанра. Песня, танец, марш. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

слушание музыки, определение основного характера, музыкально-выразительных средств, 

использованных композитором; 

подборэпитетов,иллюстрацийкмузыке; 

определение жанра; 

музыкальнаявикторина; 

вариативно: вокализация, исполнение мелодий инструментальных пьессо словами; разучивание, 

исполнение песен; сочинение ритмических аккомпанементов (с помощью звучащих жестов или ударных и 

шумовых инструментов) к пьесам маршевого и танцевального характера. 

33.6.2.3. Оркестр. 

Содержание: оркестр – большой коллектив музыкантов. Дирижѐр, партитура, репетиция. Жанр 

концерта – музыкальное соревнование солиста с оркестром. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

слушаниемузыкивисполненииоркестра; 

просмотр видеозаписи; 

диалогсучителемороли дирижѐра; 

«Я –дирижѐр»–игра-имитациядирижѐрскихжестоввовремязвучаниямузыки; разучивание 

и исполнение песен соответствующей тематики; 

вариативно:знакомствоспринципомрасположенияпартийвпартитуре;работапогруппам– сочинение 

своего варианта ритмической партитуры. 

33.6.2.4. Музыкальныеинструменты.Фортепиано. 

Содержание:рояльипианино,историяизобретенияфортепиано,«секрет» названияинструмента (форте + 

пиано). «Предки» и «наследники» фортепиано (клавесин, синтезатор). 

Видыдеятельностиобучающихся: 



 

знакомствосмногообразиемкрасокфортепиано; 

слушаниефортепианныхпьесвисполненииизвестных пианистов; 

«Я –пианист»–игра-имитацияисполнительскихдвиженийвовремязвучаниямузыки; 

слушание детских пьес на фортепиано в исполнении учителя; 

демонстрация возможностей инструмента (исполнение одной и той же пьесы тихо и громко, в 

разных регистрах, разными штрихами); 

вариативно: посещение концерта фортепианной музыки; разбираем инструмент – наглядная 

демонстрация внутреннего устройства акустического пианино; «Паспорт инструмента» – 

исследовательская работа, предполагающая подсчѐт параметров (высота, ширина, количество клавиш, 

педалей). 

33.6.2.5. Музыкальныеинструменты.Флейта. 

Содержание:предкисовременнойфлейты,легендаонимфеСиринкс,музыкадляфлейтысоло, 

флейтывсопровождениифортепиано,оркестра(например,«Шутка»И.С.Баха,«Мелодия»изоперы 

«ОрфейиЭвридика»К.В.Глюка,«Сиринкс»К. Дебюсси). 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомство с внешним видом, устройством и тембрами классических музыкальных инструментов; 

слушание музыкальных фрагментов в исполнении известных музыкантов-инструменталистов; 

чтение учебных текстов, сказок и легенд, рассказывающих о музыкальных инструментах, истории 

ихпоявления. 

33.6.2.6. Музыкальныеинструменты.Скрипка,виолончель. 

Содержание: певучесть тембров струнных смычковых инструментов,композиторы, сочинявшие 

скрипичную музыку,знаменитые исполнители, мастера, изготавливавшие инструменты. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

игра-имитацияисполнительскихдвиженийвовремязвучаниямузыки; 

музыкальная викторина на знание конкретных произведений и их авторов, определения тембров 

звучащих инструментов; 

разучивание,исполнениепесен,посвящѐнныхмузыкальныминструментам; 

вариативно: посещение концерта инструментальной музыки; «Паспорт инструмента» – 

исследовательская работа, предполагающая описание внешнего вида и особенностей звучания 

инструмента, способов игры на нѐм. 

33.6.2.7. Вокальнаямузыка. 

Содержание:целовеческийголос–самыйсовершенныйинструмент,бережноеотношениексвоему 

голосу,известныепевцы,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; 

слушаниевокальныхпроизведенийкомпозиторов-классиков; 

освоениекомплексадыхательных,артикуляционныхупражнений; 

вокальныеупражнениянаразвитиегибкостиголоса,расширенияегодиапазона; проблемная 

ситуация: что значит красивое пение; 

музыкальнаявикторинаназнаниевокальныхмузыкальныхпроизведенийиихавторов; 

разучивание, исполнение вокальных произведений композиторов-классиков; 

вариативно:посещениеконцертавокальноймузыки;школьныйконкурсюныхвокалистов. 

33.6.2.8. Инструментальнаямузыка. 

Содержание:жанрыкамернойинструментальноймузыки:этюд,пьеса.Альбом.Цикл.Сюита. 

Соната.Квартет. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомствосжанрамикамернойинструментальноймузыки; 

слушание произведений композиторов-классиков; 

определениекомплексавыразительныхсредств; 

описание своего впечатления от восприятия; 

музыкальная викторина; 

вариативно:посещениеконцертаинструментальноймузыки;составлениесловарямузыкальных 

жанров. 
 

 

33.6.2.9. Программнаямузыка. 

Содержание:программноеназвание,известныйсюжет,литературныйэпиграф. Виды 

деятельности обучающихся: 

слушаниепроизведенийпрограммноймузыки; 

обсуждениемузыкальногообраза,музыкальныхсредств,использованныхкомпозитором; 

вариативно:рисованиеобразовпрограммноймузыки;сочинениенебольшихминиатюр(вокальные 

илиинструментальныеимпровизации)позаданнойпрограмме. 

33.6.2.10. Симфоническаямузыка. 

Содержание:симфоническийоркестр,тембры,группыинструментов,симфония,симфоническая картина. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомствоссоставомсимфоническогооркестра,группамиинструментов; 

определение на слух тембров инструментов симфонического оркестра; 

слушание фрагментов симфонической музыки; 

«дирижирование»оркестром; 

музыкальная викторина; 

вариативно:посещениеконцертасимфоническоймузыки;просмотрфильмаобустройстве оркестра. 



 

33.6.2.11. Русскиекомпозиторы-классики. 

Содержание:творчествовыдающихсяотечественныхкомпозиторов. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомствостворчествомвыдающихсякомпозиторов,отдельнымифактамиизихбиографии; слушание 

музыки; 

фрагменты вокальных, инструментальных, симфонических сочинений;круг 

характерных образов (картины природы, народной жизни, истории); 

характеристикамузыкальныхобразов,музыкально-выразительныхсредств; 

наблюдение за развитием музыки; 

определениежанра,формы; 

чтениеучебныхтекстовихудожественнойлитературыбиографическогохарактера; 

вокализация тем инструментальных сочинений; 

разучивание,исполнениедоступныхвокальныхсочинений; 

вариативно:посещениеконцерта;просмотрбиографическогофильма. 

33.6.2.12. Европейскиекомпозиторы-классики. 

Содержание:творчествовыдающихсязарубежныхкомпозиторов. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомствостворчествомвыдающихсякомпозиторов,отдельнымифактамиизихбиографии; слушание 

музыки; 

фрагменты вокальных, инструментальных, симфонических сочинений;круг 

характерных образов (картины природы, народной жизни, истории); 

характеристикамузыкальныхобразов,музыкально-выразительныхсредств; 

наблюдение за развитием музыки; 

определениежанра,формы; 

чтениеучебныхтекстовихудожественнойлитературыбиографическогохарактера; 

вокализация тем инструментальных сочинений; 

разучивание,исполнениедоступныхвокальныхсочинений; 

вариативно:посещениеконцерта;просмотрбиографическогофильма. 

33.6.2.13. Мастерствоисполнителя. 

Содержание:творчествовыдающихсяисполнителей-певцов,инструменталистов,дирижѐров. 

Консерватория,филармония,КонкурсимениП.И. Чайковского. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомствостворчествомвыдающихсяисполнителейклассическоймузыки; 

изучение программ, афиш консерватории, филармонии; 

сравнениенесколькихинтерпретацийодногоитогожепроизведениявисполненииразных музыкантов; 

беседанатему«Композитор–исполнитель –слушатель»; 



 

вариативно:посещениеконцертаклассическоймузыки; 

создание коллекции записей любимого исполнителя. 

33.6.3. Модуль№3«Музыкавжизничеловека». 

Главное содержание данного модуля сосредоточено вокруг рефлексивного исследования 

обучающимися психологической связи музыкального искусстваи 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 

сопереживаниюкакпривосприятиипроизведенийискусства,такивнепосредственномобщениисдругими 

людьми. Формы бытования музыки, типичный комплекс выразительных средств музыкальных жанров 

выступаюткак обобщѐнные жизненные ситуации, порождающие различные чувстваи настроения. 

Сверхзадача модуля – воспитание чувства прекрасного, пробуждение и развитие эстетических 

потребностей. 

33.6.3.1. 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; 

слушаниемузыки,концентрациянаеѐвосприятии,своѐмвнутреннемсостоянии; 

двигательная импровизация под музыку лирического характера «Цветы распускаются под 

музыку»; 

выстраиваниехоровогоунисона–вокальногои психологического; 

одновременноевзятиеиснятиезвука,навыкипевческогодыханияпорукедирижѐра; 

разучивание, исполнение красивой песни; 

вариативно:разучиваниехоровода 

33.6.3.2. Музыкальныепейзажи. 

Содержание: образы природы в музыке,настроение музыкальных пейзажей,чувства человека, 

любующегося природой. Музыка – выражение глубоких чувств, тонких оттенков настроения, которые 

трудно передать словами. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

слушаниепроизведенийпрограммноймузыки,посвящѐннойобразамприроды; 

подбор эпитетов для описания настроения, характера музыки; 

сопоставлениемузыкиспроизведениямиизобразительногоискусства; 

двигательная импровизация, пластическое интонирование; 

разучивание,одухотворенноеисполнениепесеноприроде,еѐкрасоте; 

вариативно:рисование«услышанных»пейзажейи(или)абстрактнаяживопись–передача настроения 

цветом, точками, линиями; игра-импровизация «Угадай моѐ настроение». 



 

33.6.3.3. Музыкальныепортреты. 

Содержание:музыка,передающаяобразчеловека,егопоходку,движения,характер,манеруречи. 

«Портреты»,выраженныевмузыкальныхинтонациях. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

слушаниепроизведенийвокальной,программнойинструментальноймузыки,посвящѐннойобразам 

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. 

33.6.3.4. Какойжепраздникбезмузыки? 

Содержание: музыка, создающая настроение праздника. Музыка в цирке,на уличном шествии, 

спортивном празднике. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

диалогсучителемозначениимузыкинапразднике; 

слушаниепроизведенийторжественного,праздничногохарактера; 

«дирижирование»фрагментамипроизведений; 

конкурс на лучшего «дирижѐра»; 

разучиваниеиисполнениетематическихпесенкближайшемупразднику; 

проблемная ситуация: почемуна праздниках обязательно звучит музыка; 

вариативно:записьвидеооткрыткисмузыкальнымпоздравлением;групповыетворческие шутливые 

двигательные импровизации «Цирковая труппа». 

33.6.3.5. Танцы,игрыи веселье. 

Содержание:музыка–игразвуками.Танец–искусствоирадостьдвижения.Примеры популярных танцев. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

слушание,исполнениемузыкискерцозногохарактера; 

разучивание, исполнение танцевальных движений; 

танец-игра; 

рефлексия собственного эмоционального состояния после участияв танцевальных композициях и 

импровизациях; 

проблемнаяситуация:зачемлюди танцуют; 

ритмическаяимпровизациявстилеопределѐнноготанцевальногожанра; 

33.6.3.6. Музыканавойне,музыкао войне. 



 

Содержание: военная тема в музыкальном искусстве. Военные песни, марши, интонации, ритмы, 

тембры (призывная кварта, пунктирный ритм, тембры малого барабана, трубы). Песни Великой 

Отечественной войны – песни Великой Победы. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

чтение учебных и художественных текстов, посвящѐнных песням Великой Отечественной войны; 

слушание, исполнениепесен Великой Отечественнойвойны,знакомствосисториейих сочиненияи 

исполнения; 

обсуждение в классе, ответы на вопросы: какие чувства вызывают песни Великой Победы, 

почему?Как музыка, песни помогали российскому народу одержать победу в Великой Отечественной 

войне? 

33.6.3.7. Главныймузыкальныйсимвол. 

Содержание: гимн России – главный музыкальный символ нашей страны. Традиции 

исполненияГимна России. Другие гимны. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

разучивание, исполнение Гимна Российской Федерации; 

знакомствосисториейсоздания,правиламиисполнения; 

просмотрвидеозаписейпарада,церемониинагражденияспортсменов; 

чувство гордости, понятия достоинства и чести; 

обсуждениеэтическихвопросов,связанныхсгосударственнымисимволамистраны; 

разучивание, исполнение Гимна своей республики, города, школы. 

33.6.3.8. Искусствовремени. 

Содержание:музыка–временноеискусство.Погружениевпотокмузыкальногозвучания. 

Музыкальныеобразыдвижения,измененияиразвития. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

слушание, исполнение музыкальных произведений, передающих образ непрерывного движения; 

наблюдение за своими телесными реакциями (дыхание, пульс, мышечный тонус) при восприятии 

музыки; 

проблемнаяситуация:какмузыкавоздействуетначеловека; 

вариативно: программная ритмическая или инструментальная импровизация «Поезд», 

«Космическийкорабль». 

33.6.4. Модуль№4 «Музыканародовмира». 

Данныймодульявляетсяпродолжениемидополнениеммодуля«НароднаямузыкаРоссии». 

«Между музыкой моего народа и музыкой других народовнет непереходимых границ» – тезис,выдвинутый 

Д.Б. Кабалевским во второй половине ХХ века, остаѐтся по-прежнему актуальным. Интонационная и 

жанровая близость фольклора разных народов. 

33.6.4.1. Певецсвоего народа. 

Содержание:интонациинародноймузыкивтворчествезарубежныхкомпозиторов–ярких 



 

представителейнациональногомузыкальногостилясвоейстраны. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомствостворчеством композиторов; 

сравнениеихсочиненийснародноймузыкой; 

определениеформы,принципаразвитияфольклорногомузыкальногоматериала; 

вокализация наиболее ярких тем инструментальных сочинений; 

разучивание,исполнениедоступныхвокальныхсочинений; 

вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах композиторских мелодий, 

прослеживание их по нотной записи; 

творческие,исследовательскиепроекты,посвящѐнныевыдающимсякомпозиторам. 

33.6.4.2. Музыкастранближнего зарубежья 

Содержание: фольклор и музыкальные традиции стран ближнего зарубежья (песни, танцы,обычаи, 

музыкальные инструменты). Музыкальные традициии праздники, народные инструменты и жанры. 

Славянские музыкальные традиции. Кавказские мелодии и ритмы. Композиторы и музыканты- 

исполнители стран ближнего зарубежья. Близость музыкальной культуры этих стран с российскими 

республиками. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомствосособенностямимузыкальногофольклоранародовдругих стран; 

определениехарактерныхчерт,типичныхэлементовмузыкальногоязыка(ритм,лад,интонации); знакомство 

с внешним видом, особенностями исполнения и звучания народных инструментов; определение на слух 

тембров инструментов; 

классификация на группы духовых, ударных, струнных; 

музыкальнаявикторинаназнаниетембровнародныхинструментов; 

двигательнаяигра–импровизация-подражаниеигренамузыкальныхинструментах; 

сравнение интонаций, жанров, ладов, инструментов других народовс фольклорными элементами 

народов России; 

разучиваниеиисполнениепесен,танцев,сочинение,импровизацияритмическихаккомпанементов 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, посвящѐнные музыкальной 

культуре народов мира. 

33.6.4.3. Музыкастрандальнего зарубежья 

Содержание: музыка народов Европы. Танцевальный и песенный фольклор европейских народов. 

Канон. Странствующие музыканты. Карнавал. Музыка Испании и Латинской Америки. Фламенко. 

Искусство игры на гитаре, кастаньеты, латиноамериканские ударные инструменты. Танцевальные жанры 

(повыборуучителямогут бытьпредставленыболеро,фанданго,хота,танго,самба,румба,ча-ча-ча,сальса, 



 

босса-новаи другие). 

СмешениетрадицийикультурвмузыкеСеверной Америки. 

МузыкаЯпониииКитая.ДревниеистокимузыкальнойкультурыстранЮго-ВосточнойАзии. 

Императорскиецеремонии,музыкальныеинструменты.Пентатоника. 

МузыкаСреднейАзии.Музыкальныетрадицииипраздники,народныеинструментыисовременные 

исполнители Казахстана, Киргизии, и других стран региона. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомствосособенностямимузыкальногофольклоранародовдругих стран; 

определениехарактерныхчерт,типичныхэлементовмузыкальногоязыка(ритм,лад,интонации); знакомство 

с внешним видом, особенностями исполнения и звучания народных инструментов; определение на слух 

тембров инструментов; 

классификация на группы духовых, ударных, струнных; 

музыкальнаявикторинаназнаниетембровнародныхинструментов; 

двигательнаяигра–импровизация-подражаниеигренамузыкальныхинструментах; 

сравнение интонаций, жанров, ладов, инструментов других народовс фольклорными элементами 

народов России; 

разучиваниеиисполнениепесен,танцев,сочинение,импровизацияритмическихаккомпанементов 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, посвящѐнные музыкальной 

культуре народов мира. 

33.6.4.4. Диалогкультур. 

Содержание: образы, интонации фольклора других народов и стран в музыке отечественных и 

иностранных композиторов (в том числе образы других культурв музыке русских композиторов и русские 

музыкальные цитаты в творчестве зарубежных композиторов). 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомствостворчеством композиторов; 

сравнениеихсочиненийснародноймузыкой; 

определениеформы,принципаразвитияфольклорногомузыкальногоматериала; 

вокализация наиболее ярких тем инструментальных сочинений; 

разучивание,исполнениедоступныхвокальныхсочинений; 

вариативно:исполнениенаклавишныхилидуховыхинструментахкомпозиторскихмелодий,прослеживание 

их по нотной записи; 

творческие,исследовательскиепроекты,посвящѐнныевыдающимсякомпозиторам. 

33.6.6. Модуль№6«Музыкатеатраикино». 

Модуль«Музыкатеатраикино»теснопереплетаетсясмодулем«Классическаямузыка»,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. 

33.6.6.1. Музыкальнаясказканасцене,наэкране. 

Содержание:характерыперсонажей,отражѐнныевмузыке.Тембрголоса.Соло.Хор,ансамбль. Виды 

деятельности обучающихся: 

видеопросмотрмузыкальнойсказки; 

обсуждениемузыкально-выразительныхсредств,передающихповоротысюжета,характеры 

героев; 
 

 

игра-викторина«Угадайпоголосу»; 

разучивание,исполнениеотдельныхномеровиздетскойоперы,музыкальнойсказки; 

вариативно:постановкадетскоймузыкальнойсказки,спектакльдляродителей;творческийпроект 

«Озвучиваеммультфильм». 

33.6.6.2. Театроперыибалета. 

Содержание:особенностимузыкальныхспектаклей.Балет.Опера.Солисты,хор,оркестр,дирижѐр в 

музыкальном спектакле. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомствосознаменитымимузыкальнымитеатрами; 

просмотрфрагментовмузыкальныхспектаклейскомментариямиучителя; 

определение особенностей балетного и оперного спектакля; 

тестыиликроссвордынаосвоениеспециальныхтерминов; 

танцевальнаяимпровизацияподмузыкуфрагментабалета; 

разучиваниеиисполнениедоступногофрагмента,обработкипесни(хораизоперы); 

«игра в дирижѐра» – двигательная импровизация во время слушания оркестрового фрагмента 

музыкального спектакля; 

вариативно: посещение спектакля или экскурсия в местный музыкальный театр; виртуальная 

экскурсия по Большому театру; рисование по мотивам музыкального спектакля, создание афиши. 

33.6.6.3. Балет.Хореография–искусство танца. 

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:пропеваниеиисполнениеритмическойпартитуры–аккомпанементакфрагменту 



 

балетноймузыки;посещениебалетногоспектакляилипросмотрфильма-балета; 

33.6.6.4. Опера.Главныегероииномераоперного спектакля. 

Содержание: ария, хор, сцена, увертюра – оркестровое вступление. Отдельные номера из опер 

русских и зарубежных композиторов (по выбору учителя могут быть представлены фрагменты из 

оперН.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: 

слушаниефрагментов опер; 

определениехарактерамузыкисольнойпартии,ролиивыразительныхсредстворкестровогосопровождения; 

знакомствостембрамиголосовоперныхпевцов; 

освоение терминологии; 

звучащиетестыикроссвордынапроверкузнаний; 

разучивание, исполнение песни, хора из оперы; 

рисование героев, сцен из опер; 

вариативно:просмотрфильма-оперы;постановкадетскойоперы. 

33.6.6.5. Сюжетмузыкальногоспектакля. 

Содержание:либретто,развитиемузыкивсоответствииссюжетом.Действияисценывопереи балете. 

Контрастные образы, лейтмотивы. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомствослибретто,структуроймузыкальногоспектакля; 

рисунок обложки для либретто опер и балетов; 

анализ выразительных средств, создающих образы главных героев, противоборствующих сторон; 

наблюдение за музыкальным развитием, характеристика приѐмов, использованных композитором; 

вокализация, пропевание музыкальных тем, пластическое интонирование оркестровых 

фрагментов; 

музыкальнаявикторинаназнаниемузыки; 

звучащие и терминологические тесты; 

вариативно:созданиелюбительскоговидеофильманаосновевыбранноголибретто;просмотр фильма-

оперы или фильма-балета. 

33.6.6.6. Оперетта,мюзикл. 

Содержание:историявозникновенияиособенностижанра.ОтдельныеномераизопереттИ. Штрауса, 

И. Кальмана и другие. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомствосжанрамиоперетты, мюзикла; 

слушаниефрагментовизоперетт,анализхарактерныхособенностейжанра; 

разучивание,исполнениеотдельныхномеровизпопулярныхмузыкальныхспектаклей; 



 

сравнениеразныхпостановокодногоитогоже мюзикла; 

вариативно:посещениемузыкальноготеатра:спектакльвжанреопереттыилимюзикла; постановка 

фрагментов, сцен из мюзикла – спектакль для родителей. 

33.6.6.7. Ктосоздаѐтмузыкальныйспектакль? 

Содержание:профессиимузыкальноготеатра:дирижѐр,режиссѐр,оперныепевцы,балериныи танцовщики, 

художники и другие. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

диалогсучителемпоповодусинкретичногохарактерамузыкального спектакля; 

знакомствосмиромтеатральныхпрофессий,творчествомтеатральныхрежиссѐров,художников; просмотр 

фрагментов одного и того же спектакля в разных постановках; 

обсуждениеразличийвоформлении,режиссуре; 

созданиеэскизовкостюмовидекорацийкодномуизизученныхмузыкальныхспектаклей; вариативно: 

виртуальный квест по музыкальному театру. 

33.6.6.8. Патриотическаяинароднаятемавтеатреи кино. 

Содержание: история создания, значение музыкально-сценическихи экранных произведений, 

посвящѐнных нашему народу, его истории, теме служения Отечеству. Фрагменты, отдельные номера из 

опер, балетов, музыкик фильмам (например, опера «Иван Сусанин» М.И. Глинки, опера «Война и мир», 

музыка к кинофильму «Александр Невский» С.С. Прокофьева, оперы«Борис Годунов» и другие 

произведения). 

Видыдеятельностиобучающихся: 

чтение учебных и популярных текстов об истории создания патриотических опер, фильмов, о 

творческих поисках композиторов, создававших к ним музыку; 

диалогсучителем; 

просмотрфрагментовкрупныхсценическихпроизведений,фильмов; 

обсуждение характера героев и событий; 

проблемнаяситуация:зачемнужнасерьѐзнаямузыка; 

разучивание,исполнениепесеноРодине,нашейстране,историческихсобытияхиподвигах 

героев; 

вариативно:посещениетеатра(кинотеатра)–просмотрспектакля(фильма)патриотического 

содержания;участиевконцерте,фестивале,конференциипатриотическойтематики. 

33.6.7. Модуль№7«Современнаямузыкальнаякультура». 

Наряду с важнейшими сферами музыкальной культуры (музыка народная, духовная и светская), 

сформировавшимися в прошлые столетия, правомерно выделить в отдельный пласт современную музыку. 

Объективной сложностьюв 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,отэмбиентадорэпа),длявосприятиякоторыхтребуетсяспецифическийиразнообразный 



 

музыкальный опыт. Поэтому на уровне начального общего образования необходимо заложить основы для 

последующего развития в данном направлении. Помимо указанныхв модуле тематических блоков, 

существенным вкладом в такую подготовку является разучивание и исполнение песен современных 

композиторов, написанных современным музыкальным языком. При этом необходимо удерживать баланс 

между современностью песни и еѐ доступностью детскому восприятию, соблюдать критерии отбора 

материала с учѐтом требований художественного вкуса, эстетичного вокально-хорового звучания. 

33.6.7.1. Современныеобработкиклассическоймузыки. 

Содержание: понятие обработки, творчество современных композиторов исполнителей, 

обрабатывающих классическую музыку. Проблемная ситуация: зачем музыканты делают обработки 

классики? 

Видыдеятельностиобучающихся: 

различение музыки классической и еѐ современной обработки; 

слушаниеобработокклассическоймузыки,сравнениеихсоригиналом; 

обсуждение комплекса выразительных средств, наблюдение за изменением характера музыки; 

вокальное исполнение классических тем в сопровождении современного ритмизованного 

аккомпанемента; 

33.6.7.2. Джаз. 

Содержание: особенности джаза: импровизационность, ритм. Музыкальные инструменты джаза, 

особые приѐмы игры на них. Творчество джазовых музыкантов (по выбору учителя могут быть 

представлены примеры творчества всемирно известных джазовых). 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомствостворчествомджазовыхмузыкантов; 

узнавание, различение на слух джазовых композиций в отличие от других музыкальных стилей и 

направлений; 

определениенаслухтембровмузыкальныхинструментов,исполняющихджазовуюкомпозицию; 

вариативно: разучивание, исполнение песен в джазовых ритмах; сочинение, импровизация 

ритмическогоаккомпанементасджазовымритмом,синкопами;составлениеплейлиста,коллекциизаписей 

джазовых музыкантов. 

33.6.7.3. Исполнителисовременноймузыки. 

Содержание: творчество одного или нескольких исполнителей современной музыки, популярныху 

молодѐжи. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

просмотрвидеоклиповсовременныхисполнителей; 

сравнениеихкомпозицийсдругиминаправлениямиистилями(классикой,духовной,народной музыкой); 

вариативно:составлениеплейлиста,коллекциизаписейсовременноймузыкидлядрузей-других 

обучающихся(дляпроведениясовместногодосуга);съѐмкасобственноговидеоклипанамузыкуоднойиз 



 

современныхпопулярныхкомпозиций. 

33.6.7.4. Электронныемузыкальныеинструменты. 

Содержание: современные «двойники» классических музыкальных инструментов: синтезатор, 

электронная скрипка, гитара, барабаны. Виртуальные музыкальные инструменты в компьютерных 

программах. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

слушаниемузыкальныхкомпозицийвисполнениинаэлектронныхмузыкальныхинструментах; 

сравнение их звучания с акустическими инструментами, обсуждение результатов сравнения; 

подбор электронных тембров для создания музыки к фантастическому фильму; 

вариативно: посещение музыкального магазина (отдел электронных музыкальных инструментов); 

просмотр фильма об электронных музыкальных инструментах; создание электронной композиции в 

компьютерных программахс готовыми семплами (например, Garage Band). 

33.6.8. Модуль№8 «Музыкальнаяграмота». 

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

Освоение музыкальной грамоты не является самоцельюи всегда подчиняется задачам освоения 

исполнительского, в первую очередь певческого репертуара, а также задачам воспитания грамотного 

слушателя. Распределение ключевых тем модуля в рамках календарно-тематического планирования 

возможно по арочному принципу либо на регулярной основепо 5–10 минут на каждом уроке. Новые 

понятия и навыки после их освоенияне исключаются из учебной деятельности, а используются в качестве 

актуального знания, практического багажа при организации работы над следующим музыкальным 

материалом. 

33.6.8.1. Весьмирзвучит. 

Содержание:звукимузыкальныеишумовые.Свойствазвука:высота,громкость,длительность, 

тембр. 
 

 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомствосозвукамимузыкальнымиишумовыми; 

различение,определениенаслухзвуковразличногокачества; 

игра–подражаниезвукамиголосамприродысиспользованиемшумовыхмузыкальных 

инструментов,вокальнойимпровизации; 

артикуляционныеупражнения,разучиваниеиисполнениепопевокипесенсиспользованием 

звукоподражательных элементов, шумовых звуков. 

33.6.8.2. Звукоряд. 

Содержание:нотныйстан,скрипичныйключ.Нотыпервойоктавы. Виды 

деятельности обучающихся: 

знакомствосэлементаминотной записи; 

различение по нотной записи, определение на слух звукоряда в отличиеот других 

последовательностей звуков; 



 

пениесназваниемнот,игранаметаллофонезвукорядаотноты«до»; 

разучиваниеиисполнениевокальныхупражнений,песен,построенныхнаэлементах звукоряда. 

33.6.8.3. Интонация. 

Содержание:выразительныеиизобразительныеинтонации. 

Виды деятельности обучающихся: 

определение на слух, прослеживание по нотной записи кратких интонаций изобразительного (ку- 

ку, тик-так и другие) и выразительного (просьба, призыви другие) характера; 

разучивание, исполнение попевок, вокальных упражнений, песен, вокальные и инструментальные 

импровизации на основе данных интонаций; 

слушаниефрагментовмузыкальныхпроизведений,включающихпримерыизобразительных интонаций. 

33.6.8.4. Ритм. 

Содержание:звукидлинныеикороткие(восьмыеичетвертныедлительности),такт,тактовая 

черта. 
 

 

Видыдеятельностиобучающихся: 

определениенаслух,прослеживаниепонотнойзаписиритмическихрисунков,состоящихиз 

различныхдлительностейи пауз; 

исполнение,импровизацияспомощьюзвучащихжестов(хлопки,шлепки,притопы)и(или)ударных 

инструментов простых ритмов; 

игра«Ритмическоеэхо»,прохлопываниеритмапоритмическимкарточкам,проговариваниес 

использованием ритмослогов; 

разучивание,исполнениенаударныхинструментахритмическойпартитуры; 

слушание музыкальных произведений с ярко выраженным ритмическим рисунком, 

воспроизведение данного ритма по памяти (хлопками); 

33.6.8.5. Ритмическийрисунок. 

Содержание:длительностиполовинная,целая,шестнадцатые.Паузы.Ритмическиерисунки. 

Ритмическаяпартитура. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

определениенаслух,прослеживаниепонотнойзаписиритмическихрисунков,состоящихиз различных 

длительностей и пауз; 

исполнение,импровизацияспомощьюзвучащихжестов(хлопки,шлепки,притопы)и(или)ударных 

инструментов простых ритмов; 

игра«Ритмическоеэхо»,прохлопываниеритмапоритмическимкарточкам,проговариваниес 

использованием ритмослогов; 

разучивание,исполнениенаударныхинструментахритмическойпартитуры; 

слушание музыкальных произведений с ярко выраженным ритмическим рисунком, 

воспроизведение данного ритма по памяти (хлопками); 



 

33.6.8.6. Размер. 

Содержание:равномернаяпульсация.Сильныеислабыедоли.Размеры2/4,3/4,4/4. Виды 

деятельности обучающихся: 

ритмические упражнения на ровную пульсацию, выделение сильных долейв размерах 2/4, 3/4, 4/4 

(звучащими жестами или на ударных инструментах); 

определениенаслух,понотнойзаписиразмеров2/4,3/4,4/4; 

исполнениевокальныхупражнений,песенвразмерах2/4,3/4,4/4схлопками-акцентамина сильную долю, 

элементарными дирижѐрскими жестами; 

слушание музыкальных произведений с ярко выраженным музыкальным размером, танцевальные, 

двигательные импровизации под музыку; 

вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах попевок, мелодий в 

размерах2/4, 3/4, 4/4; вокальная и инструментальная импровизацияв заданном размере. 

33.6.8.7. 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; 

определениеизученныхэлементовнаслухпривосприятиимузыкальныхпроизведений; 

наблюдение за изменением музыкального образа при изменении элементов музыкального языка 

(как меняется характер музыки при изменении темпа, динамики, штрихов); 

исполнение вокальных и ритмических упражнений, песен с ярко выраженными динамическими, 

темповыми, штриховыми красками; 

использование элементов музыкального языка для создания определѐнного образа, настроения в 

вокальных и инструментальных импровизациях; 

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. 

33.6.8.8. Высотазвуков. 

Содержание: регистры. Ноты певческого диапазона. Расположение нотна клавиатуре. Знаки 

альтерации (диезы, бемоли, бекары). 

Видыдеятельностиобучающихся: 

освоениепонятий«выше-ниже»; 

определениенаслухпринадлежностизвуковкодномуизрегистров;прослеживаниепонотной записи 

отдельных мотивов, фрагментов знакомых песен, выДеление знакомых нот, знаков альтерации; 

наблюдениезаизменениеммузыкальногообразаприизменениирегистра; 

вариативно:исполнениенаклавишныхилидуховыхинструментахпопевок,краткихмелодийпо 



 

нотам;выполнениеупражненийнавиртуальнойклавиатуре. 

33.6.8.9. Мелодия. 

Содержание:мотив,музыкальнаяфраза.Поступенное,плавноедвижениемелодии,скачки. 

Мелодическийрисунок. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

определение на слух, прослеживание по нотной записи мелодических рисунков 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. 

33.6.8.10. Сопровождение. 

Содержание:аккомпанемент.Остинато.Вступление,заключение,проигрыш. Виды 

деятельности обучающихся: 

определениенаслух,прослеживаниепонотнойзаписиглавногоголосаисопровождения; 

различение,характеристикамелодическихиритмическихособенностейглавногоголосаисопровождения; 

показрукойлиниидвиженияглавногоголосаиаккомпанемента; 

различениепростейшихэлементовмузыкальнойформы:вступление,заключение,проигрыш; составление 

наглядной графической схемы; 

импровизацияритмическогоаккомпанементакзнакомойпесне(звучащимижестамиилина ударных 

инструментах); 

вариативно:исполнениепростейшегосопровождениякзнакомоймелодиинаклавишныхилидуховых 

инструментах. 

33.6.8.11. Песня. 

Содержание:куплетнаяформа.Запев,припев. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомствосостроениемкуплетнойформы; 

составлениенагляднойбуквеннойилиграфическойсхемыкуплетнойформы; 

исполнение песен, написанных в куплетной форме; 

различениекуплетнойформыприслушаниинезнакомыхмузыкальныхпроизведений; 

вариативно: импровизация, сочинение новых куплетов к знакомой песне. 

33.6.8.12. Лад. 

Содержание:понятиелада.Семиступенныеладымажориминор.Красказвучания.Ступеневый 

состав. 

Видыдеятельностиобучающихся: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ладах. 

определениенаслухладовогонаклонениямузыки; игра 

«Солнышко – туча»; 

наблюдениезаизменениеммузыкальногообразаприизменении лада; 

распевания,вокальныеупражнения,построенныеначередованиимажораиминора; 

исполнение песен с ярко выраженной ладовой окраской; 

вариативно:импровизация,сочинениевзаданномладу;чтениесказоконотахимузыкальных 

 

 

33.6.8.13. Пентатоника. 

Содержание:пентатоника–пятиступенныйлад,распространѐнныйумногихнародов. Виды 

деятельности обучающихся: 

слушаниеинструментальныхпроизведений,исполнениепесен,написанныхвпентатонике 

33.6.8.14. Нотывразныхоктавах. 

Содержание:нотывторойималойоктавы.Басовыйключ. Виды 

деятельности обучающихся: 

знакомствоснотнойзаписьювовторойималойоктаве; 

прослеживаниепонотамнебольшихмелодийвсоответствующемдиапазоне; сравнение 

одной и той же мелодии, записанной в разных октавах; 

определениенаслух,вкакойоктавезвучитмузыкальныйфрагмент; 

вариативно:исполнениенадуховых,клавишныхинструментахиливиртуальнойклавиатуре 

попевок,краткихмелодийпонотам. 

33.6.8.15. Дополнительныеобозначениявнотах. 

Содержание:реприза,фермата,вольта,украшения(трели,форшлаги). Виды 

деятельности обучающихся: 

знакомство с дополнительными элементами нотной записи; 

исполнениепесен,попевок,вкоторыхприсутствуютданныеэлементы. 

33.6.8.16. Ритмическиерисункивразмере 6/8. 

Содержание:размер6/8.Нотасточкой.Шестнадцатые.Пунктирныйритм. 

Виды деятельности обучающихся: 

определение на слух, прослеживание по нотной записи ритмических рисунков в размере 6/8; 

исполнение,импровизацияспомощьюзвучащихжестов(хлопки,шлепки,притопы)и(или) 

ударныхинструментов; 

игра«Ритмическоеэхо»,прохлопываниеритмапоритмическимкарточкам,проговаривание ритмослогами; 

разучивание,исполнениенаударныхинструментахритмическойпартитуры; 

слушание музыкальных произведений с ярко выраженным ритмическим рисунком, 

воспроизведение данного ритма по памяти (хлопками); 

вариативно:исполнениенаклавишныхили духовых инструментахпопевок,мелодийи 



 

аккомпанементоввразмере 6/8. 

33.6.8.17. Тональность.Гамма. 

Содержание: тоника, тональность. Знаки при ключе. Мажорные и минорные тональности (до 2–3 

знаков при ключе). 

Видыдеятельностиобучающихся: 

определениенаслухустойчивыхзвуков; 

игра «устой – неустой»; 

пениеупражнений–гаммсназваниемнот,прослеживаниепонотам; освоение 

понятия «тоника»; 

упражнениенадопеваниенеполноймузыкальнойфразыдотоники«Закончимузыкальную 

фразу»; 
 

 

вариативно:импровизациявзаданнойтональности. 

33.6.8.18. Интервалы. 

Содержание:понятиемузыкального интервала. Тон, полутон. Консонансы: терция, кварта,квинта, 

секста,октава.Диссонансы:секунда,септима. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

освоениепонятия «интервал»; 

анализступеневогосоставамажорнойиминорнойгаммы(тон-полутон); 

различение на слух диссонансов и консонансов, параллельного движения двух голосов в 

октаву,терцию, сексту; 

подборэпитетовдляопределениякраскизвучанияразличныхинтервалов; 

разучивание,исполнениепопевокипесенсярковыраженнойхарактернойинтерваликойв мелодическом 

движении; 

элементыдвухголосия; 

вариативно: досочинение к простой мелодии подголоска, повторяющего основной голос в терцию, 

октаву; сочинение аккомпанемента на основе движения квинтами, октавами. 

33.6.8.19. Гармония. 

Содержание: аккорд. Трезвучие мажорное и минорное. Понятие фактуры. Фактуры 

аккомпанемента бас-аккорд, аккордовая, арпеджио. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

различениенаслухинтерваловиаккордов; 

различениенаслухмажорныхиминорныхаккордов; 

разучивание,исполнениепопевокипесенсмелодическимдвижениемпозвукамаккордов; вокальные 

упражнения с элементами трѐхголосия; 

определение на слух типа фактуры аккомпанемента исполняемых песен, прослушанных 

инструментальных произведений; 

вариативно:сочинениеаккордовогоаккомпанементакмелодиипесни. 



 

33.6.8.20. Музыкальнаяформа. 

Содержание:контрастиповторкакпринципы строениямузыкальногопроизведения.Двухчастная, 

трѐхчастная и трѐхчастная репризная форма. Рондо: рефрен и эпизоды. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомствосостроениеммузыкальногопроизведения,понятиямидвухчастнойитрѐхчастной формы, 

рондо; 

слушаниепроизведений:определениеформыихстроениянаслух; 

составление наглядной буквенной или графической схемы; 

исполнениепесен,написанныхвдвухчастнойилитрѐхчастнойформе; 

вариативно: коллективная импровизация в форме рондо, трѐхчастной репризной форме; создание 

художественных композиций (рисунок, аппликация)по законам музыкальной формы. 

33.6.8.21. Вариации. 

Содержание:варьированиекакпринципразвития.Тема.Вариации. Виды 

деятельности обучающихся: 

слушаниепроизведений,сочинѐнныхвформевариаций; 

наблюдение за развитием, изменением основной темы; 

составлениенагляднойбуквеннойилиграфическойсхемы; 

исполнениеритмическойпартитуры,построеннойпопринципувариаций; 

вариативно: коллективная импровизация в форме вариаций. 

33.9. Планируемыерезультатыосвоенияпрограммыпомузыкенауровненачальногообщегообразовани

я. 

33.9.1. В результате изучения музыки на уровне начального общего образования у обучающегося 

будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) вобластигражданско-патриотического воспитания: 

осознаниероссийскойгражданскойидентичности; 

знание Гимна России итрадиций егоисполнения,уважение музыкальныхсимволов итрадиций республик 

Российской Федерации; 

проявлениеинтересакосвоениюмузыкальныхтрадицийсвоегокрая,музыкальнойкультуры народов 

России; 

уважениекдостижениямотечественныхмастеровкультуры; 

стремлениеучаствоватьвтворческойжизнисвоейшколы,города, республики; 

2) вобластидуховно-нравственноговоспитания: 

признаниеиндивидуальностикаждогочеловека; 

проявлениесопереживания,уваженияидоброжелательности; 

готовность придерживаться принципов взаимопомощи и творческого сотрудничества в процессе 

непосредственной музыкальной и учебной деятельности; 

3) вобластиэстетическоговоспитания: 



 

восприимчивостькразличнымвидамискусства,музыкальнымтрадициямитворчествусвоегои других 

народов; 

умениевидетьпрекрасноевжизни,наслаждатьсякрасотой; 

стремление к самовыражению в разных видах искусства; 

4) вобластинаучногопознания: 

первоначальныепредставленияоединствеиособенностяххудожественнойинаучнойкартины 

мира; 

познавательныеинтересы,активность,инициативность,любознательностьисамостоятельностьв 

познании; 

5) вобластифизическоговоспитания,формированиякультурыздоровьяиэмоциональногоблагополучи

я: 

знаниеправилздоровогоибезопасного(длясебяидругихлюдей)образажизнивокружающей среде и 

готовность к их выполнению; 

бережноеотношениекфизиологическимсистемаморганизма,задействованнымвмузыкально- 

исполнительской деятельности (дыхание, артикуляция, музыкальный слух, голос); 

профилактика умственного и физического утомления с использованием возможностей 

музыкотерапии; 

6) вобластитрудового воспитания: 

установка на посильное активное участие в практической деятельности; 

трудолюбие в учѐбе, настойчивость в достижении поставленных целей; 

интерескпрактическомуизучениюпрофессийвсферекультурыиискусства; 

уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 

7) вобластиэкологического воспитания: 

бережноеотношениекприроде;неприятиедействий,приносящихей вред. 

33.9.2. 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. 

33.9.2.1. У обучающегося будут сформированы следующиебазовые логическиедействиякак часть 

универсальных познавательных учебных действий: 

сравнивать музыкальные звуки, звуковые сочетания, произведения, жанры, устанавливать 

основания для сравнения, объединять элементы музыкального звучания по определѐнному 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,акустическойдлярешенияучебной 



 

(практической)задачинаосновепредложенного алгоритма; 

устанавливать причинно-следственныесвязи в ситуациях музыкального восприятия и исполнения, 

делать выводы. 

33.9.2.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия 

как часть универсальных познавательных учебных действий: 

на основе предложенных учителем вопросов определять разрыв между реальным и желательным 

состоянием музыкальных явлений, в том числев отношении собственных музыкально-исполнительских 

навыков; 

с помощью учителя формулировать цель выполнения вокальных и слуховых упражнений, 

планировать изменения результатов своей музыкальной деятельности, ситуации совместного 

музицирования; 

сравнивать несколько вариантов решения творческой, исполнительской задачи, выбиратьнаиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев); 

проводитьпопредложенномуплануопыт,несложноеисследованиепо установлениюособенностей 

предмета изучения и связей между музыкальными объектами и явлениями (часть – целое, причина – 

следствие); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведѐнного 

наблюдения (в том числе в форме двигательного моделирования, звукового эксперимента, классификации, 

сравнения, исследования); 

прогнозировать возможное развитие музыкального процесса, эволюции культурных явлений в 

различных условиях. 

33.9.2.3. У обучающегося будут сформированы умения работатьс информацией как часть 

универсальных познавательных учебных действий: 

выбиратьисточникполученияинформации; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

распознаватьдостовернуюинедостовернуюинформациюсамостоятельноилинаосновании предложенного 

учителем способа еѐ проверки; 

соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) обучающихся) 

правила информационной безопасности при поиске информации в Интернете; 

анализироватьтекстовую,видео-,графическую,звуковую,информациювсоответствиисучебной 

задачей; 

анализироватьмузыкальныетексты (акустические инотные)по предложенномуучителем 

алгоритму; 

самостоятельносоздаватьсхемы,таблицыдляпредставленияинформации. 

33.9.2.4. У обучающегося будут сформированы умения как часть универсальных 

коммуникативных учебных действий: 



 

1) невербальнаякоммуникация: 

воспринимать музыку как специфическую форму общения людей, стремиться понять 

эмоционально-образное содержание музыкального высказывания; 

выступатьпередпубликойвкачествеисполнителямузыки(солоиливколлективе); 

передавать в собственном исполнении музыки художественное содержание, выражать настроение, 

чувства, личное отношение к исполняемому произведению; 

осознанно пользоваться интонационной выразительностью в обыденной речи, понимать 

культурные нормы и значение интонации в повседневном общении; 

2) вербальнаякоммуникация: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствиис целями и условиями 

общения в знакомой среде; 

проявлятьуважительноеотношениексобеседнику,соблюдатьправилаведениядиалогаи дискуссии; 

признаватьвозможностьсуществованияразныхточекзрения; 

корректно и аргументированно высказывать своѐ мнение; 

строитьречевоевысказываниевсоответствииспоставленной задачей; 

создаватьустныеиписьменныетексты(описание,рассуждение,повествование); 

подготавливать небольшие публичные выступления; 

подбиратьиллюстративныйматериал(рисунки,фото,плакаты)ктекстувыступления; 

3) совместнаядеятельность(сотрудничество): 

стремиться к объединению усилий, эмоциональной эмпатии в ситуациях совместного восприятия, 

исполнения музыки; 

переключаться между различными формами коллективной, групповойи индивидуальной работы 

прирешенииконкретнойпроблемы,выбиратьнаиболееэффективныеформывзаимодействияприрешении 

поставленной задачи; 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальныес учѐтом участия в 

коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуациина основе предложенного форматапланирования, 

распределения промежуточных шагов и сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действияпо еѐ достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесси результат совместной работы; проявлять 

готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

ответственновыполнятьсвоючастьработы;оцениватьсвойвкладвобщий результат; 

выполнятьсовместныепроектные,творческиезадания сиспользованиемпредложенных образцов. 

33.9.2.5. У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части универсальных 

регулятивных учебных действий: 

планироватьдействияпорешениюучебнойзадачидляполучениярезультата; выстраивать 

последовательность выбранных действий. 



 

33.9.2.6. У обучающегося будут сформированы умения самоконтролякак части универсальных 

учебных действий: 

устанавливать причины успеха (неудач) учебной деятельности; 

корректироватьсвоиучебныедействиядляпреодоленияошибок. 

33.9.2.7. 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 равновесияи т.д.). 

33.9.3. Предметныерезультатыизучениямузыки. 

33.9.3.1. Предметные результаты характеризуют начальный этап формирования у обучающихся 

основ музыкальной культуры и проявляютсяв способности к музыкальной деятельности, потребности в 

регулярном общениис музыкальным искусством, позитивном ценностном отношении к музыкекакважному 

элементу своей жизни. 

Обучающиеся,освоившиеосновнуюобразовательнуюпрограммупомузыке: 

с интересом занимаются музыкой, любят петь, умеют слушать серьѐзную музыку, знают правила 

поведения в театре, концертном зале; проявляют интереск игре на доступных музыкальных инструментах; 

сознательностремятсякразвитиюсвоихмузыкальных способностей; 

осознают разнообразие форм и направлений музыкального искусства, могут назвать музыкальные 

произведения, композиторов, исполнителей, которыеим нравятся, аргументировать свой выбор; 

имеютопытвосприятия,творческойиисполнительскойдеятельности; 

суважениемотносятсякдостижениямотечественноймузыкальнойкультуры; 

стремятся к расширению своего музыкального кругозора. 

33.9.3.2. Кконцуизучениямодуля №1«НароднаямузыкаРоссии»обучающийсянаучится: 

определятьпринадлежностьмузыкальныхинтонаций,изученныхпроизведенийкродномуфольклору, 

русской музыке, народной музыке различных регионов России; 

определятьнаслухиназыватьзнакомыенародныемузыкальныеинструменты; 

группироватьнародныемузыкальныеинструментыпопринципузвукоизвлечения:духовые, ударные, 

струнные; 

определять принадлежность музыкальных произведений и их фрагментовк композиторскому или 

народному творчеству; 

различатьманерупения,инструментальногоисполнения,типысолистовиколлективов –народных и 

академических; 

создавать ритмический аккомпанемент на ударных инструментахпри исполнении народной песни; 

исполнять народные произведения различных жанров с сопровождениеми без сопровождения; 

участвоватьвколлективнойигре(импровизации)(вокальной,инструментальной,танцевальной) 

наосновеосвоенныхфольклорныхжанров. 

33.9.3.3. Кконцуизучениямодуля №2«Классическаямузыка»обучающийся научится: 



 

различать на слух произведения классической музыки, называть автораи произведение, 

исполнительский состав; 

различатьихарактеризоватьпростейшиежанрымузыки(песня,танец,марш),выделятьи называть типичные 

жанровые признаки песни, танца и маршав сочинениях композиторов-классиков; 

различать концертные жанры по особенностям исполнения (камерныеи симфонические, 

вокальные и инструментальные), приводить примеры; 

исполнять(втомчислефрагментарно,отдельнымитемами)сочинениякомпозиторов-классиков; 

воспринимать музыку в соответствии с еѐ настроением, характером, осознавать эмоции и чувства, 

вызванные музыкальным звучанием, кратко описать свои впечатления от музыкального восприятия; 

характеризовать выразительные средства, использованные композиторомдля создания 

музыкального образа; 

соотноситьмузыкальныепроизведенияспроизведениямиживописи,литературынаоснове сходства 

настроения, характера, комплекса выразительных средств. 

33.9.3.4. К концу изучения модуля № 3 «Музыка в жизни человека» обучающийся научится: 

исполнятьГимнРоссийскойФедерации,Гимнсвоейреспублики,школы,исполнятьпесни, 

посвящѐнныеПобеденашегонарода в Великой Отечественной войне,песни,воспевающиекрасотуродной природы, 

выражающие разнообразные эмоции, чувства и настроения; 

воспринимать музыкальное искусство как отражение многообразия жизни, различать обобщѐнные 

жанровые сферы: напевность (лирика), танцевальностьимаршевость (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 развитиюи удовлетворению эстетических потребностей 

33.9.3.5. Кконцуизучениямодуля № 4«Музыканародовмира»обучающийсянаучится: 

различать на слух и исполнять произведения народной и композиторской музыки других стран; 

определятьнаслухпринадлежностьнародныхмузыкальныхинструментовкгруппамдуховых, 

струнных,ударно-шумовыхинструментов; 

различать на слух и называть фольклорные элементы музыки разных народов мира в сочинениях 

профессиональных композиторов (из числа изученных культурно-национальных традиций и жанров); 

различать и характеризовать фольклорные жанры музыки (песенные, танцевальные),выделять и 

называть типичные жанровые признаки. 

33.9.3.6. Кконцуизучениямодуля № 5«Духовнаямузыка»обучающийсянаучится: 

определять характер,настроение музыкальных произведенийдуховноймузыки,характеризовать еѐ 

жизненное предназначение; 

исполнятьдоступныеобразцыдуховноймузыки; 

рассказыватьобособенностяхисполнения,традицияхзвучаниядуховноймузыкиРусскойправославной 

церкви (вариативно: других конфессий согласно региональной религиозной традиции). 

33.9.3.7. Кконцуизучениямодуля № 6«Музыкатеатраикино»обучающийсянаучится: 



 

определять и называть особенности музыкально-сценических жанров (опера, балет, оперетта, 

мюзикл); 

различать отдельные номера музыкального спектакля (ария, хор, увертюраи другие), узнавать на 

слух и называть освоенные музыкальные произведения (фрагменты) и их авторов; 

различать виды музыкальных коллективов (ансамблей, оркестров, хоров), тембры человеческих 

голосов и музыкальных инструментов, определять их на слух; 

отличать черты профессий, связанных с созданием музыкального спектакля, и их роли в 

творческомпроцессе:композитор,музыкант,дирижѐр,сценарист,режиссѐр,хореограф,певец,художники 

другие. 

33.9.3.8. Кконцуизучениямодуля№7«Современнаямузыкальнаякультура»обучающийся научится: 

различатьразнообразныевидыижанрысовременноймузыкальнойкультуры,стремитьсяк расширению 

музыкального кругозора; 

различатьиопределятьнаслухпринадлежностьмузыкальныхпроизведений,исполнительского стиля к 

различным направлениям современной музыки(в том числе эстрады, мюзикла, джаза); 

анализировать, называть музыкально-выразительные средства, определяющие основной характер, 

настроение музыки, сознательно пользоваться музыкально-выразительными средствами при исполнении; 

исполнятьсовременныемузыкальныепроизведения,соблюдаяпевческуюкультурузвука. 

33.9.3.9. Кконцуизучениямодуля № 8«Музыкальнаяграмота»обучающийсянаучится: 

классифицироватьзвуки:шумовыеимузыкальные,длинные,короткие,тихие,громкие,низкие, высокие; 

различатьэлементымузыкальногоязыка(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; 

различатьнаслухпринципыразвития:повтор,контраст,варьирование; 

пониматьзначениятермина«музыкальнаяформа»,определятьнаслухпростыемузыкальные формы – 

двухчастную, трѐхчастную и трѐхчастную репризную, рондо, вариации; 

ориентироватьсявнотнойзаписивпределахпевческогодиапазона; исполнять 

и создавать различные ритмические рисунки; 

исполнятьпесниспростыммелодическимрисунком. 

34. Федеральнаярабочаяпрограммапоучебномупредмету «Труд(Технология)». 

34.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Труд(Технология)» (предметная 

область «Технология») (далее соответственно – программа по технологии, технология) включает 

пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по 

технологии. 



 

34.2. Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения учебного предмета, место в 

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

34.3. 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, 

коммуникативныхи регулятивных), которые возможно формировать средствами технологии с учѐтом 

возрастных особенностей обучающихся на уровне начального общего образования. 

34.4. Планируемые результаты освоения программы по технологии включают личностные, 

метапредметные результаты за весь период обученияна уровне начального общего образования, а также 

предметные достижения обучающегося за каждый год обучения. 

34.5. Пояснительнаязаписка. 

34.5.1. Программа по предмету "Труд(технология)" на уровне начального общего образования 

составлена на основе требований к результатам освоения основной образовательной программыначального 

общего образования ФГОС НОО, а также ориентированана целевые приоритеты духовно- нравственного 

развития, воспитанияи социализации обучающихся, сформулированные в федеральной рабочей программе 

воспитания. 

34.5.2. Основной целью программы по труду(технологии) является успешная социализация 

обучающихся, формирование у них функциональной грамотностина 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. 

34.5.3. Программапотруду(технологии)направленанарешениесистемы задач: 

формирование общих представлений о культуре и организации трудовой деятельности как важной 

части общей культуры человека; 

становление элементарных базовых знаний и представлений о предметном (рукотворном) мире как 

результате деятельности человека, его взаимодействиис миром природы, правилах и технологияхсоздания, 

исторически развивающихсяи современных производствах и профессиях; 

формирование основ чертѐжно-графической грамотности, умения работатьс простейшей 

технологической документацией (рисунок, чертѐж, эскиз, схема); 

формирование элементарных знаний и представлений о различных материалах, технологиях их 

обработки и соответствующих умений; 

развитие сенсомоторных процессов, психомоторной координации, глазомера через формирование 

практических умений; 

расширение культурного кругозора, развитие способности творческого использования полученных 

знаний и умений в практической деятельности; 

развитие познавательных психических процессов и приѐмов умственной деятельности посредством 

включения мыслительных операций в ходе выполнения практических заданий; 

развитиегибкостиивариативностимышления,способностейкизобретательскойдеятельности; 



 

воспитание уважительного отношения к людям труда, к культурным традициям, понимания 

ценности предшествующих культур, отражѐнныхв 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 мирас миром природы; 

воспитание положительного отношения к коллективному труду, применение правил культуры 

общения, проявление уважения к взглядам и мнению других людей. 

34.5.4. Содержание программы по труду(технологии) включает характеристику основных 

структурных единиц (модулей), которые являются общими для каждого года обучения: 

Технологии,профессииипроизводства. 

Технологии ручной обработки материалов: технологии работы с бумагойи картоном, технологии 

работы с пластичными материалами, технологии работыс 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 учѐтом возможностей 

материально-технической базы образовательной организации), конструирование и моделирование из 

бумаги, картона, пластичных материалов, природных и текстильных материалов, робототехника (с учѐтом 

возможностей материально-технической базы образовательной организации). 

Информационно-коммуникативные технологии (далее – ИКТ) (с учѐтом возможностейматериально-

технической базы образовательной организации). 

34.5.5. В процессе освоения программы по технологии обучающиеся овладевают основами 

проектной деятельности, которая направленана развитие творческих черт личности, коммуникабельности, 

чувства ответственности, умения искать и использовать информацию. 

34.5.6. В программе по технологии осуществляется реализация межпредметных связей с учебными 

предметами: «Математика» (моделирование, выполнение расчѐтов, вычислений, построение форм 

сучетомосновгеометрии,работасгеометрическимифигурами,телами,именованнымичислами), 

«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 заданий и обсуждения результатов практической 

деятельности), «Литературное чтение» (работа с текстами для создания образа, реализуемого в изделии). 



 

34.5.7. Общее число часов, рекомендованных для изучения по предмету "Труд(технология)" –135 

часов: в 1 классе – 33 часа (1 час в неделю), во 2 классе – 34 часа (1 часв неделю), в 3 классе – 34 часа (1час 

в неделю), в 4 классе – 34 часа (1 часв неделю). 

34.6. Содержаниеобученияв1классе. 

34.6.1. Технологии,профессииипроизводства. 

34.6.1.1. 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 отношениек 

природе. Общеепонятиеоб изучаемых материалах,их происхождении, разнообразии. Подготовкак работе. 

Рабочее место,его организация в зависимости от вида работы. Рациональное размещениена рабочем месте 

материалов и инструментов, поддержание порядка во время работы, уборка по окончании работы. 

Рациональное и безопасное использованиеи хранение инструментов. 

34.6.1.2. Мир профессий . Профессии родных и знакомых. Профессии, связанныес изучаемыми 

материалами и производствами. Профессии сферы обслуживания. 

34.6.1.3. ТрадицииипраздникинародовРоссии,ремѐсла,обычаи. 

34.6.2. Технологииручнойобработкиматериалов. 

34.6.2.1. Бережное, экономное и рациональное использование обрабатываемых материалов. 

Использование конструктивных особенностей материалов при изготовлении изделий. 

34.6.2.2. Общее представление об основных технологических операциях ручной обработки 

материалов: разметка деталей, выделение деталей, формообразование деталей, сборка изделия, отделка 

изделия или его деталей. Общее представление. 

34.6.2.3. Способы разметки деталей: на глаз и от руки, по шаблону,по линейке (как направляющему 

инструменту без откладывания размеров)и изготовление изделий с использованиемрисунов, графических 

инструкций, простейших схем. Чтение условных графических изображений (называние операций,способов 

и приѐмов работы, последовательности изготовления изделий). Правила экономной и аккуратной разметки. 

Рациональная разметка и вырезание нескольких одинаковых деталей из бумаги. Способы соединения 

деталей в изделии: с помощью пластилина, клея, скручивание, сшивание и другие. Приѐмы и 

правилааккуратнойработысклеем.Отделка изделияилиегодеталей(окрашивание,вышивка,аппликация и 

другие). 

34.6.2.4. Подбор соответствующих инструментов и способов обработки материалов в зависимости 

от их свойств и видов изделий. Инструментыи приспособления (ножницы, линейка, игла, гладилка, стека, 

шаблон и другие),их правильное, рациональное и безопасное использование. 

34.6.2.5. Пластические массы, их виды (пластилин, пластика и другие). Приѐмы изготовления 

изделий доступной по сложности формы из них: разметкана глаз, отделение части (стекой, отрыванием), 

придание формы. 



 

34.6.2.6. Наиболее распространѐнные виды бумаги. Их общие свойства. Простейшие способы 

обработки бумаги различных видов: сгибание и складывание, сминание, обрывание, склеивание и другие. 

Резание бумаги ножницами. Правила безопасной работы, передачи и хранения ножниц. Картон. 

34.6.2.7. Виды природных материалов (плоские – листья и объѐмные – орехи, шишки, семена, 

ветки). Приѐмы работы с природными материалами: подбор материалов в соответствии с замыслом, 

составление композиции, соединение деталей (приклеивание, склеивание с помощью прокладки, 

соединение с помощью пластилина). 

34.6.2.8. Общеепредставлениеотканях(текстиле),ихстроенииисвойствах.Швейныеинструменты и 

приспособления (иглы, булавки и другие). Отмериваниеи заправка нитки в иголку, строчка прямого 

стежка. 

34.6.2.9. Использованиедополнительныхотделочныхматериалов. 

34.6.3. Конструированиеимоделирование. 

34.6.3.1. Простые и объѐмные 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 изделияхиз 

разных материалов. Образец, анализ конструкции образцов изделий, изготовление изделий по образцу, 

рисунку. Конструирование по модели(на плоскости). Взаимосвязь выполняемого действия и результата. 

Элементарное прогнозирование порядка действий в зависимости от желаемого (необходимого) результата, 

выбор способа работы в зависимости от требуемого результата (замысла). 

34.6.4. ИКТ. 

34.6.4.1. Демонстрацияучителемготовыхматериаловнаинформационных носителях. 

34.6.4.2. Информация. Виды информации.Универсальные учебные действия (пропедевтический 

уровень). 

34.6.5. 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. 

34.6.5.1. Познавательные универсальные учебные действия.У обучающегося будут сформированы 

следующие базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий: 

ориентироватьсявтерминах,используемыхвтехнологии(впределахизученного); 

восприниматьи использовать предложенную инструкцию (устную, графическую); 

анализировать устройство простых изделий по образцу, рисунку, выделять основные и 

второстепенные составляющие конструкции; 

сравниватьотдельныеизделия(конструкции),находитьсходствоиразличиявихустройстве. 

34.6.5.2. Уобучающегосябудутсформированыследующиеуменияработатьсинформациейкак часть 

познавательных универсальных учебных действий: 



 

воспринимать информацию (представленную в объяснении учителяили в учебнике), использоватьеѐ 

в работе; 

понимать и анализировать простейшую знаково-символическую информацию (схема, рисунок) и 

строить работу в соответствии с ней. 

34.6.5.3. 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 отношениек одноклассникам, внимание к мнению 

другого; 

строитьнесложныевысказывания,сообщениявустнойформе(посодержаниюизученныхтем). 

34.6.5.4. У обучающегося будут сформированы следующие регулятивные универсальныеучебные 

действия, умения самоорганизации и самоконтроля как часть регулятивных универсальных учебных 

действий: 

приниматьиудерживатьвпроцесседеятельностипредложеннуюучебнуюзадачу; 

действоватьпоплану, предложенномуучителем,работатьс использованиемграфических 

инструкций учебника, принимать участие в коллективном построении простого плана действий; 

пониматьиприниматькритерииоценкикачестваработы,руководствоватьсяимивпроцессе анализа и оценки 

выполненных работ; 

организовывать свою деятельность: производить подготовку к уроку рабочего места, поддерживать 

на нѐм порядок в течение урока, производить необходимую уборку по окончании работы; 

выполнятьнесложныедействияконтроляиоценкипопредложеннымкритериям. 

34.6.5.5. Совместнаядеятельностьспособствуетформированиюумений: 

проявлять положительное отношение к включению в совместную работу, к простым видам 

сотрудничества; 

принимать участие в парных, групповых, коллективных видах работы,в процессе изготовления 

изделий осуществлять элементарное сотрудничество. 

34.7. Содержаниеобученияво2классе. 

34.7.1. Труд(технология),профессииипроизводства. 

34.7.1.1. 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 учѐтом данного принципа. Общее представление о технологическом процессе: 

анализ устройства и назначения изделия, выстраивание последовательности практических действий и 

технологических операций, подбор материалов и инструментов, экономная разметка, обработка с целью 

получения (выделения) деталей, сборка, отделка изделия, проверка изделия в действии, внесение 

необходимых дополнений и изменений. Изготовление изделийиз различных материалов с соблюдением 

этапов технологического процесса. 



 

34.7.1.2. Традиции и современность Новая жизнь древних профессий. Совершенствование их 

технологических процессов. Мастера и их профессии, правила мастера. Культурные традиции.Техника на 

службе человеку. 

34.7.1.3. Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и 

воплощение). Несложные коллективные, групповые проекты. 

34.7.2. Технологииручнойобработкиматериалов. 

34.7.2.1. Многообразие материалов, их свойств и их практическое применение в жизни. 

Исследование и сравнение элементарных физических, механических и технологических свойствразличных 

материалов. Выбор материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам. 

34.7.2.2. Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки 

материалов в процессе изготовления изделия: разметка деталей(с помощью линейки (угольника, циркуля), 

формообразование деталей (сгибание, складывание тонкого картона и плотных видов бумаги и другие), 

сборка изделия (сшивание). Подвижное соединение деталей изделия. Использование соответствующих 

способов обработки материалов в зависимости от видаи назначения изделия. 

34.7.2.3. Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертѐж, эскиз, схема. 

Чертѐжные инструменты – линейка (угольник, циркуль).Их функциональное назначение, конструкция. 

Приѐмы безопасной работы колющими (циркуль) инструментами. 

34.7.2.4. Технология обработки бумаги и картона. Назначение линий чертежа (контур, линияразреза, 

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 практических задач. Сгибание и складывание тонкого 

картона и плотных видов бумаги – биговка. Подвижное соединение деталей на проволоку, толстую нитку. 

34.7.2.5. Технологияобработки текстильных материалов.Строениеткани (поперечноеи продольное 

направление нитей). Ткани и нитки растительного происхождения (полученные на основе натурального 

сырья). Виды ниток (швейные, мулине). Трикотаж, нетканые материалы (общее представление), его 

строениеи основные свойства. Строчка прямого стежка и еѐ варианты (перевивы, наборы)и (или) строчка 

косого стежка и еѐ варианты (крестик, стебельчатая, ѐлочка). Лекало. Разметка с помощью лекала 

(простейшей выкройки). Технологическая последовательность изготовления несложного швейногоизделия 

(разметка деталей, выкраивание деталей, отделка деталей, сшивание деталей). 

34.7.2.6. Использование дополнительных материалов (например, проволока, пряжа, бусины и 

другие). 

34.7.3. Конструированиеимоделирование. 

34.7.3.1. Основные и дополнительные детали. Общее представлениео правилах создания 

гармоничной композиции. Симметрия, способы разметкии конструирования симметричных форм. 



 

34.7.3.2. Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по простейшему 

чертежу или эскизу. Подвижное соединение деталей конструкции. Внесение элементарных 

конструктивных изменений и дополненийв изделие. 

34.7.4. ИКТ. 

34.7.4.1. Демонстрацияучителемготовыхматериаловнаинформационных носителях. 

34.7.4.2. Поискинформации.Интернеткакисточникинформации. 

34.7.5. Универсальные учебные действия .Изучение труда(технологии) во 2 классе способствует 

освоению ряда универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, 

коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, 

совместной деятельности. 

34.7.5.1. Познавательные универсальные учебные действия.У обучающегося будут 

сформированы следующие базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий: 

ориентироваться в терминах, используемых в технологии (в пределах изученного); 

выполнятьработувсоответствиисобразцом,инструкцией,устнойилиписьменной; 

выполнятьдействияанализаисинтеза,сравнения,группировкисучѐтомуказанныхкритериев; строить 

рассуждения, проводить умозаключения, проверять их в практической работе; 

воспроизводить порядок действий при решении учебной (практической) задачи; 

осуществлятьрешениепростыхзадачвумственнойиматериализованнойформе. 

34.7.5.2. Уобучающегосябудутсформированыследующиеуменияработатьсинформациейкак часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

получать информацию из учебника и других дидактических материалов, использовать еѐ в работе; 

понимать и анализировать знаково-символическую информацию (чертѐж, эскиз, рисунок, схема) и 

строитьработув соответствиисней. 

34.7.5.3. Уобучающегосябудутсформированыследующиеуменияобщениякакчасть 

коммуникативныхуниверсальныхучебныхдействий: 

выполнять правила участия в учебном диалоге: задавать вопросы, дополнять ответы других 

обучающихся, высказывать своѐ 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. 

34.7.5.4. Регулятивные универсальные действия.У обучающегося будут сформированы 

следующие умения самоорганизации и самоконтроля как часть регулятивных универсальных учебных 

действий: 

пониматьиприниматьучебнуюзадачу; 

организовывать свою деятельность; 

пониматьпредлагаемыйпландействий,действоватьпо плану; 



 

прогнозировать необходимые действия для получения практического результата, планировать 

работу; 

выполнятьдействияконтроляиоценки; 

восприниматьсоветы,оценкуучителяидругихобучающихся,старатьсяучитыватьихвработе. 

34.7.5.5. Уобучающегосябудутсформированыследующиеумениясовместнойдеятельности: 

выполнятьэлементарнуюсовместнуюдеятельностьвпроцессеизготовленияизделий,осуществлять 

взаимопомощь; 

выполнять правила совместной работы: справедливо распределять работу, договариваться, 

выполнять ответственно свою часть работы, уважительно относиться к чужому мнению. 

34.8. Содержаниеобученияв3классе. 

34.8.1. Технологии,профессииипроизводства. 

34.8.1.1. Непрерывность процесса деятельностного освоения мира человекоми создания культуры. 

Материальные и духовные потребности человека как движущие силы прогресса. 

34.8.1.2. Разнообразие творческой трудовой деятельности в современных условиях. Разнообразие 

предметов рукотворного мира: архитектура, техника, предметы быта и декоративно-прикладного 

искусства. Современные производстваи профессии, связанные с обработкой материалов, аналогичных 

используемымна уроках труда(технологии). 

34.8.1.3. Общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие формы, размеров, 

материала и внешнего оформления изделияего назначению. Стилевая гармония в предметном ансамбле, 

гармония предметнойи окружающей среды (общее представление). 

34.8.1.4. Мир современной техники. Информационно-коммуникационные технологии в жизни 

современного человека. Решение человеком инженерных задач на основе изучения природных законов – 

жѐсткость конструкции (трубчатые сооружения, треугольник как устойчивая геометрическая форма и 

другие). 

34.8.1.5. Бережное и внимательное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов и идей 

для технологий будущего. 

34.8.1.6. Элементарная творческая и проектная деятельность. Коллективные, групповые и 

индивидуальные проекты в рамках изучаемой тематики. Совместная работа в малых группах, 

осуществление сотрудничества, распределение работы, выполнение социальных ролей (руководитель 

(лидер) и подчинѐнный). 

34.8.2. Технологииручнойобработкиматериалов. 

34.8.2.1. Некоторые (доступные в обработке) виды искусственныхи синтетических материалов 

Разнообразие технологий и способов обработки материалов в различных видах изделий, сравнительный 

анализ технологийпри использовании того или иного материала (например, аппликация из бумагии ткани, 

коллаж и другие). Выбор материалов по их декоративно-художественными технологическим свойствам, 

использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 



 

34.8.2.2. Инструменты и приспособления (циркуль, угольник, канцелярский нож, шило и другие), 

называние и выполнение приѐмов их рациональногои безопасного использования. 

34.8.2.3. Углубление общих представлений о технологическом процессе (анализ устройства и 

назначения изделия, выстраивание последовательности практических действий и технологических 

операций, подбор материалови инструментов, экономная разметка материалов, обработка с целью 

получения деталей, сборка, отделка изделия, проверка изделия в действии, внесение необходимых 

дополнений и изменений). Рицовка. Изготовление объѐмных изделий из развѐрток. Преобразование 

развѐрток несложных форм. 

34.8.2.4. Технология обработки бумаги и картона. Виды картона (гофрированный, толстый, тонкий, 

цветной и другой). Чтение и построение простого чертежа (эскиза) развѐртки изделия. Разметка деталей с 

использованием простейших чертѐжей, эскизов. Решение задач на внесение необходимых дополнений и 

изменений в схему, чертѐж, эскиз. Выполнение измерений, расчѐтов, несложных построений. 

34.8.2.5. Выполнение рицовки на картоне с помощью канцелярского ножа, выполнение отверстий 

шилом. 

34.8.2.6. 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. 

34.8.2.7. Использование дополнительных материалов. Комбинирование разных материалов в одном 

изделии. 

34.8.3. Конструированиеимоделирование. 

34.8.3.1. Конструированиеимоделированиеизделийизразличныхматериалов,втом численаборов 

«Конструктор» по заданным условиям (технико-технологическим, функциональным, декоративно- 

художественным). Способы подвижного и неподвижного соединения деталей набора «Конструктор»,их 

использование в изделиях, жѐсткость и устойчивость конструкции. 

34.8.3.2. Создание простых макетов и моделей архитектурных сооружений, технических устройств, 

бытовых конструкций. Выполнение заданий на доработку конструкций (отдельных узлов, соединений) с 

учѐтом дополнительных условий (требований). Использование измерений и построений для решения 

практических задач. Решение задач на мысленную трансформацию трѐхмерной конструкциив развѐртку(и 

наоборот). 

34.8.4. ИКТ. 

34.8.4.1. Информационная среда, основные источники (органы восприятия) информации, 

получаемой человеком. Сохранение и передача информации. Информационные технологии. Источники 

информации, используемые человекомв быту: телевидение, радио, печатные издания, персональный 

компьютери 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 с доступной информацией (книги, музеи, 



 

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

Word или другим. 

34.8.5. УУД.Изучение туда(технологии) в 3 классе способствует освоению ряда универсальных 

учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных 

учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

34.8.5.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические иисследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

ориентироваться в терминах, используемых в технологии, использоватьих в ответах на вопросы 

ивысказываниях (в пределах изученного); 

осуществлятьанализпредложенныхобразцовсвыделениемсущественныхинесущественных признаков; 

выполнятьработувсоответствиисинструкцией,устнойилиписьменной,атакжеграфическипредставленной в 

схеме, таблице; 

определятьспособыдоработкиконструкцийсучѐтомпредложенныхусловий; 

классифицировать изделия по самостоятельно предложенному существенному признаку 

(используемый материал, форма, размер, назначение, способ сборки); 

читатьивоспроизводитьпростойчертѐж(эскиз)развѐрткиизделия; 

восстанавливатьнарушеннуюпоследовательностьвыполненияизделия. 

34.8.5.2. Уобучающегосябудутсформированыследующиеуменияработатьсинформациейкак часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

анализироватьииспользоватьзнаково-символическиесредствапредставленияинформациидля создания 

моделей и макетов изучаемых объектов; 

наосновеанализаинформациипроизводитьвыборнаиболееэффективныхспособовработы; 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием 

учебной литературы; 

использоватьсредстваинформационно-коммуникационныхтехнологийдлярешенияучебныхипрактических 

задач, в том числе Интернетпод руководством учителя. 

34.8.5.3. У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

строитьмонологическоевысказывание,владетьдиалогическойформойкоммуникации; 

строитьрассуждениявформесвязипростыхсужденийобобъекте,егостроении,свойствахи способах создания; 

описыватьпредметырукотворногомира,оцениватьих достоинства; 

формулироватьсобственноемнение,аргументироватьвыборвариантовиспособоввыполнениязадания. 

34.8.5.4. У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации и 

самоконтроля как часть регулятивных универсальных учебных действий: 



 

приниматьисохранятьучебнуюзадачу,осуществлятьпоисксредствдляеѐрешения; 

прогнозироватьнеобходимые действиядляполученияпрактическогорезультата,предлагатьплан действий в 

соответствии с поставленной задачей, действовать по плану; 

выполнятьдействияконтроляиоценки,выявлятьошибкиинедочѐтыпорезультатамработы,устанавливать их 

причины и искать способы устранения; 

проявлятьволевуюсаморегуляциюпривыполнениизадания. 

34.8.5.5. Уобучающегосябудутсформированыследующиеумениясовместнойдеятельности: 

выбиратьсебепартнѐровпосовместнойдеятельностинетолькопосимпатии,ноиподеловым качествам; 

справедливораспределятьработу,договариваться,приходитькобщемурешению,отвечатьзаобщий 

результат работы; 

выполнятьролилидера,подчинѐнного,соблюдатьравноправиеидружелюбие; 

осуществлятьвзаимопомощь,проявлятьответственностьпривыполнениисвоейчастиработы. 

34.9. Содержаниеобученияв4 классе. 

34.9.1. Технологии,профессииипроизводства. 

34.9.1.1. Профессии и технологии современного мира. Использование достижений науки в развитии 

технического прогресса. Изобретениеи использование синтетических материалов с определѐнными 

заданными свойствами в различных отраслях и профессиях. Нефть как универсальное сырьѐ. Материалы, 

получаемые из нефти (пластик, стеклоткань, пенопласт и другие). 

34.9.1.2. Профессии,связанныесопасностями(пожарные,космонавты,химикии другие). 

34.9.1.3. Информационный мир, его место и влияние на жизнь и деятельность людей. Влияние 

современных технологий и преобразующей деятельности человека на окружающую среду, способы еѐ 

защиты. 

34.9.1.4. Сохранение и развитие традиций прошлого в творчестве современных мастеров. Бережное 

и уважительное отношение людей к культурным традициям. Изготовление изделий с учѐтомтрадиционных 

правил и современных технологий (лепка, вязание, шитьѐ, вышивка и другие). 

34.9.1.5. Элементарная творческая и проектная деятельность (реализация заданного или 

собственного замысла, поиск оптимальных конструктивныхи технологических решений). Коллективные, 

групповые и индивидуальные проекты на основе содержания материала, изучаемого в течение учебного 

года. Использование комбинированных техник создания конструкций по заданным условиям ввыполнении 

учебных проектов. 

34.9.2. Технологииручнойобработкиматериалов. 

34.9.2.1. Синтетические материалы – ткани, полимеры (пластик, поролон).Их свойства. Создание 

синтетических материалов с заданными свойствами. 

34.9.2.2. Использование измерений, вычислений и построений для решения практических задач. 

Внесение дополнений и изменений в условные графические изображения в соответствии с 

дополнительными (изменѐнными) требованиямик изделию. 



 

34.9.2.3. Технология обработки бумаги и картона. Подбор материаловв соответствии с замыслом, 

особенностями конструкции изделия. Определение оптимальных способов разметки деталей, сборки 

изделия. Выбор способов отделки. Комбинирование разных материалов в одном изделии. 

34.9.2.4. Совершенствование умений выполнять разные способы разметкис помощью чертѐжных 

инструментов. Освоение доступных художественных техник. 

34.9.2.5. Технология обработки текстильных материалов. Обобщѐнное представление о видахтканей 

(натуральные, искусственные, синтетические),их свойствах и областей использования. Дизайн одежды в 

зависимостиот еѐ назначения, моды, времени. Подбор текстильных материалов в соответствиис замыслом, 

особенностями конструкции изделия. Раскрой деталей по готовым лекалам (выкройкам), собственным 

несложным. Строчка петельного стежкаи еѐ варианты («тамбур» и другие), еѐ назначение (соединение и 

отделка деталей)и (или) строчки петлеобразного и крестообразного стежков (соединительныеи 

отделочные). Подбор ручных строчек для сшивания и отделки изделий. Простейший ремонт изделий. 

34.9.2.6. Технология обработки синтетических материалов. Пластик, поролон, полиэтилен. Общее 

знакомство, сравнение свойств. Самостоятельное определение технологий их обработки в сравнении с 

освоенными материалами. 

34.9.2.7. Комбинированноеиспользованиеразныхматериалов. 

34.9.3. Конструированиеимоделирование. 

34.9.3.1. Современныетребованияктехническимустройствам(экологичность,безопасность,эргономич

ность и другие). 

34.9.3.2. Конструированиеимоделированиеизделийизразличныхматериалов,втом численаборов 

«Конструктор» по проектному заданию или собственному замыслу. Поиск оптимальных и доступных 

новых решений конструкторско-технологических проблем на всех этапах аналитическогои 

технологического процесса при выполнении индивидуальных творческихи коллективных проектныхработ. 

34.9.3.3. Робототехника. Конструктивные, соединительные элементыи основные узлы робота. 

Инструменты и детали для создания робота. Конструирование робота. Составление алгоритма действий 

робота. Программирование, тестирование робота. Преобразование конструкции робота. Презентация 

робота. 

34.9.4. ИКТ. 

34.9.4.1. РаботасдоступнойинформациейвИнтернетеинацифровых носителях информации. 

34.9.4.2. 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 компьютерав 

оформлении изделий и другие. Создание презентаций в программе PowerPoint или другой. 



 

34.9.5. Изучение труда(технологии) в 4 классе способствует освоению ряда универсальных 

учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных 

учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

34.9.5.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические иисследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

ориентироваться в терминах, используемых в технологии, использоватьих 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; 

решатьпростыезадачинапреобразованиеконструкции; 

выполнятьработувсоответствиисинструкцией, устнойилиписьменной; 

соотноситьрезультатработысзаданнымалгоритмом,проверятьизделиявдействии,вносить необходимые 

дополнения и изменения; 

классифицировать изделия по самостоятельно предложенному существенному признаку 

(используемый материал, форма, размер, назначение, способ сборки); 

выполнятьдействияанализаисинтеза,сравнения,классификациипредметов(изделий)сучѐтом указанных 

критериев; 

анализировать устройство простых изделий по образцу, рисунку, выделять основные и 

второстепенные составляющие конструкции. 

34.9.5.2. Уобучающегосябудутсформированыследующиеуменияработать с информациейкак часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

находить необходимую для выполнения работы информацию, пользуясь различными источниками, 

анализировать еѐ и отбирать в соответствии с решаемой задачей; 

на основе анализа информации производить выбор наиболее эффективных способов работы; 

использовать знаково-символические средства для решения задачв умственной или 

материализованнойформе,выполнятьдействиямоделирования,работатьсмоделями; 

осуществлятьпоискдополнительнойинформациипотематикетворческихипроектныхработ; использовать 

рисунки из ресурса компьютера в оформлении изделий и другие; 

использоватьсредстваинформационно-коммуникационныхтехнологийдлярешенияучебныхипрактических 

задач, в том числе Интернетпод руководством учителя. 

34.9.5.3. У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативныхуниверсальныхучебныхдействий: 



 

соблюдать правила участия в диалоге: ставить вопросы, аргументироватьи доказывать свою точку 

зрения, уважительно относиться к чужому мнению; 

описывать факты из истории развития ремѐсел на Руси и в России, высказывать своѐ отношение 

кпредметам декоративно-прикладного искусства разных народов Российской Федерации; 

создаватьтексты-рассуждения:раскрыватьпоследовательностьоперацийприработесразнымиматериалами; 

осознаватькультурно-историческийсмыслиназначениепраздников,ихрольвжизникаждого человека, 

ориентироваться в традициях организации и оформления праздников. 

34.9.5.4. У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации и 

самоконтроля как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

пониматьиприниматьучебнуюзадачу,самостоятельноопределятьцелиучебно-познавательной 

деятельности; 

планироватьпрактическуюработувсоответствииспоставленнойцельюивыполнятьеѐвсоответствии с 

планом; 

на основе анализа причинно-следственных связей между действиямии их результатами 

прогнозировать практические «шаги» для получения необходимого результата; 

выполнятьдействияконтроля(самоконтроля) иоценки,процессаирезультатадеятельности,при 

необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

проявлятьволевуюсаморегуляциюпривыполнениизадания. 

34.9.5.5. Уобучающегосябудутсформированыследующие умениясовместнойдеятельности: 

организовывать под руководством учителя совместную работу в группе: распределять роли, 

выполнять функции руководителя или подчинѐнного, осуществлять продуктивное сотрудничество, 

взаимопомощь; 

проявлять интерес к деятельности своих товарищей и результатам их работы,в доброжелательной 

форме комментировать и оценивать их достижения; 

в процессе анализа и оценки совместной деятельности высказывать свои предложенияи пожелания, 

выслушивать и принимать к сведению мнение других обучающихся, их советы и пожелания, с уважением 

относиться к разной оценке своих достижений. 

34.10. Планируемые результаты освоения программы по технологиина уровне начального 

общего образования. 

34.10.1. Личностные результаты освоения программы по технологиина уровне начального общего 

образования достигаются в единстве учебнойи воспитательной деятельности в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в 

обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и 

саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Врезультатеизучениятехнологиинауровненачальногообщегообразованияуобучающегосябудут 

сформированы следующие личностные результаты: 



 

первоначальныепредставленияосозидательноминравственномзначениитрудавжизни человекаи 

общества, уважительное отношение к труду и творчеству мастеров; 

осознание роли человека и используемых им технологий в сохранении гармонического 

сосуществования рукотворного мира с миром природы, ответственное отношение к сохранению 

окружающей среды; 

понимание культурно-исторической ценности традиций, отражѐнныхв 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 восприятиеи 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 учѐтом этики общения, проявление 

толерантности и доброжелательности. 

34.10.2. Метапредметные результаты . В результате изучения труда(технологии) на уровне 

начального общего образования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные 

учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные 

учебные действия, совместная деятельность. 

34.10.2.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в технологии(в пределах изученного), 

использовать изученную терминологию в своих устныхи письменных высказываниях; 

осуществлятьанализобъектовиизделийсвыделениемсущественныхинесущественныхпризнаков; 

сравнивать группы объектов (изделий), выделять в них общее и различия; 

проводитьобобщения(технико-технологическогоидекоративно-художественногохарактера)по изучаемой 

тематике; 

использоватьсхемы,моделиипростейшиечертеживсобственнойпрактическойтворческой деятельности; 

комбинировать и использовать освоенные технологии при изготовлении изделий в соответствии 

стехнической, технологической или декоративно-художественной задачей; 

пониматьнеобходимостьпоискановыхтехнологийнаосновеизученияобъектовизаконов природы, 

доступного исторического и современного опыта технологической деятельности. 



 

34.10.2.2. У обучающегося будут сформированы умения работатьс информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

осуществлять поиск необходимой для выполнения работы информациив учебнике и других 

доступных источниках, анализировать еѐ и отбиратьв соответствии с решаемой задачей; 

анализировать и использовать знаково-символические средства представления информации для 

решения задач в умственной и материализованной форме, выполнять действия моделирования, работать с 

моделями; 

использовать средства информационно-коммуникационных технологийдля решения учебных и 

практических задач (в том числе Интернетс контролируемым выходом), оценивать объективность 

информации и возможности еѐ использования для решения конкретных учебных задач; 

следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным в других 

информационных источниках. 

34.10.2.3. 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 ихв диалоге; 

создавать тексты-описания на основе наблюдений (рассматривания) изделий декоративно- 

прикладного искусства народов России; 

строить рассуждения о связях природного и предметного мира, простые суждения (небольшие 

тексты) об объекте, его строении, свойствах и способах создания; 

объяснятьпоследовательностьсовершаемыхдействийприсозданииизделия. 

34.10.2.4. Уобучающегосябудутсформированыумениясамоорганизацииисамоконтролякакчасть 

регулятивныхуниверсальныхучебныхдействий: 

рациональноорганизовыватьсвоюработу(подготовкарабочегоместа,поддержаниеинаведение порядка, 

уборка после работы); 

выполнятьправилабезопасноститрудапривыполненииработы; 

планироватьработу,соотноситьсвоидействияспоставленнойцелью; 

устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и их результатами, 

прогнозировать действия для получения необходимых результатов; 

выполнятьдействияконтроляиоценки,вноситьнеобходимыекоррективывдействиепослеего завершения на 

основе его оценки и учѐта характера сделанных ошибок; 

проявлятьволевуюсаморегуляциюпривыполненииработы. 

34.10.2.5. Уобучающегосябудутсформированыумения совместнойдеятельности: 

организовывать под руководством учителя и самостоятельно совместную работу в группе: 

обсуждать задачу, распределять роли, выполнять функции руководителя (лидера) и подчинѐнного, 

осуществлять продуктивное сотрудничество; 



 

проявлять интерес к работе товарищей, в доброжелательной форме комментировать и оценивать их 

достижения, высказывать свои предложенияи пожелания, оказывать при необходимости помощь; 

понимать особенности проектной деятельности, выдвигать несложные идеи решений предлагаемых 

проектных заданий, мысленно создавать конструктивный замысел, осуществлять выбор средств испособов 

для его практического воплощения, предъявлять аргументы для защиты продукта проектной деятельности. 

34.10.3. Кконцуобученияв1классеобучающийсяполучитследующиепредметныерезультаты 

поотдельнымтемампрограммыпотруду(технологии): 

правильно организовывать свой труд: своевременно подготавливать и убирать рабочее место, 

поддерживать порядок на нѐм в процессе труда(технологии) ; 

применятьправилабезопаснойработыножницами,иглойиаккуратнойработысклеем; 

действовать по предложенному образцу в соответствии с правилами рациональной разметки 

(разметка на изнаночной стороне материала, экономия материала при разметке); 

определять названия и назначение основных инструментов и приспособлений для ручного труда 

(линейка, карандаш, ножницы, игла, шаблон, стека и другие), использовать их в практической работе; 

определять наименования отдельных материалов (например, бумага, картон, фольга, пластилин, 

природные, текстильные материалы) и способы их обработки (сгибание, отрывание, сминание, резание, 

лепка и другие), выполнять доступные технологические приѐмы ручной обработки материалов при 

изготовлении изделий; 

ориентироваться в наименованиях основных технологических операций: разметка деталей, 

выделение деталей, сборка изделия; 

выполнятьразметкудеталей сгибанием,пошаблону,наглаз,отруки, выделениедеталей способами 

обрывания, вырезания и другие, сборку изделийс помощью клея, ниток и другие; 

оформлятьизделиястрочкойпрямого стежка; 

пониматьсмыслпонятий«изделие»,«детальизделия»,«образец»,«заготовка»,«материал», 

«инструмент»,«приспособление»,«конструирование»,«аппликация»; 

выполнять задания с использованием готового плана; 

обслуживать себя во время работы: соблюдать порядок на рабочем месте, ухаживать за 

инструментами и правильно хранить их, соблюдать правила гигиены труда; 

рассматривать и анализировать простые по конструкции образцы(по вопросам учителя), 

анализировать простейшую конструкцию изделия: выделять основные и дополнительные детали, называть 

их форму, определять взаимное расположение, виды соединения, способы изготовления; 

распознавать изученные виды материалов (природные, пластические, бумага, тонкий картон, 

текстильные, клей и другие), их свойства (цвет, фактура, форма, гибкость и другие); 

называть ручныеинструменты (ножницы,игла, линейка)иприспособления (шаблон,стека, булавки и 

другие), безопасно хранить и работать ими; 

различатьматериалыиинструментыпоих назначению; 



 

называть и выполнять последовательность изготовления несложных изделий: разметка, резание, 

сборка, отделка; 

качественно выполнять операции и приѐмы по изготовлению несложных изделий: экономно 

выполнять разметку деталей на глаз, от руки, по шаблону,по линейке (как направляющему инструментубез 

откладывания размеров), точно резать ножницами по линиям разметки, придавать форму деталям и 

изделию сгибанием, складыванием, вытягиванием, отрыванием, сминанием, лепкой и прочее, собирать 

изделия с помощью клея, пластических масс и другие, эстетичнои аккуратно выполнять отделку 

раскрашиванием, аппликацией, строчкой прямого стежка; 

использоватьдлясушкиплоскихизделийпресс; 

с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтрольсиспользованием 

инструкционной карты, образца, шаблона; 

различатьразборныеинеразборныеконструкциинесложных изделий; 

понимать простейшие виды технической документации (рисунок, схема), конструировать и 

моделировать изделия из различных материалов по образцу, рисунку; 

осуществлять элементарное сотрудничество, участвовать в коллективных работах подруководством 

учителя; 

выполнятьнесложныеколлективныеработыпроектногохарактера. 

34.10.4. К концуобучения во 2 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по 

отдельным темам программы по труду(технологии): 

понимать смысл понятий «инструкционная» («технологическая») карта, «чертѐж», «эскиз», «линии 

чертежа», «развѐртка», «макет», «модель», «труду(технология)», «технологические операции», «способы 

обработки» и использоватьих в практической 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-творческой деятельности; 

самостоятельно подготавливать рабочее место в соответствии с видом деятельности, поддерживать 

порядок во время работы, убирать рабочее место; 

анализировать задание (образец) по предложенным вопросам, памяткеили инструкции, 

самостоятельно выполнять доступные задания с использованием инструкционной (технологической) 

карты; 

самостоятельноотбиратьматериалыиинструментыдляработы,исследоватьсвойствановых изучаемых 

материалов (толстый картон, натуральные ткани, нитки, проволока и другие); 



 

читать простейшие чертежи (эскизы), называть линии чертежа (линия контура и надреза, линия 

выносная и размерная, линия сгиба, линия симметрии); 

выполнять экономную разметку прямоугольника (от двух прямых углови одного прямого угла) с 

помощью чертѐжных инструментов (линейки, угольника)сиспользованиемпростейшегочертѐжа (эскиза), 

чертить окружность с помощью циркуля; 

выполнять биговку; 

выполнять построение простейшего лекала (выкройки) правильной геометрической формы и 

разметку деталей кроя на ткани по нему/ней; 

оформлятьизделияисоединятьдеталиосвоеннымиручнымистрочками; 

понимать смысл понятия «развѐртка» (трѐхмерного предмета), соотносить объѐмную конструкциюс 

изображениями еѐ развѐртки; 

отличатьмакетотмодели,строитьтрѐхмерныймакетизготовой развѐртки; 

определять неподвижный и подвижный способ соединения деталейи выполнять подвижное и 

неподвижное соединения известными способами; 

конструировать и моделировать изделия из различных материаловпо модели, простейшему чертежу 

или эскизу; 

решатьнесложныеконструкторско-технологическиезадачи; 

применять освоенные знания и практические умения (технологические, графические, 

конструкторские) в самостоятельной интеллектуальнойи практической деятельности; 

выполнятьработув малых группах,осуществлятьсотрудничество; 

понимать особенности проектной деятельности, осуществлятьпод руководством учителя 

элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать пути его 

реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт; 

называтьпрофессиилюдей,работающихвсфереобслуживания. 

34.10.5. К концу обучения в 3 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по 

отдельным темам программы по технологии: 

пониматьсмыслпонятий«чертѐжразвѐртки»,«канцелярскийнож»,«шило»,«искусственный материал»; 

выделятьиназыватьхарактерныеособенностиизученныхвидовдекоративно-прикладного искусства, 

профессии мастеров прикладного искусства (в рамках изученного); 

узнаватьиназыватьпохарактернымособенностямобразцовилипоописаниюизученныеи распространѐнные в 

крае ремѐсла; 

называть и описывать свойства наиболее распространѐнных изучаемых искусственных и 

синтетических материалов (бумага, металлы, текстиль и другие); 

читатьчертѐжразвѐрткиивыполнятьразметкуразвѐртокспомощьючертѐжныхинструментов (линейка, 

угольник, циркуль); 

узнаватьиназыватьлиниичертежа(осеваяи центровая); 



 

безопаснопользоватьсяканцелярскимножом,шилом; 

выполнять рицовку; 

выполнятьсоединениедеталейиотделкуизделияосвоеннымиручными строчками; 

решать простейшие задачи технико-технологического характерапо изменению вида и способа 

соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции в соответствии с новыми 

(дополненными) требованиями, использовать комбинированные техники при изготовлении изделий в 

соответствии с технической или декоративно-художественной задачей; 

понимать технологический и практический смысл различных видов соединений в технических 

объектах, простейшие способы достижения прочности конструкций, использовать их при решении 

простейших конструкторских задач; 

конструировать и моделировать изделия из разных материалов и наборов «Конструктор» по 

заданным техническим, технологическим и декоративно-художественным условиям; 

изменятьконструкциюизделияпозаданнымусловиям; 

выбиратьспособсоединенияисоединительныйматериалвзависимостиоттребованийконструкции; 

называтьнескольковидовинформационныхтехнологийисоответствующихспособовпередачи 

информации(изреальногоокруженияобучающихся); 

пониматьназначениеосновных

 устройствперсональногокомпьютерадляввода,выводаиобработк

и информации; 

выполнятьосновныеправилабезопаснойработынакомпьютере; 

использоватьвозможностикомпьютераиинформационно-коммуникационныхтехнологийдля поиска 

необходимой информации при выполнении обучающих, творческих и проектных заданий; 

выполнятьпроектныезаданиявсоответствииссодержаниемизученногоматериаланаосновеполученных 

знаний и умений. 

32.10.6.К концу обучения в 4 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по 

отдельным темам программы по труду(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 местов зависимости от вида 

работы, осуществлять планирование трудового процесса; 

самостоятельно планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с 

использованием инструкционной (технологической) карты или творческого замысла, при необходимости 

вносить коррективы в выполняемые действия; 

понимать элементарные основы бытовой культуры, выполнять доступные действия по 

самообслуживанию и доступные виды домашнего труда; 



 

выполнять более сложные виды работ и приѐмы обработки различных материалов (например, 

плетение, шитьѐ и вышивание, тиснение по фольге), комбинировать различные способы в зависимости иот 

поставленной задачи, оформлять изделия и соединять детали освоенными ручными строчками; 

выполнять символические действия моделирования, понимать и создавать простейшие виды 

технической документации (чертѐж развѐртки, эскиз, технический рисунок, схему) и выполнять по ней 

работу; 

решать простейшие задачи рационализаторского 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 задачипо 

созданию изделий с заданной функцией; 

создавать небольшие тексты, презентации и печатные публикациис использованием изображенийна 

экране компьютера, оформлять текст (выбор шрифта, размера, цвета шрифта, выравнивание абзаца); 

работатьсдоступнойинформацией,работатьвпрограммах 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. 

35. Федеральнаярабочаяпрограммапоучебномупредмету«Физическаякультура». 

35.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура» 

(предметная область «Физическая культура») (далее соответственно – программа по физической культуре, 

физическая культура) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты 

освоения программыпо физической культуре. 

35.2. Вариант№1. 

35.2.1. Пояснительнаязаписка. 

35.2.1.1. Программа по физической культуре 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. 

35.2.1.2. При создании программы по физической культуре учитывались потребности современного 

российского общества в воспитании здорового поколения, государственная политика с национальными 

целями увеличения продолжительности жизни граждан России и научная теория физической культуры, 

представляющая закономерности двигательной деятельности человека. Здоровье закладывается в детстве,и 

качественное образование в части физического воспитания, физической культуры детей дошкольного и 



 

начальноговозрастаопределяетобразжизнинамногиегоды. 

35.2.1.3. Основными составляющими в классификации физических упражнений по признаку 

исторически сложившихся систем физического воспитания являются гимнастика, игры, туризм, спорт. 

По данной классификации физические упражнения делятся на четыре группы: гимнастические 

упражнения, характеризующиеся многообразием искусственно созданных движений и действий, 

эффективность которых оценивается избирательностью воздействия на строение и функции организма, а 

также правильностью, красотой и координационной сложностью всех движений, игровые упражнения, 

состоящиеизестественныхвидовдействий(бега,бросковидругих),которыевыполняются в разнообразных 

вариантах в соответствии с изменяющейся игровой ситуацией и оцениваются по эффективности влияния 

на организм в целом и по конечному результату действия, туристические физические упражнения, 

включающие ходьбу, бег, прыжки, преодоление препятствий, ходьбу на лыжах, езду на велосипеде, 

греблю в естественных природных условиях, эффективность которых оценивается комплексным 

воздействием на организм и результативностью преодоления расстояния и препятствий на местности, 

спортивные упражнения объединяют ту группу действий, исполнение которых искусственно 

стандартизировано в соответствии с Единой всесоюзной спортивной классификацией и являетсяпредметом 

специализации для достижения максимальных спортивных результатов. 

35.2.1.4. Основные предметные результаты по учебному предмету «Физическая культура» в 

соответствии с ФГОС НОО должны обеспечивать умение использовать основные гимнастические 

упражнения для формированияи укрепления здоровья, физического развития, физического 

совершенствования, повышения физической и умственной работоспособности. 

35.2.1.5. В программе по физической культуре отведено особое место упражнениям основной 

гимнастики и играм с использованием гимнастических упражнений. Овладение жизненно важными 

навыками гимнастики позволяет решить задачу овладения жизненно важными навыками плавания. 

Программапо физической культуре включает упражнения для развития гибкостии координации, 

эффективность развития которых приходится на возрастной период начального общего образования. 

Целенаправленные физические упражнения позволяют избирательно и значительно их развить. 

35.2.1.6. Программапофизическойкультуреобеспечиваетсформированностьобщих представлений о 

физической культуре и спорте, физической активности, физических качествах, жизненно важных 

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

туристических и спортивных). 

35.2.1.7. Освоение программы по физической культуре обеспечивает выполнение обучающимися 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (далее – 

ГТО) и другие предметные результаты ФГОС НОО, а также позволяет решить воспитательные задачи, 

изложенные в федеральной рабочей программе воспитания. 

35.2.1.8. Согласно своему назначению программа по физической культуре является ориентиром для 

составления рабочих программ образовательных организаций: она даѐт представление о целях, общей 

стратегииобучения,воспитанияиразвитияобучающихсяпофизическойкультуре,устанавливает 



 

обязательное предметное содержание, предусматривает распределение егопо классам и структурирование 

по разделам и темам курса, определяет количественные и качественные характеристики содержания, даѐт 

распределение тематических разделов и рекомендуемую последовательность их изучения с учѐтом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей 

обучающихся, определяет возможности предмета для реализации требований к результатам освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, а также требований к результатам 

обучения физической культуре. 

35.2.1.9. В программе по физической культуре нашли своѐ отражение условия Концепции 

преподавания учебного предмета «Физическая культура»в образовательных организациях Российской 

Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы. 

35.2.1.10. Предметом обучения физической культуре на уровне начального общего 

образованияявляется двигательная деятельность человекас общеразвивающей направленностью с 

использованием основных направлений физической культуры в классификации физических упражненийпо 

признаку исторически сложившихся систем: гимнастика, игры, туризм, спорт – и упражнений по 

преимущественной целевой направленности их использования с учѐтом сенситивных периодов развития 

обучающихся начального общего образования.В процессе овладения этой деятельностью формируется 

костно-мышечная система, укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются 

необходимые двигательные действия, активно развиваются мышление, творчествои самостоятельность. 

35.2.1.11. Физическая культура обладает широкими возможностямивиспользовании форм, средств и 

методов обучения. Существенным компонентом содержания программы по физической культуре является 

физическое воспитание граждан Российской Федерации. 

35.2.1.12. Программа по физической культуре основана на системе научных знаний о человеке, 

сущности физической культуры, общих закономерностяхеѐ функционирования и использования с целью 

всестороннего развития людейи направлена на формирование основ знаний в области физической 

культуры, культуры движений, воспитание устойчивых навыков выполнения основных двигательных 

действий, укрепление здоровья. 

35.2.1.13. В программе по физической культуре учтены приоритетыв обучении на уровне 

начальногообразования,изложенныевКонцепциимодернизациипреподаванияучебногопредмета 

«Физическая культура»в образовательных организациях Российской Федерации, которые нашлиотражение 

в содержании программы по физической культуре в части получения знанийи умений выполнения базовых 

упражнений гимнастики для правильного формирования опорно-двигательного аппарата, развития 

гибкости, координации, моторики, получения эмоционального удовлетворения от выполнения физических 

упражнений в игровой деятельности. 

35.2.1.14. Программа по физической культуре обеспечивает создание условий для высокогокачества 

преподавания физической культуры на уровне начального общего образования, выполнение требований, 

определѐнныхстатьей 41 Федерального закона «Об образовании в РоссийскойФедерации»от28 декабря 

2012 г. № 263-ФЗ, включая определение оптимальной учебной нагрузки, режима 



 

учебных занятий, создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления обучающихся, 

способствует решению задач, определѐнных в стратегии развития физической культуры и спорта в 

Российской Федерации на период до 2029 г. и межотраслевой программы развития школьного спорта до 

2023 г., направлена на достижение национальных целей развития Российской Федерации: сохранение 

населения, здоровья и благополучия людей, создание возможностей для самореализации и развития 

талантов. 

35.2.1.15. ПрограммапофизическойкультуреразработанавсоответствиистребованиямиФГОС 

НОО. 

35.2.1.16. Восновепрограммыпофизическойкультурележатпредставленияобуникальности 

личностикаждогообучающегося,индивидуальныхвозможностяхкаждогообучающегосяи ученического 

сообщества в целом, профессиональных качествах учителей и управленческих команд системы 

образования, создающих условия для максимально полного обеспечения образовательных возможностей 

обучающихся в рамках единого образовательного пространства Российской Федерации. 

35.2.1.17. Ценностные ориентиры содержания программы по физической культуре направлены на 

воспитание творческих, компетентных и успешных граждан России, способных к активнойсамореализации 

в личной, общественнойи профессиональной деятельности. Обучение по программе по физической 

культуре позволяет формировать у обучающихся установку на формирование, сохранениеи укрепление 

здоровья, освоить умения, навыки ведения здорового и безопасного образа жизни, выполнить нормы ГТО. 

35.2.1.18. Содержание программы по физической культуре направленона эффективное развитие 

физических качеств и способностей обучающихся,на воспитание личностных качеств, включающих в себя 

готовность и способностьк саморазвитию, самооценке, рефлексии, анализу, формирует творческое 

нестандартное мышление, инициативность, целеустремлѐнность, воспитывает этические чувства 

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей, учит взаимодействовать с окружающими людьми и работать в команде, проявлять 

лидерские качества. 

35.2.1.19. Содержание программы по физической культуре строитсяна принципах личностно- 

ориентированной, личностно-развивающей педагогики, которая определяет повышение внимания к 

культуре физического развития, ориентации физкультурно-спортивной деятельности на решение задач 

развития культуры движения, физическое воспитание. 

35.2.1.20. Важное значение в освоении программы по физической культуре уделено играм и 

игровым заданиям как простейшей форме физкультурно-спортивной деятельности. В программе по 

физической культуре используются сюжетные и импровизационно-творческие подвижные игры, 

рефлексивно-метафорические игры, игры на основе интеграции интеллектуальногои двигательного 

компонентов. Игры повышают интерес к занятиям физической культурой, а также содействуют духовно- 

нравственному воспитанию обучающихся. Для ознакомления с видами спорта в программе по физической 

культуреиспользуютсяспортивныеэстафеты,спортивныеупражненияиспортивныеигровыезадания. 



 

Для ознакомления с туристическими спортивными упражнениямив программе по физической культуре 

используются туристические спортивные игры. Содержание программы по физической культуре 

обеспечивает достаточный объѐм практико-ориентированных знаний и умений. 

35.2.1.21. В соответствии с ФГОС НОО содержание программыпо физической культуре состоит из 

следующих компонентов: 

знанияофизическойкультуре(информационныйкомпонентдеятельности); 

способыфизкультурнойдеятельности(операциональныйкомпонентдеятельности); 

физическое совершенствование (мотивационно-процессуальный компонент деятельности), которое 

подразделяется на физкультурно-оздоровительнуюи спортивно-оздоровительную деятельность. 

35.2.1.22. Концепция программы по физической культуре основанана следующих принципах: 

35.2.1.22.1.Принципсистематичностиипоследовательностипредполагаетрегулярностьзанятийи 

систему чередования нагрузок с отдыхом, а также определѐнную последовательность занятий и 

взаимосвязь между различными сторонами их содержания. Учебный материал программы по физической 

культуре должен быть разделѐн на логически завершѐнные части, теоретическая база знанийподкрепляется 

практическими навыками. Особое внимание в программепо физической культуре уделяется 

повторяемости. Повторяются не только отдельные физические упражнения, но и последовательность их в 

занятиях. Также повторяется в определѐнных чертах и последовательность самих занятийна протяжении 

недельных, месячных и других циклов. Принцип систематичностии последовательности повышает 

эффективность динамики развития основных физических качеств обучающихся с учѐтом их сенситивного 

периода развития: гибкости, координации, быстроты. 

35.2.1.22.2. Принципы непрерывности и цикличности выражают основные закономерности 

построения занятий в физическом воспитании. Они обеспечивает преемственность между занятиями, 

частоту и суммарную протяжѐнностьих во времени. Кроме того, принцип непрерывности тесно связан с 

принципом системного чередования нагрузок и отдыха. Принцип цикличности заключаетсяв 

повторяющейся последовательности занятий, что обеспечивает повышение тренированности, улучшает 

физическую подготовленность обучающегося. 

35.2.1.22.3. Принцип возрастногосоответствия направлений физического воспитания заключается в 

том, что программа по физической культуре учитывает возрастные и индивидуальные особенности 

обучающихся, что способствует гармоничному формированию двигательных умений и навыков. 

35.2.1.22.4. Принцип наглядности предполагает как широкое использование зрительных ощущений, 

восприятия образов, так и постоянную опоруна свидетельства всех других органов чувств, благодаря 

которым достигается непосредственный эффект от содержания программы по физической культуре.В 

процессе физического воспитания наглядность играет особенно важную роль, поскольку деятельность 

обучающихся носит в основном практический характери имеет одной из своих специальных задач 

всестороннее развитие органов чувств. 

35.2.1.22.5. Принцип доступности и индивидуализации означает требование оптимального 

соответствиязадач,средствиметодовфизическоговоспитаниявозможностямобучающихся.При 



 

реализации принципа доступности учитывается готовность обучающихся к освоению материала, 

выполнению той или иной физической нагрузки и определяется мера доступности задания. Готовностьк 

выполнению заданий зависит от уровня физического и интеллектуального развития, а также от их 

субъективной установки, выражающейся в преднамеренном, целеустремлѐнном и волевом поведении 

обучающихся. 

35.2.1.22.6. Принцип осознанности и активностипредполагает осмысленное отношение 

обучающихся к выполнению физических упражнений, осознаниеи последовательность техники 

выполнения упражнений (комплексов упражнений), техники дыхания, дозированности объѐма и 

интенсивности выполнения упражнений в соответствии с возможностями. Осознавая оздоровительное 

воздействие физических упражнений на организм, обучающиеся учатся самостоятельнои творческирешать 

двигательные задачи. 

35.2.1.22.7. Принцип динамичности выражает общую тенденцию требований, предъявляемых к 

обучающимся в соответствии с программой по физической культуре, которая заключается в постановке и 

выполнении всѐ более трудных новых заданий, в постепенном нарастании объѐма и интенсивности и 

связанных с ними нагрузок. Программой по физической культуре предусмотрено регулярное обновление 

заданий с общей тенденцией к росту физических нагрузок. 

35.2.1.22.8. Принцип вариативности предполагает многообразие и гибкость используемых в 

программе по физической культуре форм, средств и методов обучения в зависимости от физического 

развития, индивидуальных особенностейи функциональных возможностей обучающихся, которыеописаны 

в программепо физической культуре. Соблюдение этих принципов позволит обучающимся достичь 

наиболее эффективных результатов. 

35.2.1.23. Освоение программы по физической культуре предполагает соблюдение главных 

педагогических правил: от известного к неизвестному,от лѐгкого к трудному, от простого к сложному. 

Планированиеучебногоматериаларекомендуетсявсоответствииспостепеннымосвоениемтеоретических 

знаний, практических умений и навыков в учебной и самостоятельной физкультурной, оздоровительной 

деятельности. 

35.2.1.23. В основе программы по физической культуре лежит системно-деятельностный подход, 

целью которого является формирование у обучающихся полного представления о возможностях 

физической культуры. В содержании программы по физической культуре учитывается взаимосвязь 

изучаемых явленийи процессов, что позволит успешно достигнуть планируемых результатов – 

предметных, метапредметных и личностных. 

35.2.1.24. Целиизучения учебногопредмета «Физическаякультура» –формированиеразносторонне 

физически развитой личности, способной активно использовать ценности физической культуры для 

укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельностии 

организации активного отдыха. 

35.2.1.25. Цели и задачи программы по физической культуре обеспечивают результаты освоения 

основнойобразовательнойпрограммыначальногообщегообразованияпоучебномупредмету 



 

«Физическаякультура»всоответствиисФГОСНОО. 

35.2.1.26. К направлению первостепенной значимости при реализации образовательных функций 

физической культуры традиционно относят формирование знаний основ физической культуры как науки 

области знанийо человеке, прикладных умениях и навыках, основанных на физических упражнениях для 

формирования и укрепления здоровья, физического развитияи физического совершенствования, 

повышения физической и умственной работоспособности, и как одного из основных компонентов общей 

культуры человека. 

35.2.1.27. Используемые в образовательной деятельности технологии программы по физической 

культуре позволяют решать преемственно комплекс основных задач физической культуры на всех уровнях 

общего образования. 

35.2.1.28. В содержании программы по физической культуре учтены основные направленияразвития 

познавательной активности человека, включая знания о природе (медико-биологические основы 

деятельности), знания о человеке(психолого-педагогические основы деятельности), знания об 

обществе(историко-социологические основы деятельности). 

35.2.1.29. Задача физической культурысостоит в формировании системы физкультурных знаний, 

жизненноважныхприкладныхуменийинавыков,основанныхнафизическихупражненияхдляукрепления 

здоровья (физического, социального и психологического), освоении упражнений основной гимнастики, 

плавания как жизненно важных навыков человека, овладение умениями организовывать 

здоровьесберегающую жизнедеятельность(например,распорядокдня,утренняягимнастика,гимнастические 

минутки,подвижныеиобщеразвивающиеигры),уменииприменятьправилабезопасностипривыполнении 

физических упражнений и различных форм двигательной деятельности и, как результат, – физическое 

воспитание, формирование здоровья и здорового образа жизни. 

Нарядусэтимпрограммапофизическойкультуре обеспечивает: 

единство образовательного пространства на территории Российской Федерации с целью реализации 

равных возможностей получения качественного начального общего образования; 

преемственность основных образовательных программ по физической культуре дошкольного, 

начального общего и основного общего образования; 

возможности формирования индивидуального подхода и различного уровня сложности с учѐтом 

образовательных потребностей и способностей обучающихся (включая одарѐнных детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья); 

государственные гарантии качества начального общего образования, личностного развития 

обучающихся; 

овладение современными технологическими средствами в ходе обученияи в повседневной жизни, 

освоениецифровыхобразовательныхсреддляпроверкииприобретениязнаний,расширениявозможностей 

личного образовательного маршрута; 

формирование у обучающихся знаний о месте физической культуры и спорта в национальной 

стратегииразвитияРоссии,ихисторическойроли,вкладеспортсменовРоссиивмировоеспортивное 



 

наследие; 

освоение обучающимися технологий командной работы на основе личного вклада каждого в 

решение общих задач, осознания личной ответственности, объективной оценки своих и командных 

возможностей. 

35.2.1.31. Приоритет индивидуального подхода в обучении позволяет обучающимся осваивать 

программу по физической культуре в соответствиис возможностями каждого. 

35.2.1.32. Универсальными компетенциями обучающихся на этапе начального образования по 

программе по физической культуре являются: 

умение организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства физической 

культуры для достижения цели динамики личного физического развития и физического 

совершенствования; 

умение активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со сверстниками в 

достижении общих целей, проявлять лидерские качествав соревновательной деятельности, 

работоспособность в учебно-тренировочном процессе, взаимопомощь при изучении и выполнении 

физических упражнений; 

умение доносить информацию в доступной, яркой, эмоциональной формев процессе общения и 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми,в том числе при передаче информации на заданную 

тему, по общим сведениям теории физической культуры, методикам выполнения физических упражнений, 

правилам проведения общеразвивающих подвижных игр и игровых заданий; 

умение работать над ошибками, в том числе при выполнении физических упражнений, слышать 

замечания и рекомендации педагога, концентрироватьсяпри практическом выполнении заданий, ставить 

перед собой задачи гармоничного физического развития. 

35.2.1.35. Общее число часов, рекомендованных дляизученияфизической культуры –260 часов:в1 

классе – 66 часов (2 часа в неделю), во 2 классе – 68часа (2часа в неделю), в 3 классе – 68 часа (2часа в 

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

35.2.1.36. При планировании учебного материала по программепо физической культурер 

рекомендуется реализовывать на уроках физической культуры учебный план: для всех классов начального 

общего образования в объѐме не менее 70% учебных часов должно быть отведено на выполнение 

физических упражнений. 

35.2.2. Планируемые результаты освоения программы по физической культуре на уровненачального 

общего образования. 

35.2.2.1. Личностные результаты освоения программы по физической культуре на уровне 

начального общего образования достигаются в единстве учебнойи воспитательной деятельности в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, 

самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Врезультатеизученияфизическойкультурынауровненачальногообщегообразованияу 



 

обучающегосябудутсформированыследующиеличностныерезультаты: 

Патриотическое воспитание:ценностное отношение к отечественному спортивному, культурному, 

историческому и научному наследию, понимание значения физической культуры в жизни современного 

общества, способность владеть достоверной информацией о спортивных достижениях сборных командпо 

видам спорта на международной спортивной арене, основных мировыхи отечественных тенденциях 

развития физической культуры для блага человека, заинтересованность в научных знаниях о человеке. 

Гражданское воспитание:представление о социальных нормах и правилах межличностных 

отношений в коллективе, готовность к разнообразной совместной деятельности при выполнении учебных, 

познавательных задач, освоениеи выполнение физических упражнений, создание учебных проектов, 

стремлениек взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности, готовность 

оценивать своѐповедение ипоступки своих товарищей с позиции нравственных и правовых норм с учѐтом 

осознания последствий поступков, оказание посильной помощи и моральной поддержки сверстникам при 

выполнении учебных заданий, доброжелательное и уважительное отношение при объяснении ошибоки 

способов их устранения. 

Ценностинаучногопознания: 

знание истории развития представлений о физическом развитии и воспитании человека в 

российской культурно-педагогической традиции; 

познавательные мотивы, направленные на получение новых знанийпо физической культуре, 

необходимых для формирования здоровья и здоровых привычек, физического развития и физического 

совершенствования; 

познавательная и информационная культура, в том числе навыки самостоятельной работы с 

учебными текстами, справочной литературой, доступными техническими средствами информационных 

технологий; 

интерес к обучению и познанию, любознательность, готовность и способность к самообразованию, 

исследовательскойдеятельности,косознанномувыборунаправленностии уровняобучениявдальнейшем. 

Формированиекультуры здоровья: 

осознание ценности своего здоровья для себя, общества, государства, ответственное отношение к 

регулярным занятиям физической культурой,в том числе освоению гимнастических упражнений и 

плавания как важных жизнеобеспечивающих умений, установка на здоровый образ жизни, необходимость 

соблюдения правил безопасности при занятиях физической культурой и спортом. 

Экологическоевоспитание: 

экологически целесообразное отношение к природе, внимательное отношение к человеку, его 

потребностям в жизнеобеспечивающих двигательных действиях, ответственное отношение ксобственному 

физическому и психическому здоровью, осознание ценности соблюдения правил безопасного поведения в 

ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей; 

экологическое мышление, умение руководствоваться им в познавательной, коммуникативной и 

социальной практике. 



 

35.2.2.2. 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. 

35.2.2.2.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и 

исследовательские действия, умения работать с информациейкак часть познавательных универсальных 

учебных действий: 

ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в физической культуре (в пределах 

изученного), применять изученную терминологию в своих устныхи письменных высказываниях; 

выявлять признаки положительного влияния занятий физической культурой на работу организма, 

сохранение его здоровья и эмоционального благополучия; 

моделировать правила безопасного поведения при освоении физических упражнений, плавании; 

устанавливатьсвязьмеждуфизическимиупражнениямииихвлияниемнаразвитиефизических 

качеств; 

классифицировать виды физических упражнений в соответствиис определѐнным 

классификационным признаком: по признаку исторически сложившихся систем физического воспитания, 

по преимущественной целевой направленности их использования, преимущественному воздействию на 

развитие отдельных качеств (способностей) человека; 

приводитьпримерыиосуществлятьдемонстрациюгимнастических упражнений,навыковплавания, 

ходьбы на лыжах (при условии наличия снежного покрова), упражнений начальной подготовки по виду 

спорта (по выбору), туристических физических упражнений; 

самостоятельно(илив совместнойдеятельности)составлятькомбинацию упражненийдля утренней 

гимнастики с индивидуальным дозированием физических упражнений; 

формировать умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности, в том числе для 

целей эффективного развития физических качестви способностей в соответствии с сенситивными 

периодами развития, способности конструктивно находить решение и действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

овладевать базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные 

связи и отношения между объектами и процессами, использовать знания и умения в области культуры 

движения, эстетического восприятия в учебной деятельности иных учебных предметов; 

использовать информацию, полученную посредством наблюдений, просмотра видеоматериалов, 

иллюстраций, для эффективного физического развития,в том числе с использованием гимнастических, 

игровых, спортивных, туристических физических упражнений; 

использовать средства информационно-коммуникационных технологийдля решения учебных и 

практических задач (в том числе Интернетс контролируемым выходом), оценивать объективность 

информации и возможности еѐ использования для решения конкретных учебных задач. 

35.2.2.2.2. Уобучающегосябудутсформированыуменияобщениякакчастькоммуникативных 



 

универсальныхучебныхдействий: 

вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использоватьреплики-уточнения и дополнения, 

формулировать собственное мнение и идеи, аргументированно их излагать, выслушивать разные мнения, 

учитыватьих в диалоге; 

описывать влияние физической культуры на здоровье и эмоциональное благополучие человека; 

строитьгипотезыовозможныхотрицательныхпоследствияхнарушенияправилпривыполнении 

физическихдвижений,виграхиигровыхзаданиях,спортивныхэстафетах; 

организовывать (при содействии взрослого или самостоятельно) игры, спортивные эстафеты, 

выполнение физических упражнений в коллективе, включая обсуждение цели общей деятельности, 

распределение ролей, выполнение функциональных обязанностей, осуществление действий для 

достижения результата; 

проявлять интерес к работе товарищей, в доброжелательной форме комментировать и оценивать их 

достижения, высказывать свои предложенияи пожелания, оказывать при необходимости помощь; 

продуктивно сотрудничать (общение, взаимодействие) со сверстникамипри решении задач 

выполнения физических упражнений, игровых заданий и игрна уроках, во внеурочной и внешкольной 

физкультурной деятельности; 

конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов сторони сотрудничества. 

35.2.2.2.3.Уобучающегосябудутсформированыумениясамоорганизацииисамоконтролякак 

частьрегулятивныхуниверсальныхучебныхдействий: 

оценивать влияние занятий физической подготовкой на состояние своего организма (снятие 

утомляемости, улучшение настроения, уменьшение частоты простудных заболеваний); 

контролировать состояние организма на уроках физической культурыи в самостоятельной 

повседневной физической деятельности по показателям частоты пульса и самочувствия; 

предусматриватьвозникновениевозможныхситуаций,опасныхдляздоровьяижизни; 

проявлять волевую саморегуляцию при планировании и выполнении намеченных планов 

организации своей жизнедеятельности, проявлять стремлениек успешной образовательной, в том числе 

физкультурно-спортивной, деятельности, анализировать свои ошибки; 

осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с использованием 

различных средств информации и коммуникации. 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Физическая культура» отражают опыт 

обучающихся в физкультурной деятельности. 

В составе предметных результатов по освоению обязательного содержания, установленного 

программой по физической культуре, выделяются: полученные знания, освоенные обучающимися, умения 

и способы действий, специфическиедля предметной области «Физическая культура» периода развития 

начального общего образования, виды деятельности по получению новых знаний,их интерпретации, 

преобразованию и применению в различных учебных и новых ситуациях. 

Всоставпредметныхрезультатовпоосвоениюобязательногосодержаниявключеныфизические 



 

упражнения: 

гимнастические упражнения, характеризующиеся многообразием искусственно созданных 

движений и действий, эффективность которых оценивается избирательностью воздействия на строение и 

функции организма,а также правильностью, красотой и координационной сложностью всех движений; 

игровые упражнения, состоящие из естественных видов действий (элементарных движений, бега, 

бросков и других), которые выполняютсяв разнообразных вариантах в соответствии с изменяющейся 

игровой ситуациейи оцениваются по эффективности влияния на организм в целом и по конечному 

результату действия (например, точнее бросить, быстрее добежать, выполнитьв соответствии с 

предлагаемой техникой выполнения или конечным результатом задания); 

туристические физические упражнения, включающие ходьбу, бег, прыжки, преодоление 

препятствий, ходьбу езду на велосипеде, эффективность которых оценивается комплексным воздействием 

на организм и результативностью преодоления расстояния и препятствий на местности; 

спортивные упражнения объединяют ту группу действий, исполнение которых искусственно 

стандартизировано в соответствии с Единой всесоюзной спортивной классификацией и являетсяпредметом 

специализации для достижения максимальных спортивных результатов. К последней группе в 

программепо физической культуре условно относятся некоторые физические упражнения первых трѐх 

трупп, если им присущи перечисленные признаки (спортивные гимнастические упражнения, спортивные 

игровые упражнения, спортивные туристические упражнения). 

Предметные результаты представлены по годам обучения и отражают сформированность у 

обучающихся определѐнных умений. 

35.2.2.3. К концу обучения в 1 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по 

отдельным темам программы по физической культуре: 

Знанияофизическойкультуре: 

различать основные предметные области физической культуры (гимнастика, игры, туризм, спорт); 

формулироватьправиласоставленияраспорядкаднясиспользованиемзнанийпринциповличной 

гигиены, требований к одежде и обуви для занятий физическими упражнениями в зале и на улице, иметь 

представление о здоровом образе жизни,о важности ведения активного образа жизни, формулировать 

основные правила безопасного поведения в местах занятий физическими упражнениями( на спортивной 

площадке, ); 

формулировать простейшие правила закаливания и организации самостоятельных занятий 

физическими упражнениями, применятьих в повседневной жизни, понимать и раскрывать значение 

регулярного выполнения гимнастических упражнений для гармоничного развития, описывать формы 

наблюдения за динамикой развития гибкости и координационных способностей; 

иметьпредставлениеобосновныхвидахразминки. 

Способы физкультурной деятельности. 

Самостоятельные занятия общеразвивающими и здоровье формирующими физическими 

упражнениями: 



 

выбирать гимнастические упражнения для формирования стопы, осанкив положении стоя, сидя и 

при ходьбе, упражнения для развития гибкостии координации; 

составлять и выполнять индивидуальный распорядок дня с включением утренней гимнастики, 

физкультминуток, выполнения упражнений гимнастики, измерять и демонстрировать в записи 

индивидуальные показатели длины и массы тела, сравнивать их значения с рекомендуемыми для 

гармоничного развития значениями. 

Самостоятельные развивающие, подвижные игры и спортивные эстафеты, строевые упражнения: 

участвоватьвспортивныхэстафетах,развивающихподвижныхиграх,втомчислеролевых,с 

заданиями на выполнение движений под музыкуи с использованием танцевальных шагов, выполнять 

игровые заданиядля знакомства с видами спорта, плаванием, основами туристической деятельности, 

общаться и взаимодействовать в игровой деятельности, выполнять командыи строевые упражнения. 

Физическое совершенствование. 

Физкультурно-оздоровительнаядеятельность: 

осваивать технику выполнения гимнастических упражненийдля формирования опорно- 

двигательного аппарата, включая гимнастический шаг, мягкий бег; 

упражнения основной гимнастики на развитие физических качеств (гибкость, координация), 

эффективность развития которых приходится на период начального общего образования,и развития силы, 

основанной на удержании собственного веса; 

осваивать гимнастические упражнения на развитие моторики, координационно-скоростных 

способностей, в том числе с использованием гимнастических предметов (скакалка, мяч); 

осваивать гимнастические упражнения, направленные на развитие жизненно важных навыков и 

умений (группировка,поворотывобестороны,равновесиенакаждой ногепопеременно, прыжки толчком с 

двух ног вперѐд, назад, с поворотом в обе стороны; 

осваиватьспособыигровойдеятельности. 

35.2.2.4. Кконцуобученияво2классеобучающийся достигнетследующих предметных результатов по 

отдельным темам программы по физической культуре: 

Знанияофизическойкультуре: 

описывать технику выполнения освоенных гимнастических упражненийпо видам разминки, 

отмечать динамику развития личных физических качеств: гибкости, силы, координационно-скоростных 

способностей; 

кратко излагать историю физической культуры, гимнастики, олимпийского движения, некоторых 

видов спорта, излагать и находить информацию о ГТО,его нормативов, описывать технику удержания на 

воде и основных общеразвивающих гимнастических упражнений как жизненно важных навыков человека, 

понимать и раскрывать правила поведения на воде, формулировать правила проведения водных процедур, 

воздушных и солнечных ванн, гигиенические правила при выполнении физических упражнений, во время 

купания и занятий плаванием, характеризовать умение плавать. 

Способыфизкультурнойдеятельности. 



 

Самостоятельные занятия общеразвивающими и здоровье формирующими физическими 

упражнениями: 

выбиратьисоставлятькомплексыупражнений основнойгимнастикидлявыполненияопределѐнных 

задач, включая формирование свода стопы, укрепление определѐнных групп мышц, увеличение 

подвижности суставов; 

использоватьтехникуконтролязасоблюдениемосанкииправильнойпостановкистопыприходьбе, 

характеризовать основные показатели физических качеств и способностей человека (гибкость, сила, 

выносливость, координационныеи скоростные способности) и перечислять возрастной период для их 

эффективного развития; 

приниматьрешениявусловияхигровойдеятельности,оцениватьправилабезопасностивпроцессе 

игры; 
 

 

знатьосновныестроевыекоманды. 

Самостоятельныенаблюдениязафизическимразвитиемифизическойподготовленностью: 

составлятьписьменноивыполнятьиндивидуальныйраспорядокднясвключениемутренней 

гимнастики, физкультминуток, регулярных упражнений гимнастики, измерять, сравнивать динамику 

развития физических качестви способностей: гибкости, координационных способностей, измерять 

(пальпаторно) частоту сердечных сокращений при выполнении упражнений с различной нагрузкой; 

классифицировать виды физических упражнений в соответствиис определѐнным 

классификационным признаком: по признаку исторически сложившихся систем физического воспитания, 

по преимущественной целевой направленности их использования, по преимущественному воздействию на 

развитие отдельных качеств (способностей) человека. 

Самостоятельные развивающие, подвижные игры и спортивные эстафеты, командныеперестроения: 

участвовать в играх и игровых заданиях, спортивных эстафетах; устанавливать ролевое участие 

членов команды; выполнять перестроения. 

Физическое совершенствование. 

Физкультурно-оздоровительнаядеятельность: 

осваивать физические упражнения на развитие гибкости и координационно-скоростных 

способностей; 

осваивать и демонстрировать технику перемещения гимнастическим шагом, мягким бегом вперѐд, 

назад, прыжками, подскоками, галопом; 

осваиватьидемонстрироватьтехникувыполненияподводящих,гимнастическихи акробатических 

упражнений, танцевальных шагов, работыс гимнастическими предметами для развития моторики, 

пространственного воображения, меткости, гибкости, координационно-скоростных способностей; 

демонстрировать равновесие стоя и в полуприседе на каждой ноге попеременно, прыжки на месте с 

полуповоротом с прямыми ногами и в группировке (в обе стороны); 



 

35.2.2.5. К концу обучения в 3 классе обучающийся достигнет следующих предметных результатов 

по отдельным темам программы по физической культуре: 

Знанияофизическойкультуре: 

представлять и описывать структуру спортивного движения в нашей стране, формулироватьотличие 

задач физической культуры от задач спорта; 

выполнять задания на составление комплексов физических упражненийпо преимущественной 

целевой направленности их использования, находитьи представлять материал по заданной теме, объяснять 

связь физических упражнений для формирования и укрепления здоровья, развития памяти, разговорной 

речи, мышления; 

представлять и описывать общее строение человека, называть основные части костного скелета 

человека и основные группы мышц; 

описыватьтехникувыполненияосвоенныхфизических упражнений; 

формулироватьосновныеправилабезопасногоповеденияназанятияхпофизическойкультуре; 

находитьинформациюовозрастныхпериодах,когдаэффективноразвиваетсякаждоеизследующих 

физических качеств: гибкость, координация, быстрота, сила, выносливость; 

различать упражнения по воздействию на развитие основных физических качеств и способностей 

человека; 

различатьупражнениянаразвитиемоторики; 

объяснятьтехникудыханияподводой,техникуудержаниятеланаводе; 

формулироватьосновныеправилавыполненияспортивных упражнений(повидуспортанавыбор); 

выявлять характерные ошибки при выполнении физических упражнений. 

Способыфизкультурнойдеятельности. 

Самостоятельные занятия общеразвивающими и здоровье формирующими физическими 

упражнениями: 

самостоятельно проводить разминку по еѐ видам: общую, партерную, разминку у опоры, 

характеризовать комплексы гимнастических упражненийпо целевому назначению; 

организовыватьпроведениеигр,игровыхзаданийиспортивныхэстафет(навыбор). 

Самостоятельныенаблюдениязафизическимразвитиемифизическойподготовленностью: 

определять максимально допустимую для себя нагрузку (амплитуду движения) при выполнении 

физического упражнения, оценивать и объяснять меру воздействия того или иного упражнения (по 

заданию) на основные физические качества и способности; 

проводитьнаблюдениязасвоимдыханиемпривыполненииупражненийосновнойгимнастики. 

Самостоятельные развивающие, подвижные игры и спортивные эстафеты: 

составлять,организовыватьипроводитьигрыиигровые задания; 

выполнять ролевые задания при проведении спортивных эстафетс гимнастическим предметом/без 

гимнастического предмета (организатор эстафеты, главный судья, капитан, член команды). 

Физическоесовершенствование. 



 

Физкультурно-оздоровительнаядеятельность: 

осваивать и выполнять технику разучиваемых физических упражненийи комбинаций 

гимнастических упражнений с использованием в том числе танцевальных шагов, поворотов, прыжков; 

осваивать технику выполнения комплексов гимнастических упражненийдля развития гибкости, 

координационно-скоростных способностей; 

осваивать универсальные умения при выполнении организующих упражнений и жизненно важных 

навыков двигательной деятельности человека, такие как: построение и перестроение, перемещения 

различными способами передвижения,повороты, прыжки, проявлять физические качества: гибкость, 

координацию – и демонстрировать динамику их развития; 

осваивать универсальные умения по самостоятельному выполнению упражнений воздоровительных 

формах занятий; 

осваивать строевой и походный шаг. 

Спортивно-оздоровительнаядеятельность: 

осваивать комплексы гимнастических упражнений и упражнений акробатикис использованием ибез 

использования гимнастических предметов (мяч, скакалка); 

осваивать универсальные уменияпривыполненииспециальных физических упражнений,входящих в 

программу начальной подготовки по виду спорта(по выбору). 

35.2.2.6. К концу обучения в 4 классе обучающийся достигнет следующих предметных результатов 

по отдельным темам программы по физической культуре: 

Знанияофизическойкультуре: 

определять и кратко характеризовать физическую культуру, еѐ роль в общей культуре человека, 

пересказывать тексты по истории физической культуры, олимпизма, понимать и раскрывать связь 

физической культуры с трудовойи военной деятельностью; 

называть направления физической культуры в классификации физических упражнений по признаку 

исторически сложившихся систем физического воспитания; 

понимать и перечислять физические упражнения в классификациипо преимущественной целевой 

направленности; 

формулировать основные задачи физической культуры, объяснять отличия задач физической 

культуры от задач спорта; 

характеризовать туристическую деятельность, еѐ место в классификации физических упражненийпо 

признаку исторически сложившихся систем физического воспитания и отмечать роль туристической 

деятельностив ориентировании на местности и жизнеобеспечении в трудных ситуациях; 

даватьосновныеопределенияпоорганизациистроевых упражнений:строй,фланг,фронт,интервал, 

дистанция, направляющий, замыкающий, шеренга, колонна; 

знатьстроевые команды; 

знать иприменять методикуопределения результатовразвития физических качестви способностей: 

гибкости, координационно-скоростных способностей; 



 

определятьситуации,требующиепримененияправилпредупреждениятравматизма; 

определятьсоставспортивнойодеждывзависимостиотпогодныхусловийиусловийзанятий; 

различатьгимнастическиеупражненияповоздействиюнаразвитиефизическихкачеств(сила,быстрота, 

координация, гибкость). 

Способыфизкультурнойдеятельности: 

составлятьиндивидуальныйрежимдня,вестидневникнаблюденийзасвоимфизическим развитием, в том 

числе оценивая своѐ состояние после закаливающих процедур; 

измерятьпоказателиразвитияфизическихкачествиспособностейпометодикампрограммыпо физической 

культуре (гибкость, координационно-скоростные способности); 

объяснять технику разученных гимнастических упражнений и специальных физических 

упражнений по виду спорта (по выбору); 

общатьсяивзаимодействоватьвигровойдеятельности; 

моделировать комплексы упражнений по заданной цели: на развитие гибкости, координации, 

быстроты, моторики, улучшение подвижности суставов, увеличение эластичности мышц, формирование 

стопы и осанки, развитие меткости и другие; 

составлять, организовывать и проводить подвижные игры с элементами соревновательной 

деятельности. 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительнаядеятельность: 

осваивать универсальные умения по самостоятельному выполнению упражнений воздоровительных 

формах занятий (гимнастические минутки, утренняя гимнастика, учебно-тренировочный процесс); 

моделировать физические нагрузки для развития основных физических качеств и способностей в 

зависимости от уровня физической подготовленностии эффективности динамики развития физических 

качеств и способностей; 

осваивать универсальные умения по контролю за величиной физической нагрузки при выполнении 

упражнений на развитие физических качеств по частоте сердечных сокращений; 

осваивать навыки по самостоятельному выполнению гимнастических упражнений при различных 

видах разминки: общей, партерной, разминки у опоры – в целях обеспечения нагрузки на группы мышц в 

различных положениях(в движении,сидя, стоя); 

принимать на себя ответственность за результаты эффективного развития собственных физических 

качеств. 

Спортивно-оздоровительнаядеятельность: 

осваиватьипоказыватьуниверсальныеуменияпривыполненииорганизующихупражнений; 

осваивать технику выполнения спортивных упражнений; 

осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах и группахпри разучивании 

специальных физических упражнений; 



 

проявлятьфизическиекачествагибкости,координацииибыстротыпривыполненииспециальных физических 

упражнений и упражнений основной гимнастики; 

выявлятьхарактерныеошибкипривыполнениигимнастических упражненийитехникиплавания; различать, 

выполнять и озвучивать строевые команды; 

осваиватьуниверсальныеуменияповзаимодействиювгруппахприразучиванииивыполнении физических 

упражнений; 

осваивать и демонстрировать технику различных стилей плавания (на выбор), выполнять плавание 

на скорость; 

описыватьидемонстрироватьправиласоревновательнойдеятельностиповидуспорта(навыбор); соблюдать 

правила техники безопасности при занятиях физической культурой и спортом; 

демонстрироватьтехникуудержаниягимнастическихпредметов(мяч,скакалка)припередаче,броске, 

ловле, вращении, перекатах; 

демонстрироватьтехникувыполненияравновесий,поворотов,прыжковтолчкомсоднойноги(попеременно), 

на месте и с разбега; 

осваивать технику выполнения акробатических упражнений (кувырок, колесо, шпагат/полушпагат, 

мост из различных положений по выбору, стойка на руках); 

осваиватьтехникутанцевальныхшагов,выполняемыхиндивидуально,парами,вгруппах; 

моделировать комплексы упражнений общей гимнастики по видам разминки (общая, партерная, 

уопоры); 

осваиватьуниверсальныеумениявсамостоятельнойорганизацииипроведенииподвижныхигр, игровых 

заданий, спортивных эстафет; 

осваиватьуниверсальныеуменияуправлятьэмоциямивпроцессеучебнойиигровойдеятельности; осваивать 

технические действия из спортивных игр. 

35.2.3. Содержаниеобученияв1классе. 

Физическая культура. Культура движения. Гимнастика. Регулярные занятия физической культуройв 

рамках учебной и внеурочной деятельности. Основные разделы урока. 

Правила поведения на уроках физической культуры. Общие принципы выполнения гимнастических 

упражнений. Гимнастический шаг. Гимнастический (мягкий) бег. Основные хореографические позиции. 

Место для занятий физическими упражнениями. Спортивное оборудованиеи инвентарь. Одеждадля 

занятий физическими упражнениями. Техника безопасности при выполнении физическихупражнений, 

проведении игри спортивных эстафет. 

Распорядокдня.Личнаягигиена.Основныеправилаличнойгигиены. 

Самоконтроль. Строевые команды, построение, расчѐт. 

Физическиеупражнения. 

Упражненияповидам разминки. 

Общая разминка. Упражнения общей разминки. Влияние выполнения упражнений общей разминки 

наподготовкумышцтелаквыполнениюфизическихупражнений.Освоениетехникивыполнения 



 

упражнений общей разминкис контролем дыхания: приставные шаги вперѐд на полной стопе 

(гимнастический шаг), шаги с продвижением вперѐд на полупальцах и пятках («казачок»), шагис 

продвижением вперѐд на полупальцах с выпрямленными коленямии в полуприседе («жираф»), шаги с 

продвижением вперѐд, сочетаемые с отведением рук назад на горизонтальном уровне («конькобежец»). 

Освоение танцевальных позиций у опоры. 

Партерная разминка. Освоение техники выполнения упражненийдля формирования и развития 

опорно-двигательного аппарата: упражнениядля формирования стопы, укрепления мышц стопы, развития 

гибкостии подвижности суставов («лягушонок»), упражнения для растяжки задней поверхности мышц 

бедра и формированиявыворотности стоп («крестик»), упражнения для укрепления мышцног, увеличения 

подвижности тазобедренных, коленных и голеностопных суставов («велосипед»). 

Упражнения для укрепления мышц тела и развития гибкости позвоночника, упражнения для 

разогревания методом скручивания мышц спины («верѐвочка»), упражнения для укрепления мышц спины 

и увеличения их эластичности («рыбка»), упражнения для развития гибкости позвоночника и плечевого 

пояса («мост»)из положения лѐжа. 

Подводящиеупражнения 

Группировка, кувырок в сторону, освоение подводящих упражненийк выполнению продольных и 

поперечных шпагатов («ящерка»). 

Упражнениядляразвитиямоторикиикоординациисгимнастическимпредметом. 

Удержание скакалки. Вращение кистью руки скакалки, сложенной вчетверо, – перед собой, 

сложенной вдвое – поочерѐдно в лицевой, боковой плоскостях. Подскоки через скакалку вперѐд, назад. 

Прыжки через скакалку вперѐд, назад. Игровые задания со скакалкой. 

Удержаниегимнастическогомяча. Балансмячаналадони,передачамячаизрукивруку.Одиночный отбив 

мяча от пола. Переброска мяча с ладонина тыльную сторону руки и обратно. Перекат мяча по полу, по 

рукам. Бросоки ловля мяча. Игровые задания с мячом. 

Упражнениядляразвитиякоординациииразвитияжизненноважныхнавыковиумений. 

Равновесие – колено вперѐд попеременно каждой ногой. Равновесие («арабеск») попеременно 

каждой ногой. Повороты в обе стороны на сорок пятьи девяносто градусов. Прыжки толчком с двух ног 

вперѐд, назад, с поворотомна сорок пять и девяносто градусов в обе стороны. 

Освоениетанцевальныхшагов:«буратино»,«ковырялочка»,«верѐвочка». Бег, 

сочетаемый с круговыми движениями руками. 

Игрыиигровыезадания,спортивные эстафеты. 

Музыкально-сценическиеигры.Игровыезадания.Спортивныеэстафетысмячом,соскакалкой. 

Спортивныеигрысэлементами единоборства. 

Организующиекомандыиприѐмы. 

Освоениеуниверсальныхуменийпривыполненииорганизующихкоманд. 

35.2.4. Содержаниеобученияво2классе. 

Гармоничноефизическоеразвитие.Контрольныеизмерениямассыидлинысвоеготела.Осанка. 



 

Занятия гимнастикой в Древней Греции. Древние Олимпийские игры. Символ победы на Олимпийских 

играх. Возрождение Олимпийских игр. Современная история Олимпийских игр. Виды гимнастики вспорте 

и олимпийские гимнастические виды спорта. Всероссийские и международные соревнования. 

Календарные соревнования. 

Упражненияповидам разминки. 

Общая разминка. Упражнения общей разминки. Повторение разученных упражнений. Освоение 

техники выполнения упражнений общей разминкис контролем дыхания: гимнастический бег вперѐд,назад, 

приставные шагина полной стопе вперѐд с движениями головой в стороны («индюшонок»), шагив полном 

приседе («гусиный шаг»), небольшие прыжки в полном приседе («мячик»), шаги с наклоном туловища 

вперѐд до касания грудью бедра («цапля»), приставные шаги в сторонус наклонами («качалка»), наклоны 

туловища вперѐд, попеременно касаясь прямых ног животом, грудью («складочка»). 

Партерная разминка. Повторение и освоение новых упражнений основной гимнастики для 

формированияиразвитияопорно-двигательногоаппарата,включая: упражнениядляформированиястопы, 

укрепления мышц стопы, развития гибкости и подвижности суставов, упражнения для развития 

эластичности мышц ноги формирования выворотности стоп, упражнения для укрепления мышц ног, рук, 

упражнения для увеличения подвижности тазобедренных, коленныхи голеностопных суставов. 

Освоение упражнений для укрепления мышц спины и брюшного пресса («берѐзка»), упражнения 

для укрепления мышц спины («рыбка», «коробочка»), упражнения для укрепления брюшного пресса 

(«уголок»), упражнениядля укреплениямышц спиныи увеличенияих эластичности («киска»), упражнения 

для развития гибкости: отведение ноги назад стоя на колене (махи назад) поочерѐдно правой и левойногой, 

прямые ноги разведены в стороны, наклоны туловища попеременно к каждой ноге, руки вверх, прижаты к 

ушам («коромысло»), упражнение для укрепления мышц живота, развития координации, укрепления 

мышц бедер («неваляшка»). 

Разминка у опоры. Освоение упражнений для укрепления голеностопных суставов, развития 

координации и увеличения эластичности мышц: стоя лицомк гимнастической стенке (колени прямые, 

туловище и голова прямо, плечи опущены, живот и таз подтянуты, руки в опоре на гимнастической стенке 

на высоте талии, локти вниз), полуприсед (колени вперѐд, вместе) – вытянуть колени – 

поднятьсянаполупальцы–опуститьпяткинаполвисходноеположение.Наклонытуловищавперѐд,назади в 

сторону в опоре на полной стопе и на носках. Равновесие «пассе»(в сторону, затем вперѐд) в опоре на 

стопе и на носках. Равновесие с ногой вперѐд (горизонтально) и мах вперѐд горизонтально. Приставные 

шаги в сторонуи повороты. Прыжки: ноги вместе (с прямыми и с согнутыми коленями), разножкана сорок 

пять и девяносто градусов (вперѐд и в сторону). 

Подводящиеупражнения,акробатическиеупражнения. 

Освоение упражнений: кувырок вперѐд, назад, шпагат, колесо, мостиз положения сидя, стоя и 

вставание из положения мост. 

Упражнениядляразвитиямоторикиикоординациисгимнастическимпредметом 

Удержаниескакалки.Вращениекистьюрукискакалки,сложеннойвдвое,передсобой,ловля 



 

скакалки. Высокие прыжки вперѐд через скакалку с двойным махом вперѐд. Игровые задания соскакалкой. 

Бросокмячавзаданнуюплоскостьиловлямяча.Серияотбивов мяча. 

Игровые задания, в том числе с мячом и скакалкой. Спортивные эстафетыс гимнастическим 

предметом. Спортивные и туристические физические игрыи игровые задания. 

Комбинацииупражнений.Осваиваемсоединениеизученныхупражненийвкомбинации. 

Пример: 

Исходное положение: стоя в VI позиции ног, колени вытянуты, рука с мячом на ладони вперѐд 

(локоть прямой) – бросок мяча в заданную плоскость (на шаг вперѐд) – шаг вперѐд с поворотом тела на 

триста шестьдесят градусов – ловля мяча. 

Пример: 

Исходное положение: сидя в группировке – кувырок вперед-поворот «казак»– подъѐм – стойка в VI 

позиции, руки опущены. 

Упражнениядляразвитиякоординациииразвитияжизненноважных навыковиумений. 

Основная гимнастика. 

Освоениеуниверсальныхуменийдыханиявовремявыполнениягимнастическихупражнений. 

Освоение техники поворотов в обе стороны на сто восемьдесят и триста шестьдесят градусов на 

однойноге(попеременно),техникивыполнениясерииповоротовколеновперѐд,всторону,поворот 

«казак»,ногавперѐдгоризонтально.Освоениетехникивыполненияпрыжковтолчкомсоднойногивперѐд, с 

поворотом на девяносто и сто восемьдесят градусов в обе стороны. 

Освоение танцевальных шагов: шаги с подскоками (вперѐд, назад,с поворотом), шаги галопа (в 

сторону, вперѐд), а также в сочетании с различными подскоками, элементы русского танца(«припадание»), 

элементы современного танца. 

Освоение упражненийнаразвитиесилы:сгибаниеиразгибаниерукв упорелѐжанаполу. Игры 

и игровые задания, спортивные эстафеты. 

Ролевыеигрыиигровыезаданиясиспользованиемосвоенныхупражненийитанцевальныхшагов. 

Спортивныеэстафетысмячом,со скакалкой.Спортивныеигры.Туристическиеигрыизадания. 

Организующиекомандыиприѐмы. 

Освоение универсальных умений при выполнении организующих команди строевых упражнений: 

построениеиперестроениеводну, двешеренги, стоянаместе, поворотынаправои налево,передвижениев 

колонне поодномус равномерной скоростью 

35.2.5. Содержаниеобученияв3классе. 

Нагрузка. Влияние нагрузки на мышцы. Влияние утренней гимнастикии регулярного выполнения 

физических упражненийначеловека.Физическиеупражнения.Классификацияфизическихупражненийпо 

направлениям. Эффективность развития физических качеств в соответствии с сенситивными периодами 

развития. Гимнастика и виды гимнастической разминки. 

Основныегруппымышцчеловека.Подводящиеупражненияквыполнениюакробатических 



 

упражнений. 

Моделирование физической нагрузки при выполнении гимнастических упражнений для развития 

основных физических качеств. 

Освоениенавыковпо самостоятельномуведению общей, партерной разминки и разминки уопорыв 

группе. 

Освоение и демонстрация приѐмов выполнения различных комбинаций гимнастических 

упражнений с использованием танцевальных шагов, поворотов, прыжков, гимнастических и 

акробатических упражнений. 

Подбор комплекса и демонстрация техники выполнения гимнастических упражнений по 

преимущественной целевой направленности их использования. 

Демонстрация умений построения и перестроения, перемещений различными способами 

передвижений, включая перекаты, повороты, прыжки, танцевальные шаги. 

Организующиекомандыиприѐмы. 

Выполнение универсальных умений при выполнении организующих команди строевых 

упражнений: построение и перестроение в одну, две шеренги, повороты направо и налево, передвижение в 

колонне по одному с равномерной скоростью. 

Спортивно-оздоровительнаядеятельность. 

Овладение техникой выполнения упражнений основной гимнастики, комплексов гимнастических 

упражнений, подбор и выполнение комплексов физкультминуток, утренней гимнастики. 

Овладение техникой выполнения упражнений основной гимнастикина развитие отдельных 

мышечных групп. 

Овладение техникой выполнения упражнений основной гимнастики с учѐтом особенностей режима 

работы мышц (динамичные, статичные). 

Овладение техникой выполнения серии поворотов и прыжков, в том числес использованием 

гимнастических предметов. 

Демонстрация универсальных умений: выполнение бросков гимнастического мяча в заданную 

плоскость пространства одной рукой (попеременно), двумя руками, имитация падения в группировке с 

кувырками, бег (челночный), метание теннисного мяча в заданную цель, прыжки в высоту, в длину, 

плавание. 

Овладение техникой плавания на дистанцию не менее 24 метров (при наличии материально- 

технической базы). 

Освоение правил вида спорта (на выбор), освоение физических упражнений для начальной 

подготовки по данному виду спорта. 

Выполнениезаданийвролевых играхиигровыхзаданий. 

Овладение техникой выполнения строевого шага и походного шага. Шеренги, перестроения и 

движение в шеренгах. Повороты на месте и в движении. 

Различныегрупповыевыступления,втомчислеосвоениеосновныхусловий участиявофлешмобах. 



 

35.2.6. Содержаниеобученияв4классе. 

Физическое воспитание и физическое совершенствование. Спорти гимнастические виды спорта. 

Принципиальные различия спорта и физической культуры. Ознакомление с видами спорта (на выбор) и 

правилами проведения соревнований по виду спорта (на выбор). 

Освоение методов подбора упражнений для физического совершенствованияи эффективного 

развития физических качеств по индивидуальной образовательной траектории, в том числе для утренней 

гимнастики, увеличения эффективности развития гибкости, координации. Самостоятельное проведение 

разминкипо еѐ видам. 

Освоение методов организации и проведения спортивных эстафет, игри игровых заданий,принципы 

проведения эстафет при ролевом участии (капитан команды, участник, судья, организатор). Туристическая 

игровая и спортивная игровая деятельность. Обеспечение индивидуального и коллективного творчества по 

созданию эстафет, игровых заданий, флешмоба. 

Овладение техникой выполнения простейших форм борьбы. Игровые задания в рамках освоения 

упражнений единоборств и самообороны. 

Освоение навыков туристической деятельности, включая сбор базового снаряжения для 

туристического похода, составление маршрута на картес использованием компаса. 

Освоение принципов определения максимально допустимой для себя нагрузки (амплитуды 

движения) при выполнении физического упражнения. 

Способыдемонстрациирезультатовосвоенияпрограммыпофизическойкультуре. 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Овладение техникой выполнения комбинаций упражнений основной гимнастики с элементами 

акробатики и танцевальных шагов. 

Овладение техникой выполнения гимнастических упражнений для развития силы мышц рук (для 

удержания собственного веса). 

Овладениетехникойвыполнениягимнастических упражненийдлясбалансированностивесаироста; 

эстетических движений. 

Овладение техникой выполнения гимнастических упражнений на укрепление мышц брюшного 

пресса, спины, мышц груди: «уголок» (усложнѐнный вариант), упражнение для рук, упражнение «волна» 

вперѐд, назад, упражнениедля укрепления мышц спины и увеличения эластичности мышц туловища. 

Освоение акробатических упражнений: мост из положения стоя и поднятиеиз моста, шпагаты: 

поперечный или продольный, стойка на руках, колесо. 

Овладение техникой выполнения гимнастической, строевой и туристической ходьбы и 

равномерного бега на 60 и 100 м. 

Освоение прыжков в длину и высоту с места толчком двумя ногами, в высоту с разбега (при 

наличии специального спортивного легкоатлетического оборудования). 

Освоение правил вида спорта (на выбор) и освоение физических упражнений для начальной 

подготовки по данному виду спорта в соответствии со стандартами спортивной подготовки. 



 

Демонстрация универсальных умений: выполнение бросков гимнастического мяча в заданную 

плоскость пространства одной рукой (попеременно), двумя руками, имитация падения в группировке с 

кувырками,перемещениеналыжах,бег(челночный),метаниетеннисногомячавзаданнуюцель,прыжкив 

высоту, в длину, плавание. 

Выполнениезаданийвролевых,туристических,спортивных играх. 

Освоениестроевогошагаипоходногошага.Шеренги,перестроенияидвижениевшеренгах. 

Поворотынаместеив движении. 

Овладениетехникойвыполнениягрупповыхгимнастическихиспортивныхупражнений. 

Демонстрация результатов освоения программы по физической культуре. 

36. Программаформированияуниверсальныхучебныхдействий. 

36.1. В соответствии с ФГОС НОО программа формирования универсальных (обобщѐнных) 

учебных действий (далее ‒ УУД) имеет следующую структуру: 

описаниевзаимосвязиуниверсальныхучебныхдействийссодержаниемучебныхпредметов; 

характеристика познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных 

действий. 

36.2. Цель развития обучающихся на уровне начального общего образования реализуется через 

установление связи и взаимодействия между освоением предметного содержания обучения и 

достижениями обучающегосяв области метапредметных результатов. Это взаимодействие проявляетсяв 

следующем: 

предметные знания, умения и способы деятельности являются содержательной основойстановления 

УУД; 

развивающиеся УУД обеспечивают протекание учебного процессакак активной инициативной 

поисково-исследовательской деятельностинаосновеприменения различных интеллектуальных процессов, 

прежде всего теоретического мышления, связной речи и воображения, в том числе в условиях 

дистанционного обучения (в условиях неконтактного информационного взаимодействияс субъектами 

образовательного процесса); 

под влиянием УУД складывается новый стиль познавательной деятельности: универсальность как 

качественная характеристика любого учебного действияи составляющих его операций, что позволяет 

обучающемуся использовать освоенные способы действий на любом предметном содержании, в том числе 

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

положительно отражается на качестве изучения учебных предметов; 

построение учебного процесса с учѐтом реализации цели формирования УУД способствует 

снижению доли репродуктивного обучения, создающего риски, которые нарушают успешность развития 

обучающегося и формирует способностик вариативному восприятию предметного содержания в условиях 

реальногои виртуального представления экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов, сюжетов, 

процессов. 

36.3. Познавательные УУДотражают совокупность операций, участвующихв 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 

другие); 

базовые логические и базовые исследовательские операции (сравнение, анализ, обобщение, 

классификация, сериация, выдвижение предположений, проведение опыта, мини-исследования и другие); 

работа с информацией,представленной в разном виде и формах, в том числе графических (таблицы, 

диаграммы, инфограммы, схемы), аудио- и видеоформатах (возможно на экране). 

36.4. Познавательные УУД становятся предпосылкой формирования способности обучающегося к 

самообразованию и саморазвитию. 

36.5. Коммуникативные УУД являются основанием для формирования готовности обучающегося к 

информационному взаимодействию с окружающим миром: средой обитания, членамимногонационального 

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. 

36.6. Коммуникативные УУД целесообразно формировать, используя цифровую образовательную 

среду класса, образовательной организации. 

36.7. Коммуникативные УУД характеризуются четырьмя группами учебных операций, 

обеспечивающих: 

смысловое чтение текстов разных жанров, типов, назначений; аналитическую текстовую 

деятельность с ними; 

успешное участие обучающегося в диалогическом взаимодействиис субъектами образовательных 

отношений (знание и соблюдение правил учебного диалога), в том числе в условиях использования 

технологий неконтактного информационного взаимодействия; 

успешную продуктивно-творческую деятельность (самостоятельноесозданиетекстов разного типа – 

описания, рассуждения, повествования), созданиеи видоизменение экранных (виртуальных) объектов 

учебного, художественного, бытового назначения (самостоятельный поиск, реконструкция, динамическое 

представление); 

результативное взаимодействие с участниками совместной деятельности (высказывание 

собственного мнения, учѐт суждений других собеседников, умение договариваться, уступать, 

вырабатывать общую точку зрения), в том числев условиях использования технологий неконтактного 

информационного взаимодействия. 

36.8. Регулятивные УУД отражают совокупность учебных операций, обеспечивающих становление 

рефлексивных качеств обучающегося (на уровне начального общего образования их формирование 

осуществляетсяна пропедевтическом уровне). 

36.9. Выделяются шесть групп операций: 

приниматьиудерживатьучебнуюзадачу; 

планировать еѐ решение; 

контролироватьполученныйрезультатдеятельности; 



 

контролироватьпроцессдеятельности,егосоответствиевыбранномуспособу; 

предвидеть(прогнозировать)трудностииошибкиприрешенииданнойучебнойзадачи; 

корректировать при необходимости процесс деятельности. 

36.10. Важной составляющей регулятивных УУД являются операции, определяющие способность 

обучающегося к волевым усилиямв процессе коллективной и (или) совместной деятельности, к мирному 

самостоятельному предупреждению и преодолению конфликтов, в том числе в условиях использования 

технологий неконтактного информационного взаимодействия. 

36.11. В федеральных рабочих программах учебных предметов требованияи 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 еѐ успешность: 

знание и применение коммуникативных форм взаимодействия (договариваться, рассуждать, 

находить компромиссные решения), в том числев условиях использования технологий неконтактного 

информационного взаимодействия; 

волевые регулятивные умения (подчиняться, уступать, объективно оценивать вклад свой и других в 

результат общего труда и другие). 

36.12. Механизмом конструирования образовательного процесса являются следующиеметодические 

позиции. 

36.12.1. Педагогический работник проводит анализ содержания учебного предмета с точки зрения 

УУД и устанавливает те содержательные линии, которыев особой мере способствуют формированию 

разных метапредметных результатов. На уроке по каждому учебному предмету предусматривается 

включение заданий, выполнение которых требует применения определѐнного 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 универсальностина данном предметном содержании. 

На втором этапе подключаются другие учебные предметы, педагогический работник предлагает 

задания, требующие применения учебного действияили операций на разном предметном содержании. 

Третий этап характеризуется устойчивостью УУД, то естьиспользованияего независимо от 

предметного содержания. У обучающегося начинает формироваться обобщѐнное видение учебного 

действия,онможетохарактеризоватьего,нессылаясьнаконкретноесодержание.Например, «наблюдать – 

значит…», «сравнение – это…», «контролировать – значит…» и другие. 

Педагогический работник делает вывод о том, что универсальность (независимость от конкретного 

содержания) как свойство учебного действия сформировалась. 

36.12.2. Педагогический работник использует виды деятельности, которыев особой мере 

провоцируют применение универсальных действий: поисковая, в том числе с использованиемэлектронных 

образовательных и информационных ресурсов Интернета, исследовательская, творческая 

деятельность,втомчислесиспользованиемэкранныхмоделейизучаемыхобъектовилипроцессов,что 



 

позволяет отказаться от репродуктивного типа организации обучения, при котором главным методом 

обучения является образец, предъявляемый обучающимсяв готовом виде. В этом случае задача 

обучающегося – запомнить образец и каждый 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. 

Поисковая и исследовательская деятельность развивают способность 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. 

Для формирования наблюдения как метода познания разных объектов действительности на уроках 

окружающего мира организуются наблюденияв естественных природных условиях. Наблюдения можно 

организовать в условиях экранного (виртуального) представления разных объектов, сюжетов, процессов, 

отображающих реальную действительность,которую невозможнопредоставить обучающемуся 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 учителем систематически и на урокахпо всем учебным предметам, то 

универсальность учебного действия формируется успешно и быстро. 

36.12.3. Педагогический работник применяет систему заданий, формирующих операциональный 

состав учебного действия. Цель такихзаданий – создание алгоритма решения учебной задачи, выбор 

соответствующего способа действия. 

На первых этапах указанная работа организуется коллективно, выстраиваются пошаговыеоперации, 

постепенно обучающиеся учатся выполнятьих самостоятельно. При этом очень важнособлюдать 

последовательность этапов формирования алгоритма: построение последовательности шагов на 

конкретном предметном содержании;проговаривание их во внешней речи; постепенныйпереходна новый 

уровень – построение способа действий на любом предметном содержании и с подключением внутренней 

речи. 

Приэтомизменяетсяипроцессконтроля: 

отсовместныхдействийсучителемобучающиесяпереходятксамостоятельныманалитическим оценкам; 

выполняющийзаданиеосваиваетдвавидаконтроля–результатаипроцессадеятельности; 

развиваетсяспособностькорректироватьпроцессвыполнениязадания,атакжепредвидеть 

возможныетрудности и ошибки.Приэтомвозможнореализоватьавтоматизациюконтролясдиагностикой 



 

ошибок обучающегосяи 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. 

36.13. Сравнение как УУД состоит из следующих операций: нахождение различий сравниваемых 

предметов (объектов, явлений); определение их сходства, тождества, похожести; определение 

индивидуальности, специфических черт объекта. Для повышения мотивации обучения обучающемуся 

предлагается новый вид деятельности (возможный только в условиях экранного представления объектов, 

явлений) – выбирать (из информационного банка) экранные (виртуальные) модели изучаемых предметов 

(объектов, явлений) и видоизменять их таким образом, чтобы привести их к сходству или похожести с 

другими. 

36.14. Классификация как УУД включает: анализ свойств объектов, которые подлежат 

классификации;сравнениевыделенных свойствсцельюих дифференциациинавнешние(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 отличиеот 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 форматедля рассмотрения учителем итогов работы. 

36.15. Обобщение как УУД включает следующие операции: сравнение предметов (объектов, 

явлений, понятий) и выделение их общих признаков; анализ выделенных признаков и определение 

наиболее устойчивых (инвариантных) существенных признаков (свойств); игнорирование 

индивидуальныхи (или) особенных свойств каждого предмета; сокращѐнная 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 форматедля рассмотрения учителемитогов 

работы. 

36.16. Систематическая работа обучающегося с заданиями, требующими применения одинаковых 

способов действий на различном предметном содержании, формирует у обучающихся чѐткое 

представлениеобихуниверсальныхсвойствах,тоестьвозможностьобобщѐннойхарактеристикисущности 

универсального действия. 

36.17. Сформированность УУД у обучающихся определяется на этапе завершения ими освоения 

программы начального общего образования. Полученные результаты не подлежат балльной оценке, таккак 

в соответствиис закономерностями контрольно-оценочной деятельности балльной оценкой (отметкой) 



 

оценивается результат, а не процесс деятельности. В задачу педагогического работника входит 

проанализировать вместе с обучающимсяего достижения, ошибки и встретившиеся трудности. 

36.18. 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 определѐн 

пропедевтический уровень овладения УУД, и только к концу второго года обучения появляются признаки 

универсальности. 

36.19. 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, связанныесо смысловым 

чтением и текстовой деятельностью, а также УУД, обеспечивающие монологические формы речи 

(описание, рассуждение, повествование). Регулятивные УУД включают перечень действий саморегуляции, 

самоконтроляи самооценки. Отдельный раздел «Совместная деятельность»интегрирует коммуникативные 

и регулятивные действия, необходимые для успешной совместной деятельности. 

37. Федеральнаярабочаяпрограмма воспитания. 

37.1. Пояснительнаязаписка. 

37.1.1. Федеральная рабочая программа воспитания для образовательных организаций (далее 

– программа воспитания) служит основой для разработки рабочей программы воспитания ООП 

НОО. Программа воспитания основывается на единстве и преемственности образовательного 

процесса всех уровней общего образования, соотносится с рабочими программами воспитаниядля 

образовательных организаций дошкольного и среднего профессионального образования. Рабочая 

программа воспитания МКОУ «Могилѐвская СОШ им.Н.У.Азизова» (далее — Программа 

воспитания) разработана на основе федеральной рабочей программы воспитания для 

общеобразовательных организаций. Данная Программа основывается на единстве и 

преемственности образовательного процесса всех уровней общего образования, соотносится с 

рабочими программами воспитания для образовательных организаций дошкольного и среднего 

профессионального образования. 

37.1.2. Программа воспитания: 

предназначена для планирования и организации системной воспитательной деятельности в 

образовательной организации; 

разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов управления образовательной 

организацией, в том числе советов обучающихся, советов родителей (законных представителей); 

реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с семьѐй и 

другими участниками образовательных отношений, социальными институтами воспитания; 

предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, 

включая ценности своей этнической группы, правилами нормам поведения, принятым в российском 

обществе на основе российских базовых конституционных норм и ценностей; 

предусматривает историческое просвещение, формирование российской культурной и гражданской 

идентичности обучающихся. 

37.1.3. Программавоспитаниявключаеттрираздела:целевой,содержательный,организационный. 



 

37.1.4. При разработке или обновлении рабочей программы воспитания еѐ содержание, за 

исключением целевого раздела, может изменяться в соответствии с особенностямиобразовательной 

организации: организационно-правовой формой, контингентом обучающихся и их родителей 

(законных представителей), направленностью образовательной программы, в том числе 

предусматривающей углублѐнное изучение отдельных учебных предметов, учитывающей 

этнокультурные интересы, особые образовательные потребности обучающихся. В соответствии с 

особенностями внесены изменения в содержательный и организационный разделы Программы 

воспитания. Изменения связаны с особенностями организационно-правовой формой Учреждения, 

контингентом обучающихся и их родителей (законных представителей), направленностью 

образовательной программы, в том числе предусматривающей особые образовательные 

потребности обучающихся с ОВЗ, детей инвалидов,учитывающей этнокультурные интересы 

обучающихся. 

 

37.2. Целевойраздел. 

37.2.1. Содержание воспитания обучающихся в образовательной организации определяется 

содержанием российских базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, которые закреплены в 

Конституции Российской Федерации.Эти ценности и нормы определяют инвариантное содержание 

воспитания обучающихся. Вариативный компонент содержания воспитания обучающихся включает 

духовно-нравственные ценности культуры, традиционных религий народов России. 

37.2.2. Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и 

осуществляется в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания. 

Приоритетной задачей Российской Федерациив сфере воспитания детей является развитие 

высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей 

актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциалв условиях современного 

общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины. 

37.2.3. Цельвоспитанияобучающихсявобразовательнойорганизации: 

развитие личности, создание условий для самоопределения и социализациина основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятыхв 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, законуи правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. Данная цель 

ориентирует педагогов, в первую очередь, на обеспечение позитивной динамики развития личности 

ребенка, а не только на обеспечение соответствия его личности единому стандарту. Сотрудничество, 

партнерские отношения педагога и обучающегося, сочетание усилий педагога по развитию личности 

ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию - являются важным фактором успеха в 

достижении поставленной цели 

37.2.4. Задачивоспитанияобучающихсявобразовательнойорганизации: 

усвоение обучающимися знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые 

выработало российское общество (социально значимых знаний); 



 

формированиеиразвитиеличностныхотношенийкэтимнормам,ценностям,традициям(их освоение, 

принятие); 

приобретениесоответствующегоэтимнормам,ценностям,традициямсоциокультурногоопыта поведения, 

общения, межличностных социальных отношений, применения полученных знаний; 

достижениеличностныхрезультатовосвоенияобщеобразовательныхпрограммвсоответствиис ФГОС 

НОО. 

37.2.5. Личностныерезультатыосвоенияобучающимисяобразовательныхпрограммвключают: 

осознание российской гражданской идентичности; 

сформированностьценностейсамостоятельностииинициативы; 

готовностьобучающихсяксаморазвитию,самостоятельностии личностномусамоопределению; 

наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; 

сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе, 

окружающим людям и жизни в целом. 

37.2.6. Воспитательная деятельность в образовательной организации планируется и осуществляется 

на основе аксиологического, антропологического, культурно-исторического, системно-деятельностного, 

личностно-ориентированного подходов и с учѐтом принципов воспитания: гуманистической 

направленности воспитания, совместной деятельности детей и взрослых, следования нравственному 

примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности. 

37.2.7. Программа воспитания реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

образовательной организации 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 воспитаниилюбвик родному краю, Родине, своему 

народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, формирование российского 

национального исторического сознания, российской культурной идентичности. 

3) духовно-нравственноговоспитанияна 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, приобщениек лучшим образцам отечественного и 

мирового искусства. 



 

5) физического воспитания, ориентированного на формирование культуры здорового образа жизнии 

эмоционального благополучия – развитие физических способностей с учѐтом возможностей и состояния 

здоровья, навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях. 

6) трудового воспитания, основанного на воспитании уваженияк труду, трудящимся, результатам 

труда (своего и других людей), ориентациина трудовую деятельность, получение профессии, личностное 

самовыражениев 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,природыиобщества, кполучениюзнаний,качественногообразованияс учѐтомличностных 

интересов и общественных потребностей. 

37.2.8. Целевыеориентирырезультатоввоспитания. 

ТребованиякличностнымрезультатамосвоенияобучающимисяООПНООустановленыФГОС 

НОО. 

Наоснованииэтихтребованийвданномразделепредставленыцелевыеориентирырезультатовв 

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. 

37.2.9. Целевыеориентирырезультатоввоспитаниянауровненачальногообщегообразования. 

37.2.9.1. Гражданско-патриотическоевоспитание: 

знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о Родине– России,еѐ 

территории, расположении; 

сознающийпринадлежностьксвоемународуикобщностигражданРоссии,проявляющий уважение к своему 

и другим народам; 

понимающийсвоюсопричастностькпрошлому,настоящемуибудущемуродногокрая,своейРодины – 

России, Российского государства; 

понимающийзначениегражданских символов(государственнаясимволикаРоссии,своегорегиона), 

праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, проявляющий к ним уважение; 

имеющийпервоначальныепредставленияоправахиответственностичеловекавобществе, гражданских 

правах и обязанностях; 

принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации,в доступной по возрасту 

социально значимой деятельности. 

37.2.9.2. Духовно-нравственноевоспитание: 



 

уважающийдуховно-нравственнуюкультурусвоейсемьи,своегонарода,семейныеценностис учѐтом 

национальной, религиозной принадлежности; 

сознающийценностькаждойчеловеческойжизни,признающийиндивидуальностьидостоинство каждого 

человека; 

доброжелательный,проявляющийсопереживание,готовностьоказыватьпомощь,выражающий неприятие 

поведения, причиняющего физическийи моральный вред другим людям, уважающий старших; 

умеющийоцениватьпоступкиспозицииихсоответствиянравственнымнормам,осознающийответственность 

за свои поступки; 

владеющийпредставлениямиомногообразииязыковогоикультурногопространстваРоссии, имеющий 

первоначальные навыки общения с людьми разных народов, вероисповеданий; 

сознающийнравственнуюиэстетическуюценностьлитературы,родногоязыка,русскогоязыка, проявляющий 

интерес к чтению. 

37.2.9.3. Эстетическоевоспитание: 

способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, творчестве людей; 

проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной культуре; 

проявляющийстремлениексамовыражениювразныхвидаххудожественнойдеятельности, 

искусстве. 

37.2.9.4. Физическое воспитание, формирование культуры здоровьяи эмоционального 

благополучия: 

бережноотносящийсякфизическомуздоровью,соблюдающийосновныеправилаздоровогоибезопасного 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 учѐтом возможностей здоровья, занятия 

физкультуройи спортом; 

сознающийипринимающий своюполовую принадлежность, соответствующиеей психофизические и 

поведенческие особенности с учѐтом возраста. 

37.2.9.5. Трудовоевоспитание: 

сознающийценностьтрудавжизничеловека,семьи, общества; 

проявляющийуважениектруду,людямтруда,бережноеотношениекрезультатамтруда, ответственное 

потребление; 

проявляющийинтерескразнымпрофессиям; 

участвующийвразличныхвидахдоступногоповозрастутруда,трудовой деятельности. 

37.2.9.6. Экологическоевоспитание: 

понимающийценностьприроды,зависимостьжизни людей отприроды,влияниелюдейнаприроду, 

окружающую среду; 

проявляющийлюбовьибережноеотношениекприроде,неприятиедействий,приносящихвред природе, 

особенно живым существам; 



 

выражающийготовностьвсвоейдеятельностипридерживатьсяэкологическихнорм. 

37.2.9.7. Ценностинаучногопознания: 

выражающийпознавательныеинтересы,активность,любознательностьисамостоятельностьв 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, систематизациии осмысления опыта в естественно- 

научной и гуманитарной областях знания. 

37.3. Содержательныйраздел. 

37.3.1. Укладобразовательнойорганизации. 

37.3.1.1. В данном разделе раскрываются основные особенности уклада образовательной 

организации. 

Уклад задаѐт порядок жизни образовательной организациии аккумулирует ключевые 

характеристики, определяющие особенности воспитательного процесса. Уклад 

образовательной организации удерживает ценности, принципы, нравственную культуру 

взаимоотношений, традиции воспитания, в основе которых лежат российские базовые 

ценности, определяет условия и средства воспитания, отражающие самобытный облик 

общеобразовательной организации и еѐ репутацию в окружающем образовательном 

пространстве, социуме. МКОУ «Могилѐвская СОШ им.Н.У.Азизова»реализует программы 

начального, основного и среднего общего образования. Также в школе реализуются 

дополнительные общеразвивающие программы технической, физкультурно-спортивной, 

художественной, социально- гуманитарной направленности. 

37.3.1.2. Ниже приведѐн перечень ряда основных и дополнительных характеристик, значимых для 

описания уклада, особенностей условий воспитанияв образовательной организации. 

37.3.1.3. Основныехарактеристики(целесообразноучитыватьвописании): 

основныевехиисторииобразовательнойорганизации,выдающиесясобытия,деятеливеѐистории; цель 

образовательной организации в самосознании еѐ педагогического коллектива; 

наиболее значимые традиционные дела, события, мероприятиявобразовательной организации, 

составляющие основу воспитательной системы; 

традициииритуалы,символика,особыенормыэтикетавобразовательнойорганизации; 

социальные партнѐры образовательной организации, их роль, возможностив развитии, 

совершенствовании условий воспитания, воспитательной деятельности; 

значимые для воспитания проекты и программы, в которых образовательная организация уже 

участвует или планирует участвовать (федеральные, региональные, муниципальные, международные, 

сетевые и другие), включѐнные в систему воспитательной деятельности; 

реализуемыеинновационные,перспективныевоспитательныепрактики,определяющие 

«уникальность» образовательной организации; результатыих реализации, трансляции в системе 

образования; 

наличие «препятствий»к достижению эффективных результатовв воспитательной деятельности и 

решения этих проблем, отсутствующие или недостаточно выраженные в массовой практике. 



 

37.3.1.4. Дополнительныехарактеристики(могутучитыватьсявописании): 

особенности местоположения и социокультурного окружения образовательной организации, 

историко-культурная,этнокультурная,конфессиональнаяспецификанаселенияместности,включѐнностьв 

историко-культурный контекст территории; 

контингент обучающихся, их семей, его социально-культурные, этнокультурные,конфессиональные 

и иные особенности, состав (стабильныйили нет), наличие и состав обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, обучающихся с ОВЗ, находящихся в трудной жизненной ситуациии 

другие; 

организационно-правовая форма образовательной организации, наличие разных уровней общего 

образования, направленность образовательных программ,в том числе наличие образовательных программс 

углублѐнным изучением учебных предметов; 

режим деятельности образовательной организации, в том числе характеристики по решению 

участников образовательных отношений (форма обучающихся, организация питания и другие); 

наличие вариативных учебных курсов, практик гражданской, духовно-нравственной, 

социокультурной, экологической и другой воспитательной направленности, в том числе 
включѐнных в учебные планы по решению участников образовательных отношений, авторских 

курсов, программ воспитательной направленности, самостоятельно разработанных и реализуемых 

педагогическими работниками образовательной организации. Гимназия представляет собой 
комплекс, состоящий из четырѐхкорпусов. 

Здания№1 построенов1930г.,здание№2в1970г.,Здание№3в1984г.Школанетиповая, проектная 

мощность 290 детей . 

Обучение в МКОУ «Могилѐвская СОШ им.Н.У.Азизова» ведетсяс1по11классы.Структура 
школы традиционна: 

I уровень обучения – 1-4 классы, II уровень обучения – 5-9 классы, III уровень обучения – 10-11 
классы. В воспитательной работе школы учитываются особенности социума. Контингент 
обучающихсясостоитиздетей,проживающихвс.Могилѐвское и р.Байрам. 

Возрастной состав обучающихся от 6,5 до 18 лет, так как в школе представлены все уровни 

образования:начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее 

образование.С 1 сентября готовим дошколят . 

Уникальность образовательного учреждения в том, что оно расположено в центре села с развитой 

инфраструктурой: сельсовет Могилѐвский,сельская врачебная амбулатория , сельская юиюлиотека , 

сельский клуб . Возможности данных организаций гимназия активно использует при осуществлении 

воспитательного процесса. В образовательном и воспитательном пространстве одновременно 

реализуются проекты разного уровня, создаются условия для развития одаренности обучающихся и 

расширение возможностей развития индивидуальных способностей, улучшение условий социальной 

адаптации учащихся. 
Каждая учебная неделя в МКОУ «Могилѐвская СОШ им.Н.У.Азизова»начинается с подъѐма 

Государственного флага Российской Федерации и исполнения Гимна Российской Федерации. 

Школа прогнозирует изменения, которые дают возможность всем участникам образовательного 
процесса извлекать из инноваций преимущества по сравнению с предшествующим этапом развития, 
расширяются возможности для участия в районных, областных, всероссийских и международных 
конкурсах, творческих выставках, слѐтах. 

В развитии, улучшения качества образования и воспитания МКОУ «Могилѐвская СОШ 
им.Н.У.Азизова»принимает участиеадминистрация, советысамоуправления, Управляющий Совет, 
родительский комитет и Совет старшеклассников. 

ТрадициямивоспитаниявМКОУ«МогилѐвскаяСОШим.Н.У.Азизова»являются: 
 ключевые школьные дела в форме КТД (коллективных творческих дел), через которые 

осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов, 
 коллективная разработка, планирование, проведение и анализ результатов каждого 

ключевого дела и большинства используемых для воспитания других совместных дел педагогови 
учащихся; 



 

 создание таких условий, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и егорольв 
совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

 ориентирование педагогов на формирование коллективов в рамкахклассов, кружков,студий, 
секций и иных детских объединений, на установление в них доброжелательных и 
товарищескихвзаимоотношений.Вшколесозданыусловиядляразностороннеголичностного 
развития детей, подростков и юношества, раскрытия и обогащения их творческого потенциала, 
воспитания гражданственности, стимулирования социальной активности. 

Социальноепартнерство 

МКОУ «Могилѐвская СОШ им.Н.У.Азизова»взаимодействует с другими образовательными 

организациями, организациями культуры и спорта, общественными объединениями, разделяющими в 

своей деятельности цель и задачи воспитания, ценности и традиции уклада школы: 

 «Центрсоциальногообслуживаниянаселения»; 

 центрразвитиядополнительногообразованияипатриотическоговоспитаниядетейи 
молодежи Дом детского творчества 

 

 ДСЮШспортивнаяшкола; 

 ГородскаяОбщественнаяОрганизацияВетеранов; 

 районнаябиблиотека; 

 МКДОУд/с«Ляля» 

 ХПК«Педагогическийколледж»; 

 Агро-экономическийколледж 

НаправлениявоспитательнойработыМКОУ«МогилѐвскаяСОШим.Н.У.Азизова»: 

 духовно-нравственное; 

 эстетическое; 

 спортивное; 

 экологическое 
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37.3.2. Виды,формыисодержаниевоспитательнойдеятельности. 

37.3.2.1. Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работышколы . Виды, формы и содержание воспитательной деятельности в 

этом разделе планируются, представляются по модулям. 

В модуле описываются виды, формы и содержание воспитательной работыв учебном годув рамках 

определѐнного направления деятельности в образовательной организации. Каждый из модулей обладает 

воспитательным потенциалом с особыми условиями, средствами, возможностями воспитания (урочная 

деятельность, внеурочная деятельность, взаимодействие с родителямии другие). 

37.3.2.2. В федеральной рабочей программе воспитания представлены описания воспитательной 

работы в рамках основных (инвариантных) модулей, согласно правовым условиям реализации 

образовательных программ (урочная деятельность, внеурочная деятельность и другие). Раздел можно 

дополнить описанием дополнительных (вариативных) модулей, если такая деятельность реализуется в 

общеобразовательной организации (дополнительное образование, детские общественные объединения, 

школьные медиа, школьный музей, добровольческая деятельность (волонтѐрство), школьные спортивные 

клубы, школьные театры, наставничество), а также описанием иных модулей, разработанных 

образовательной организацией. 

Последовательностьописаниямодулейявляетсяориентировочной,врабочейпрограммевоспитания 

образовательнойорганизацииих можнорасположитьвпоследовательности,соответствующейзначимости в 

воспитательной деятельности образовательной организации по самооценке педагогического коллектива. 

37.3.2.3. Модуль«Урочнаядеятельность». 

Реализация воспитательного потенциала уроков (урочной деятельности, аудиторных занятий в 

рамках максимально допустимой учебной нагрузки) может предусматривать (указываются конкретные 

позиции, имеющиеся в образовательной организации или запланированные): 

максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных предметов для 

формирования у обучающихся российских традиционных духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей, российского исторического сознания на основе исторического просвещения; подбор 

соответствующего содержания уроков, заданий, вспомогательных материалов, проблемных ситуаций для 

обсуждений; 

включение учителями в рабочие программы по учебным предметам, курсам, модулям целевых 

ориентиров результатов воспитания, их учѐт в определении воспитательных задач уроков, занятий; 

включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей тематики в 

соответствии с календарным планом воспитательной работы; 

выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на личность в 

соответствии с воспитательным идеалом, цельюи задачами воспитания, целевыми ориентирами 

результатов воспитания; реализацию приоритета воспитания в учебной деятельности; 
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привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках предметов, 

явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, выработки своего 

личностного отношенияк изучаемым событиям, явлениям, лицам; 

применение интерактивных форм учебной работы – интеллектуальных, стимулирующих 

познавательнуюмотивацию,игровыхметодик,дискуссий,дающихвозможностьприобрестиопытведения 

конструктивного диалога; групповой работы, которая учит строить отношения и действовать в команде, 

способствует развитию критического мышления; 

побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общениясо сверстниками и 

педагогическими работниками, соответствующие укладу общеобразовательной организации,установление 

и поддержку доброжелательной атмосферы; 

организацию наставничества мотивированных и эрудированных обучающихсянад неуспевающими 

одноклассниками, в том числе с особыми образовательными потребностями, дающего обучающимся 

социально значимый опыт сотрудничестваи взаимной помощи; 

инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся, планирование и 

выполнение индивидуальных и групповых проектов воспитательной направленности. 

37.3.2.4. Модуль«Внеурочная деятельность». 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях обеспечения 

индивидуальных потребностей обучающихся осуществляется в рамках выбранных ими курсов, занятий 

(указываются конкретные курсы, занятия, другие формы работы в рамках внеурочной деятельности, 

реализуемыев образовательной организации или запланированные): 

курсы, занятия патриотической, гражданско-патриотической, военно-патриотической, 

краеведческой, историко-культурной направленности; 

курсы, занятия духовно-нравственной направленности по религиозным культурам народов России, 

основам духовно-нравственной культуры народов России, духовно-историческому краеведению; 

курсы,занятияпознавательной,научной,исследовательской,просветительскойнаправленности; 

курсы, занятия экологической, природоохранной направленности; 

курсы,занятиявобластиискусств,художественноготворчестваразныхвидовижанров; 

курсы, занятия туристско-краеведческой направленности; 

курсы, занятия оздоровительной и спортивной направленности. Внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности обучающегося с учетом намеченных задач 

внеурочной деятельности. Все еѐ формы представляются в деятельностных формулировках, что 

подчеркивает их практико-ориентированные характеристики. При выборе направлений и отборе 

содержания обучения школы учитывает: 

◻ особенности образовательной организации (условия функционирования, 
особенностиконтингента, кадровый состав); 

◻ результатыдиагностикиуспеваемостииуровняразвитияобучающихся,проблемыи 
трудности их учебной деятельности; 

◻ возможность обеспечить условия для организации разнообразных внеурочных занятий и 
ихсодержательная связь с урочной деятельностью; 

◻ особенностиинформационно-образовательнойсредыгимназии 
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При отборе направлений внеурочной деятельности МКОУ «Могилѐвская СОШ им.Н.У.Азизова» 

ориентируется, прежде всего, на психолого-педагогические характеристики обучающихся, их 

потребности, интересы и уровни успешности обучения. К выбору направлений внеурочной 

деятельности и их организации привлекаются родители как законные участники образовательных 

отношений. 

Общий объем внеурочной деятельности – 3 часа в 1-ых 

классах,по4часаво2-3классахипо5часовв4-ыхклассах в 

неделю.Направления и цели внеурочной деятельности. 

Деятельностьпоформированиювнутреннейпозицииличности. 

Одинчасвнеделюотводитсянавнеурочноезанятие"Разговорыоважном". 
Внеурочные занятия "Разговоры о важном" направлены на развитие ценностного отношения 

обучающихся к своей родине - России, населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой 

природе и великой культуре. Внеурочные занятия "Разговоры о важном" направлены на 

формирование соответствующей внутренней позиции личности обучающегося, необходимой ему 

для конструктивного и ответственного поведения в обществе. 

Основной формат внеурочных занятий "Разговоры о важном" - разговор и (или) беседа с 

обучающимися. Основные темы занятий связаны с важнейшими аспектами жизни человека в 

современной России: знанием родной истории и пониманием сложностей современного мира, 

техническимпрогрессомисохранениемприроды,ориентациейвмировойхудожественной 

культуре и повседневной культуре поведения, доброжелательным отношением к окружающим и 

ответственным отношением к собственным поступкам. 

Спортивно-оздоровительная деятельность направлена на физическое развитие школьника, 

углубление знаний об организации жизни и деятельности с учетом соблюдения правил здорового 

безопасного образа жизни . 

Коммуникативная деятельность направлена на совершенствование функциональной 
коммуникативной грамотности, культуры диалогического общения и словесного творчества. 

Художественно-эстетическая творческая деятельность организуется как система разнообразных 

творческих мастерских по развитию художественного творчества, способности к импровизации, 

драматизации, выразительному чтению, а также становлению умений участвовать в 

театрализованной деятельности. 

Интеллектуальные марафоны организуются через систему интеллектуальных соревновательных 

мероприятий, которые призваны развивать общую культуру и эрудицию обучающегося, его 

познавательные интересы и способности к самообразованию. 

Профориентационная деятельность это развитие внутренних психологических ресурсов ребенка. 

Каждое занятие имеет тематическое наполнение, связанное с рассмотрением определѐнной 

профессии. Обучающиеся имеют возможность расширить свой кругозор, представление о мире 

профессий, а также исследовать свои способности применительно к рассматриваемой профессии. 

"Учение с увлечением!" включает систему занятий в зоне ближайшего развития, когда учитель 

непосредственно помогает обучающемуся преодолеть трудности, возникшие при изучении разных 

предметов. 

Формыорганизациивнеурочнойдеятельности: 

◻ спортивнаястудия; 

◻ игры-соревнования; 

◻ клубпоисковыеисследования; 

◻ литературныйкружок; 

◻ часобщения; 

◻ студия; 

◻ общественно-полезнаяпрактика; 

◻ дискуссионныйклуб; 

◻ игры-путешествия; 

◻ учебнаялаборатория; 

Спортивно-оздоровительнаядеятельность. 
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Формаорганизации:спортивныйклуб 
Цель: формирование представлений учащихся о здоровом образе жизни, развитие физической 

активности и двигательных навыков. 

Деятельностьпоформированиювнутреннейпозицииличности. 

"Разговорыоважном" 

Формаорганизации:часобщения 
Цель: развитие ценностного отношения обучающихся к своей родине - России, населяющим ее 

людям, ее уникальной истории, богатой природе и великой культуре, формирование 

соответствующей внутренней позиции личности обучающегося, необходимой ему для 

конструктивного и ответственного поведения в обществе. 

Интеллектуальныемарафоны. 
Курс «Формирование функциональной грамотности»форма организации: учебный 

курс(модульный) 

Цель: применять приобретенные знания и умения для решения жизненных задач в различных 

сферах человеческой деятельности, общения и социальных отношений. 

Целью изучения модуля «Читательская грамотность»является развитие способности учащихся к 

осмыслению письменных текстов и рефлексией на них, использования их содержания для 

достижения собственных целей, развития знаний и возможностей для активного участия в жизни 

общества. 

Целью изучения модуля «Математическая грамотность» является формирование у обучающихся 

способности определять и понимать роль математики в мире, использовать математику так, чтобы 

удовлетворять в настоящем и будущем потребности, присущие созидательному, 

заинтересованномуи мыслящему гражданину. 

Целью изучения модуля «Финансовая грамотность» является развитие экономического 

образа мышления; воспитание ответственности и нравственного поведения в области 

экономических отношений в семье; формирование опыта применения полученных знаний и 

уменийдля решения элементарных вопросов в области экономики семьи. 

Целью изучения модуля «Естественно-научная грамотность» является формирование у 

обучающихся способности использовать естественно-научные знания для выделения в реальных 

ситуациях проблем, которые могут быть исследованы и решены с помощью научных методов, для 

получения выводов, основанных на наблюдениях и экспериментах. 

Проектно-исследовательскаядеятельность. 

«Я-исследователь» 
37.3.2.5. Виды,формыисодержаниевоспитательнойдеятельности 

Модуль«Классноеруководство». 

 Реализация воспитательного потенциала классного руководства как особого вида 

педагогической деятельности, направленной, в первую очередь, на решение задач воспитания и 

социализации обучающихся, может предусматривать (указываются конкретные позиции, имеющиеся в 

образовательной организации или запланированные): выработка совместно с обучающимися законов 

жизни класса; 

 определениесовместнособучающимисяорганизационнойструктурыклассного 
самоуправления; 

 выборактива; 

 проведениетематическихклассныхчасов,посвященныхюбилейнымдатам,Дням 

воинской славы, событиям в городе, стране, а также выбранного классом направления работы(РДДМ 

«Движениепервых»,ЮНАРМИЯ,ЮИД,ОрлятаРоссииидр.); 

 проведение совместно с психологом школы ролевых и деловых игр, тренингов на 
командообразование и иных активностей, направленных на развитиеисплочение классного 

коллектива; 

 установление позитивных отношений с другими классными коллективами через 
инициирование и поддержку участия класса в школьных ключевыхделах (проведениедля детей 

дошкольного возраста ежегодного праздника «Дети, в школу собирайтесь!», участие в региональной 
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площадкесетевогопартнѐрства«Учимсяжитьустойчивовглобальноммире»идр.) 

 организация участия класса в информационно-профилактических кампаниях(«Неделя 

безопасности», «День солидарности в борьбе стерроризмом»,нравственно- правовом месячнике, 

Всероссийском уроке безопасности школьников в сети «Интернет», «Днях здоровья» и др.); 

 вовлечение обучающихся класса в кружки, секции, клубы, студии и иные 
объединения, работающие по программам внеурочной деятельности; 

 организация классным руководителем совместно с родителями однодневных и 

многодневныхпоходовиэкскурсий,посещениймузеевикультурно - зрелищных мероприятий; 

 проведение диагностики наопределениеуровнясплоченностиклассного коллектива, 
эмоционально-психологического климата в классе, уровня воспитанности. 

 проектирование целей, перспектив иобразажизнедеятельностиклассного 

коллективаспомощьюорганизационно-деятельностнойигры,классныхчасов«Класс,вкоторомя хотел 

бы учиться», «В чем секрет лидера?», «Секреты общения»и т.д. 

Индивидуальнаяработасучащимися: 

 изучениеособенностейличностногоразвитияобучающихсяклассачерез 

наблюдение за поведениемвих повседневной жизни,вспециально 

создаваемыхпедагогических ситуациях,виграх, 
погружающихребенкав мир человеческих отношений,ворганизуемыхпедагогом 

беседахпотем или иным нравственным проблемам;результаты наблюдения 
сверяютсясрезультатами беседклассногоруководителяс 

родителями , с преподающими в его классе учителями, а также (при необходимости) с 

психологомшколы; 

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем: налаживание 

взаимоотношенийсодноклассникамиилиучителями,выборпрофессии,вузаи дальнейшего 

трудоустройства, успеваемость и т.п. каждая проблема трансформируется классным 

руководителемвзадачу для обучающегося,которуюони совместно стараются решить; 

 мотивация обучающегося на участие в жизни класса, школы , на участие в 
общественном детском/молодежном движении и самоуправлении; 

 мотивация учащихся совместно с учителями-предметниками научастиев конкурсном 

и олимпиадном движении; 

 индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на заполнение ими 

личныхпортфолио,вкоторыхдетинепростофиксируютсвоиучебные,творческие, спортивные, 

личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных беседс классным 

руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года –вместе анализируют свои 

успехи и неудачи; 

 работасобучающимися,состоящиминаразличныхвидахучѐта; 

 коррекцияповеденияобучающегосячерезчастныебеседысним,егородителямиилизакон

нымипредставителями,сдругимиобучающимисякласса;через включениев проводимые психологом 

школы тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за то или иное 

поручение в классе. 

Работасучителями,преподающимивклассе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований на предупреждение и разрешение 
конфликтов между учителями и обучающимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленныхнарешениеконкретныхпроблемкласса и 
интеграцию воспитательных влияний на обучающихся; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 
возможность лучше узнавать и понимать своих обучающихся, увидев их в иной, отличной от 

учебной, обстановке; 

 привлечениеучителейкучастиювродительскихсобранияхклассадляобъединения 
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усилийвделеобученияивоспитаниядетей; 

 организация участия учителей-предметников в проведении родительских собраний, 
консультаций для родителей (в том числе в соцсетях). 

планирование и проведение классных часов целевой воспитательной тематическойнаправленности; 

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, участиев выработке таких правил 

поведения в образовательной организации; 

изучение особенностей личностного развития обучающихся путѐм наблюдения за их поведением, в 

специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, беседах по нравственным проблемам; 

результаты наблюдения сверяются с результатами бесед с родителями, 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 поискрешений 

проблем, коррекцию поведения обучающихся через частные беседы индивидуально и вместе сих 

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 

учителямии 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; 
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созданиеиорганизациюработыродительскогокомитетакласса, участвующеговрешениивопросов 

воспитания и обучения в классе, общеобразовательной организации; 

привлечениеродителей(законныхпредставителей),членовсемейобучающихсякорганизациии проведению 

воспитательных дел, мероприятий в классе и общеобразовательной организации; 

проведениевклассепраздников,конкурсов,соревнованийидругихмероприятий. 

37.3.2.6. Модуль«Основныешкольныедела». 

Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел может предусматривать 

(указываются конкретные позиции, имеющиесяв образовательной организации или запланированные): 

общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные, музыкальные, литературные 

и другие) мероприятия, связанные с общероссийскими, региональными праздниками, памятными датами,в 

которых участвуют все классы; 

участиевовсероссийскихакциях,посвящѐнныхзначимымсобытиямвРоссии,мире; 

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) обучающихсяи педагогов за участие в 

жизни образовательной организации, достижения в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, вклад в 

развитие образовательной организации, своей местности; 

социальные проекты в образовательной организации, совместно разрабатываемые и реализуемые 

обучающимися и педагогическими работниками,в том числе с участием социальных партнѐров,комплексы 

дел благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и другой направленности; 

праздники, фестивали, представления в связи с памятными датами, значимыми событиями, 

проводимые для жителей населенного пункта и совместно с семьями обучающихся; 

разновозрастные сборы, многодневные выездные события, включающиев себя комплекс 

коллективных творческих дел гражданской, патриотической, историко-краеведческой, экологической, 

трудовой, спортивно-оздоровительной и другой направленности; 

вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в разных ролях (сценаристов, 

постановщиков, исполнителей, корреспондентов, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, 

ответственных за костюмы и оборудование, за приглашение и встречу гостей и других), помощь 

обучающимся в освоении навыков подготовки, проведения, анализа общешкольных дел; 

наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, проведения, анализа основных 

школьных дел, мероприятий, их отношениямис обучающимися разных возрастов, с педагогическими 

работниками и другими взрослыми. 

37.3.2.7. Модуль«Внешкольныемероприятия». 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятийможет предусматривать 

(указываются конкретные позиции, имеющиесяв образовательной организации или запланированные): 
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общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместнос социальными партнѐрами 

образовательной организации; 

внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, организуемые 

педагогами по изучаемым в образовательной организации учебным предметам, курсам, модулям; 

экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, технопарк,на предприятие и 

другие), организуемые в классах классными руководителями,в том числе совместно с родителями 

(законными представителями) обучающихсяс привлечением их к планированию, организации, 

проведению, оценке мероприятия; 

литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, экспедиции, слѐты и 

другие, организуемые педагогическими работниками,в том числе совместно с родителями (законными 

представителями) обучающихся для изучения историко-культурных мест, событий, биографий 

проживавших в этой местности российских поэтов и писателей, деятелей науки, природных и историко- 

культурных ландшафтов, флоры и фауны и другого; 

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. 

37.3.2.8. Модуль«Организацияпредметно-пространственнойсреды». 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды может 

предусматривать совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников образовательных 

отношений по еѐ созданию, поддержанию, использованию в воспитательном процессе (указываются 

конкретные позиции, имеющиеся в образовательной организации или запланированные): 

оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входев образовательную организацию 

государственной символикой Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального 

образования (флаг, герб), изображениями символики Российского государства в разные периоды 

тысячелетней истории, исторической символики региона; 

организациюипроведениецеремонийподнятия(спуска)государственногофлагаРФ; 

размещение карт России, регионов, муниципальных образований (современных и исторических, 

точных и стилизованных, географических, природных, культурологических, художественнооформленных, 

в том числе материалами, подготовленными обучающимися) с изображениями значимых культурных 

объектов местности, региона, России, памятных исторических, народных, религиозных мест почитания, 

портретов выдающихся государственных деятелей России, деятелей культуры, науки, производства, 

искусства, военных, героев и защитников Отечества; 

изготовление, размещение, обновление художественных изображений (символических, 

живописных, фотографических, интерактивных аудио и видео) природы России, региона, местности, 

предметов традиционной культуры и быта, духовной культуры народов России; 
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организацию и поддержание в образовательной организации звукового пространства позитивной 

духовно-нравственной, гражданско-патриотической воспитательной направленности (звонки-мелодии, 

музыка, информационные сообщения), исполнение гимна Российской Федерации; 

оформление и обновление стендов в помещениях, содержащих в доступной, привлекательной 

форме новостную информацию позитивного гражданско-патриотического, духовно-нравственного 

содержания, фотоотчѐты об интересных событиях, поздравления педагогов и обучающихся и другие; 

разработку и популяризацию символики образовательной организации (эмблема, флаг, логотип, 

элементы костюма обучающихся и другие), используемойкак повседневно, так и в торжественные 

моменты; 

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 образовательной 

организации, доступных и безопасных рекреационных зон, озеленение территории при ОО ; 

разработку, оформление, поддержание и использование игровых пространств, спортивных и 

игровых площадок, зон активного и тихого отдыха; 

создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей свободного книгообмена, на 

которые обучающиеся, родители, педагоги могут выставлятьдля общего использования свои книги, брать 

для чтения другие; 

деятельность классных руководителей и других педагогов вместес обучающимися, их родителями 

по благоустройству, оформлению школьных аудиторий, пришкольной территории; 

разработку и оформление пространств проведения значимых событий, праздников, церемоний, 

торжественных линеек, творческих вечеров (событийный дизайн); 

разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляцийи других), акцентирующих 

внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, традициях, укладе 

образовательной организации, актуальных вопросах профилактики и безопасности. 

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для обучающихся с 

особыми образовательными потребностями. 

37.3.2.9. Модуль«Взаимодействиесродителями(законнымипредставителями)». 

Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с родителями (законными 

представителями) обучающихся может предусматривать (указываются конкретные позиции,имеющиеся в 

образовательной организацииили запланированные): 

создание и деятельность в образовательной организации, в классах представительных органов 

родительскогосообщества(родительскогокомитетаобразовательнойорганизации,классов),участвующих в 

обсуждении и решении вопросов воспитания и обучения, деятельность представителей родительского 

сообщества в управляющем совете образовательной организации; 
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тематические родительские собрания в классах, общешкольные родительские собрания повопросам 

воспитания, взаимоотношений обучающихся и педагогов, условий обучения и воспитания; 

родительские дни, в которые родители (законные представители) могут посещать уроки и 

внеурочные занятия; 

работу семейных клубов, родительских гостиных, предоставляющих родителям, педагогам и 

обучающимся площадку для совместного досуга и общения, с обсуждением актуальных вопросов 

воспитания; 

проведение тематических собраний (в том числе по инициативе родителей),на которых родители 

могут получать советы по вопросам воспитания, консультации психологов, врачей, социальных 

работников, служителей традиционных российских религий, обмениваться опытом; 

родительские форумы на официальном сайте образовательной организации в Интернете, интернет- 

сообщества, группы 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 образовательной организации в 

соответствии с порядком привлечения родителей (законных представителей); 

привлечение родителей (законных представителей) к подготовкеи проведению классных и 

общешкольных мероприятий; 

 при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, 

приѐмных детей целевое взаимодействие с их законными представителями. 

 регулярное информирование родителей об успехах и проблемах их детей, о жизни 
класса в целом; 

 помощь родителям обучающихся или их законным представителям в регулировании 

отношений междуними, администрацией школы и учителями-предметниками; 

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания учащихся; 

 организация консультаций; проведение работы в группах классоввсоциальных 

сетях,родительскихчатах:обсуждениепроблем,размещениеплановближайшихделили отчѐтов об их 

проведении, загрузка творческих работ учащихся или родителей, проведениеонлайн-собраний, 

анкетирование родителей, организация родительских всеобучей и др. 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 
управлении ОО и решении вопросов воспитания и обучения их детей; 

 привлечениечленовсемейшколыкорганизацииипроведениюдел класса; 

 создание совместно с родителями сайта класса или странички класса в виртуальных 
социальных сетях; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы , детско-взрослых конкурсов («Папа, мама, я - 

спортивная семья», фестиваль семейного творчества «Талантливы вместе» и др.); 

 организация родительских гостиных, семейных клубов («Клуб выходного дня»); 

проведение мастер-классов для детей; праздников; волонтѐрских акций, экскурсий, Дней семьи, 
посещение музеев, театров, выезды на природу и т.д. 

37.3.2.10. Модуль«Самоуправление». 
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Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления в образовательной 

организации может предусматривать (указываются конкретные позиции, имеющиеся в образовательной 

организации или запланированные): 

организацию и деятельность органов ученического самоуправления (совет обучающихся или 

других), избранных обучающимися; 

представление органами ученического самоуправления интересов обучающихся в процессе 

управления образовательной организацией; 

защитуорганамиученическогосамоуправлениязаконныхинтересовиправобучающихся; 

участие представителей органов ученического самоуправления в разработке, обсуждении и 

реализациирабочейпрограммывоспитания,календарногопланавоспитательнойработы,ванализе 

воспитательной деятельностив образовательной организации. Вшколеоткрылся Центрдетских 

инициатив.ГлавнымиактивистамиЦентрадетских инициатив является Совет старшеклассников 

. 

Поддержка детского ученического самоуправленияпомогает педагогамвоспитывать вдетях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а обучающимся - предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку обучающимся не всегда 

удается самостоятельно организовать свою деятельность, то классные руководители должны 

осуществлять педагогическое сопровождение на уровне класса, а на уровне школы назначается 

лидер самоуправления. Ученическое самоуправление осуществляется на уровне школы : 

через деятельность выборного Совета старшеклассников, создаваемая для учета мненияоб 

учащюихся по вопросам управления образовательной организацией и принятия административных 

решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

◻ через работу постоянно действующих секторов по направлениям деятельности, 

инициирующих и организующих проведение личностно значимых для обучающихся событий 

(соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.), отвечающих за 

проведениетех или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п. 

Науровнеклассов: 
◻ через деятельность выборных Советов класса, представляющих интересы класса в 

общешкольных делах и призванных координировать его работус работой органов самоуправления 

и классных руководителей; 

◻ через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 
направления работы класса. 

Наиндивидуальном уровне: 
◻ через вовлечение обучающихся с 1 по 4 класс в деятельность ученического 

самоуправления: планирование, организацию, проведение и анализ классныхдел. 

37.3.2.11. Модуль«Профилактикаи безопасность». 

В связи со сложной ситуацией в стране, когда обучающийся школыподвержен различным 

негативным влияниям не только с внешней стороны, но порой даже ивсемье, обществу нужны 

коренные перемены в области профилактической работы. 

Воспитательный потенциал профилактической деятельности в школе реализуется на всех уровнях 

образования через системуклассных часов,общешкольных мероприятий, индивидуальныебеседы, с 

целью успешного формирования и развития личностных ресурсов, способствующих преодолению 

различных трудных жизненных ситуаций и влияющих на повышение устойчивости участников 

образовательных отношений к неблагоприятным факторам. 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности и поддержки безопасной и 

комфортной среды в школе предусматривает: 

 целенаправленнуюработупедагогическогоколлективапосозданиювшколеэффективной 
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профилактическойсредыобеспечениябезопасностижизнедеятельностикакусловияуспешнойвоспитательной 

деятельности; 

 пожарная,дорожнаяижелезнодорожнаябезопасность; 

 информационнаябезопасность; 

 гражданскаяоборонаичрезвычайныеситуации; 

 комплекснаябезопасностьвразличныхжизненныхситуациях(дом,двор,школа,вода, лѐд); 

 профилактика зависимого поведения обучающихся (химической и 

нехимическойзависимости); 

 профилактикааутодеструктивного,суицидальногоповедениянесовершеннолетних; 

Формирование опыта безопасного поведения – важнейшая сторона воспитания ребенка, а система 

безопасности предусматриваете комплекс воспитательного потенциала профилактической 

деятельности: 

 регулярное проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов 

повышения безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп риска 

обучающихся; 

 проведение коррекционной работы с обучающимся групп риска силами педагогического 
коллектива и с привлечением сторонних специалистов(психологов, работников социальных служб, 

правоохранительных органов); 

 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); 

 организацию превентивной работы со сценариями социально одобряемого поведения, 
развитие у обучающихся навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивости к негативному 

воздействию, групповому давлению; 

 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, религиозно-духовная, 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 др.); 

 поддержка и профилактика расширения групп детей, семей обучающихся, требующих 

специальной психолого-педагогическойподдержкиисопровождения(слабоуспевающих,социально 

запущенные, осужденные, социально неадаптированные дети-мигранты и т.д.). 

«Экскурсии,походы» 

Экскурсии, походы помогают обучающемуся расширить свой кругозор, получить новые 

знанияобокружающейегосоциальной,культурной,природнойсреде,научитьсяуважительнои 

бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведенияв 

различных внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в походах создаются благоприятные условия 

для воспитания у подростков самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков 

самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, 

обучения рациональному использованию своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные 

возможности реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности: 

 регулярныесезонныеэкскурсиина природу,организуемые вначальныхклассахихклассными 
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руководителями(«Природазимой», «Осеннийпарк»,«Приметывесны»ит.п.); 

 ежегодные походы на природу, экскурсионные поездки по туристическим маршрутам 
организуемые в классах их классными руководителями и родителями обучающихся , после 

окончания учебного года; 

 выездныеэкскурсиивмузеи,напредприятия;напредставлениявкинотеатр,драмтеатр,цирк. 

37.3.2.12. Модуль«Социальноепартнѐрство». 

Реализация воспитательного потенциала социального партнѐрства может предусматривать 

(указываются конкретные позиции, имеющиесяв образовательной организации или запланированные): 

участие представителей организаций-партнѐров, в том числе в соответствии с договорами о 

сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей программы воспитания и 

календарного плана воспитательной работы (дни открытых дверей, государственные, региональные, 

школьные праздники, торжественные мероприятия и другие); 

участие представителей организаций-партнѐров в проведении отдельных уроков, внеурочных 

занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической направленности; 

проведениенабазеорганизаций-партнѐровотдельных уроков,занятий,внешкольных мероприятий, 

акций воспитательной направленности; 

проведение открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских) с 

представителями организаций-партнѐров для обсуждений актуальных проблем, касающихся жизни 

образовательной организации, муниципального образования, региона, страны; 

реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых обучающимися, педагогами с 

организациями-партнѐрами благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и другой 

направленности, ориентированных на воспитание обучающихся, преобразование окружающего социума, 

позитивное воздействие на социальное окружение. 

37.3.2.13. Модуль«Профориентация». 

Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы образовательной 

организации может предусматривать (указываются конкретные позиции, имеющиеся в ОО или 

запланированные): 

проведение циклов профориентационных часов, направленных на подготовку обучающегося к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

профориентационные игры (игры-симуляции, деловые игры, квесты, кейсы), расширяющие знания 

о профессиях, способах выбора профессий, особенностях, условиях разной профессиональной 

деятельности; 

экскурсии на предприятия, в организации, дающие начальные представленияо существующих 

профессиях и условиях работы; 

посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, лагерей, дней открытых дверей в организациях профессионального, 

высшего образования; 



363  

организацию на базе детского лагеря при ОО профориентационных смен с участием экспертов в 

области профориентации,где обучающиеся могут познакомиться с профессиями, получить представление 

об их специфике, попробовать свои силы в той или иной профессии, развить соответствующие навыки; 

совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов, посвящѐнных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, онлайн-курсов по интересующим 

профессиям и направлениям профессионального образования; 

участиевработевсероссийскихпрофориентационныхпроектов; 

индивидуальное консультирование психологом обучающихся и их родителей (законных 

представителей) по вопросам склонностей, способностей, иных индивидуальных особенностей 

обучающихся, которые могут иметь значениев выборе ими будущей профессии; 

освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов, включѐнных в 
обязательную часть образовательной программы, в рамках компонента участников образовательных 

отношений, внеурочной деятельности, дополнительного образования. «Курсы внеурочной 
деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые отношения, 

получить опыт участия в социально значимых делах. 

Основнымизадачамиорганизациивнеурочнойдеятельностиявляются: 

 поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируемых результатов 
освоения программы начального общего образования; 

 совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных умений в 
разновозрастнойсреде школы; 

 формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом правил безопасного 

образа жизни; 

 повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к познавательной и 

проектно-исследовательской деятельности с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей участников; 

 развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление качеств, 

обеспечивающих успешность участия в коллективном труде: умение договариваться, 

подчиняться, руководить, проявлять инициативу, ответственность; становление умений 

командной работы; 

 поддержкадетскихобъединений,формированиеуменийученическогосамоуправления; 

 формированиекультурыповедениявинформационнойсреде. 

Профориентационная деятельность. Клуб общения «Тропинка в профессию»Совместная 

деятельность педагогов и обучающихся по направлению «профориентация» включает в себя 

профессиональное просвещение обучающихся, диагностику и консультированиепо проблемам 

профориентации, организацию профессиональных проб. Задача совместной деятельности педагога 

и обучающегося - подготовить его к осознанному выбору своей будущей профессиональной 

деятельности. Создавая профориентационно-значимые проблемные ситуации, формирующие 

готовность к выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный 

взгляд натруд впостиндустриальном мире, охватывающийнетолькопрофессиональную, но и вне 

профессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется через: 

◻ профориентационные часы общения, направленные на подготовку учащегося к 
осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

◻ профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов 

(ситуаций,вкоторыхнеобходимопринятьрешение,занятьопределеннуюпозицию), 
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расширяющие знания о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и 

недостатках той или иной интересной профессиональной деятельности; 

◻ экскурсии на предприятия города, дающие обучающимся начальные представления о 
существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

◻ совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

индивидуальные консультации психолога для учащихся и их родителей по вопросам склонностей, 

способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей, которые могут иметь значение в 

процессе выбора профессии. 

Цель курса:создание образовательной среды, насыщенной возможностями для реализации 

способностей обучающихся через развитие интереса к разным видам сферы деятельности. 

«Ключевые общешкольныедела» 

Воспитательное пространство представляет собой систему условий, возможностей для 

саморазвития личности, образуемых субъектами этого пространства - детьми, педагогами, 

родителями. Значительная часть семей связана со школой тесными узами. Эта особенность играет 

важную роль в воспитательном процессе, способствует формированию благоприятного 

микроклимата, доверительных отношений, укреплению традиций, лучшему взаимопониманию 

родителей, учащихся и учителей не только в гимназии, но в микрорайоне в целом. 

Одним из важнейших направлений воспитательной работы в школе является создание 

системы ключевых общешкольных дел, обеспечивающих включенность в них большого числа 

детей и взрослых, способствуют интенсификации их общения, активность и ответственность за 

происходящее в школе и окружающем мире. 

«Активность. Творчество. Успех.» - муниципальная программа по формированию 

социальной активности детей, в которой принимают участие педагоги и учащиеся. В результате у 

учащихся происходит формирование социальной активности и социальных компетентностей 

(сотрудничество, работа в команде, коммуникативные навыки, способность приниматьсобственные 

решения, умение определять свою позицию в общественных отношениях, опыт выполнения 

разнообразных социальных ролей). 

Науровнешколы: 

1) Общешкольные дела, связанные с развитием воспитательной составляющей учебной 

деятельности: 

◻ «Ученик года» – конкурс, который проводится в целях выявления наиболее 

значительных учебных достижений обучающихся, развития интеллектуальных, познавательных 

способностей, расширения кругозора обучающихся, а также формирования навыков коллективной 

работы в сочетании с самостоятельностью учащихся, творческого усвоенияи применения знаний. 
◻ День Знаний – традиционный общешкольный праздник, состоящий из серии 

тематических классных часов, экспериментальных площадок. 

2) Общешкольные дела, направленные на усвоение социально-значимых знаний, 

ценностных отношений к миру, Родине, создание условий для приобретения опыта деятельного 

выражения собственной гражданской позиции. 

◻ День солидарности в борьбе с терроризмом – цикл мероприятий (общегимназическая 

линейка, классные часы, выставки детских рисунков, уроки мужества), направленный на 

формирование толерантности, профилактику межнациональной розни и нетерпимости, доверия, 

чувства милосердия к жертвам терактов, а также ознакомление обучающихся с основными 

правилами безопасного поведения. 

◻ «Посвящениевпервоклассникиипешеходы»; 

◻ циклдел,посвящѐнныхДнюПобеды; 

◻ музейныеэкскурсии«Детивойны»; 

◻ акции«Бессмертныйполк»; 

◻ классныечасы; 

◻ выставкирисунковипроектов«Япомню,ягоржусь…»; 

◻ конкурсчтецов«Строки,опаленныевойной…»; 

◻ урокимужества,направленныхнавоспитаниечувствалюбвикРодине,гордостиза 
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героизмнарода;уваженияк ветеранам. 

3) Общшкольные дела, направленные на создание условий для накопления опыта 
самореализации в различных видах творческой, спортивной, художественной деятельности: 

◻ «Новогодние забавы» – общешкольное коллективное творческое дело, состоящееиз 

серии отдельных дел (мастерская «Деда Мороза, конкурс «Новогодняя игрушка», новогодние 

праздники для учащихся разных классов, новогодняя сказка, «Новогодние забавы»), в котором 

принимают участие все учащиеся, педагогики и родители. Это КТД способствует развитию 

сценических навыков, проявлению инициативы, формированию навыков и опыта 

самостоятельности, ответственности, коллективногоповедения; чувствадоверия и уважения друг к 

другу, улучшения взаимосвязи родителя и ребѐнка, педагогов и учащихся. 

◻ ежегодныйпраздник«Дети,вшколусобирайтесь!»длядетей дошкольноговозраста. 

Науровнеклассов: 

1) Актуализация общегимназической жизни на уровне классов осуществляется путем 

формирования чувства сопричастности каждого к жизнедеятельности гимназии путем организации 

самоуправления. 

На уровне начального общего образованиясовместная направленная деятельность педагога и 

учащихся начального уровня заключается в развитии познавательной, творческой, социально- 

активной видах деятельности путем стимулирования детей к участию в общегимназических делах, 

опираясьнасистему выбираемыхответственныхлиц.Науровнеосновногоисреднего образования 

– через создаваемый совет класса, который отвечает за участие в общешкольных делах, 

информирование о делах жизни школы путем делегирования ответственности отдельным 

представителям классного самоуправления. 

2) Система традиционных дел в классах, составляющих ядро воспитательной работы, 
имеющих общешкольноое значение: 

 изданиестенгазетыожизникласса,сотрудничествосгазетойгимназии; 

 «Посвящение в первоклассники» – торжественная церемония, символизирующая 
приобретение ребенком своего нового социального статуса – школьника; 

 «ПрощаниесБукварѐм»–традиционнаяцеремониявпервыхклассах; 

 «День именинника»– дело, направленное на сплочение классного коллектива, на 

уважительное отношение друг к другу через проведение различных конкурсов.Вовлечение каждого 

ребенка в ключевые дела школы и класса, где распределяются зоны ответственности, даются 

разовые посильные поручения. 

Оказание индивидуальной помощи и коррекция поведения ребенка осуществляется через 

включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать примером, 

предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной 

фрагмент общей работы; организацию разновозрастного наставничества. 

Создание условий для реализации индивидуального участия детей в конкурсах различного 

уровня: помощь в подготовке конкурсных материалов, создания портфолио, оформления проекта. 

«Детскиеобщественныеобъединения» 

Действующее на базе школы детское общественное объединение – это добровольное, 

самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и взрослых, 

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется посредством объединений 

школы. 

Патриотическое воспитание является составной частью воспитания в целом и представляет 

систематическую и целенаправленную деятельность руководства гимназии, педагогического 

коллектива, родителей обучающихся, по формированию у детей и подростков высокого 

патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению 

гражданского долга и конституционных обязанностей. 

В качестве основных задач при организации работы с обучающимися, направленной на 

формирование и развитие чувства патриотизма и гражданственности: 

 созданиеусловийдляформированиядуховно-богатого,социально- 
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активногогражданина; 

 снижениеуровняправонарушенийивредныхпривычекобучающихсясредствами 
патриотического воспитания; 

 разработкамеханизмов,обеспечивающихкоординациюдеятельностиурочнойи 

внеурочной системы программных мероприятий; 

 обобщение и распространение передовогопедагогического опыта работы 

педагоговпо патриотическому воспитанию. 

Виды,формыисодержаниедеятельности,направленныенаформированиеиразвитие 

чувствапатриотизма и гражданственности обучающихся: 

 работа в рамках патриотического движения в неразрывной связи с социумом, с 

общественной организацией ветеранов, МКОУ ДО Дом детского творчества» ДО д/с«Ляля"; 

 организация общественно полезных дел и социально значимых практик, дающих 
возможность получить важный для личностного развития опыт осуществления дел, направленных 

на помощь другим людям, школе, обществу в целом; 

 проведение смотра строя и песни с приглашением ветеранов ВОВ, участников 
локальных войн и военных конфликтов; 

 ежегодное участие в акциях: «Бессмертный полк», «Ветераны рядом», «Связь 
поколений»,«Забота»,«Знакомыенезнакомства»,«Письмосфронта»,«СолдатыПобеды», 

«Историягеоргиевскойленточки», «Естьтакаяпрофессия -Родинузащищать»; 

 волонтѐрствоипоисково–исследовательскаядеятельностьврамкахпроекта 

«МоямалаяРодина»; 

 созданиемузеяшколы; 

 открытие«Стеныпамяти»героямВОВ; 

 участиеввоенно-спортивныхиграх,конкурсахисмотрах; 

 участиевпроектахи акцияхРДДМ. 

Реализация направлений РДДМ: личностное развитие, гражданская активность, 

информационно-медийное и военно-патриотическое направления. Деятельность Российского 

движения школьников направлена на воспитание подрастающего поколения, развитие 

обучающихся на основе их интересов и потребностей, а также организацию досуга и занятости. 

Направления деятельности РДДМ согласуются с направлениями программы воспитания и 

социализации гимназии, а, следовательно, и с программой воспитательной работы класса. 

Мероприятия РДДМ позволяют формировать личностные результаты образования обучающихся, в 

т.ч.базовыенациональныеценности,наформированиеи развитиекоторыхнаправленыпрограммы 

воспитательной работы с обучающимися. Участие детей в конкурсах, акциях,проектах Российского 

движения школьников, способствует решению задач дополнительного образования детей по 

обеспечению их адаптации к жизни в обществе, профессиональной ориентации, выявлению и 

поддержке детей, проявивших выдающиеся способности. 

МероприятияРДДМ«Движениепервых»способствуют: 

 созданию инклюзивной среды в образовательной организации (дети сограниченными 

возможностями через деятельность РДДМ включаются в жизнь сверстников, гимназии, 

формируются положительные межличностные отношения в классном коллективе); 

 улучшению условий для развития (разнообразие мероприятий РДДМ, современные 

способы подачи информации о деятельности организации учитывают потребности и возрастные 
особенности обучающихся); 

 достижению планируемых результатов освоения основной общеобразовательной 

программы (активное участие обучающихся в акциях, конкурсах, проектах РДДМ обеспечивает 
развитие личностных и метапредметных результатов образования. 

Одно из направлений РДДМ «Движение первых» - программа «Орлята России» – 

уникальный проект, направленный на развитие социальной активности обучающихся младших 

классов в рамкам патриотического воспитания граждан РФ. Участниками программы 

«Орлята России» становятся не только дети, но и педагоги, родители, ученики-наставники из 

старшихклассов.Всодружествеисотворчестверебятаивзрослыепроходятобразовательные 
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треки,выполняютзадания,получая уникальныйопыткомандной работы,где «один завсех и всеза 

одного». 

СодержаниедеятельностидетскогообщественногообъединенияЮИД: 

 пропаганда знаний ПДД и профилактика детского дорожно- 

транспортноготравматизмачерезреализациютворческихвозможностейдетейиподростков, 

 тематическиезанятия; 

 разбордорожныхситуаций; 

 участиев районныхиобластныхконкурсах; 

 изготовлениенаглядныхпособийдлязанятийпоправиламдорожногодвижения; 

 выпускгазет; 

 разработкапроектовпоПДД; 

 просмотрвидеофильмов; 

 шефскаядеятельность; 

 родительскийпатруль. 

СодержаниеиформыработыотрядаЮДП: 

 изучениеосновзаконодательства,пропагандаираспространениеправовыхзнаний; 

 участиев районныхиобластныхконкурсах; 

 пропагандистская деятельность, разъяснительная работа по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, здорового образа жизни; 

 проведениебесед,викторин; 

 организация и проведение игр, экскурсий, соревнований, конкурсов, праздников, 

выступления агитбригад, участие в создании и использовании наглядной агитации и методической 
базы для изучения законов и правил безопасного поведения в гимназии и на дорогах. 

Работа объединений школы дает ребенку возможность получить социально значимый опыт 

гражданскогоповедения, получить важный для их личностного развития опыт осуществлениядел, 

направленных на помощь другим людям, своей гимназии, обществу в целом; развить в себе такие 

качества как внимание, забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и 

слышать других. 

«Организацияпредметно-эстетическойсреды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной 

организации, обогащает внутренний мир обучающегося, способствует формированию у него 

чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, 

предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком гимназии. 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно- 

эстетической средой школы как: 

◻ оформление музейной «Стены памяти» (постоянная экспозиция). Позволяет 

формировать образныепредставления о событиях Великой Отечественной войны,величииподвига 
русского народа в ней; 

◻ стенд для сменных экспозиций, используется при проведении уроков истории и 

классных часов вне аудитории; 

◻ выставкатворческихработшкольников,рисунков,фотоотчетов; 

◻ событийныйдизайн; 

◻ оформлениепространстваактовогозалагимназиикпроведениюсобытийшколы. 

«Музейшколы». 

В школе создан музей «Хранители воинской славы» в рамках движения «Отечество». 

Формированию ценностного отношения обучающихся к общественным ценностям, усвоению ими 

социально значимых знаний, приобретению опыта поведения в соответствии с этими ценностями в 

гимназии во многом способствуют материалы музея «Хранители воинской славы». 

Содержаниеинаправленияработы: 

◻ использование музейного материала для формирования позитивного отношения 
учащихсякактивнойсоциально-значимойдеятельностичерезвовлечениеихвактивную 
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деятельностьмузея; 

◻ проектно-исследовательская деятельность на базе музея с привлечением экспонатов, 

музейных связей с ветеранами и их семьями; 

◻ организацияэкскурсийвмузей; 
◻ участиевмуниципальных,районныхмероприятияхисторическойикраеведческой 

направленности; 

◻ организациявстречсветеранамиВеликойОтечественнойвойны,приуроченныхк Дням 
Воинской Славы, ветеранами труда. 

Основныефункции: 

◻ поисковаяинаучно-исследовательскаяработасучащимися; 

◻ методическаяработаспедагогическимколлективом; 
◻ организация общих мероприятий гимназии, объединяющих усилия обучающихся, 

учителей и родителей. 

Организацияработымузея: 

Аудитория обучающихся традиционно является приоритетной категорией музейного 

обслуживания. В музее школы обучающиеся выступают не только как потребители продукта 

музейной деятельности, но и как активные его создатели . 

ОбучащиесяНОО-посетителимузея. 

Поисковая и научно-исследовательская работа с учащимися – это поисковые задания 

дляклассов,в обобщении историко-краеведческого материала в фондах музея школы. Методическая 

функциямузея объединяет педагогический коллектив школы и обучающихся в общем деле. На 

методическом объединении классных руководителей, педсоветах, под руководством заместителя 

директора по воспитательной работе, руководителя музея обсуждается план работы школы в 

историко-краеведческом и патриотическом направлении, заслушивают классных руководителей о 

работе класса в этом направлении. Посредством музея создается обратная связь между учеником и 

учителем, классом и классным руководителем, музейная комната помогает учителю в подборе 

необходимого материала для тематических классных часов, разрабатывает тематические экскурсии 

по стендам и экспозициям музея. 

В музее сложилась традиция проведения экскурсий для учащихся, детей из детских садов, 

так как знакомство с историей следует начинать с раннего детства, когда ребенок стоит на пороге 

открытия окружающего мира, а процесс социализации происходит наиболее интенсивно. Занятие 

музейным делом способствует созданию условий для развития духовно-нравственного потенциала 

личности. Через краеведческую, поисково-исследовательскую работу формируются социально- 

значимые знания своей Родины, ценностные отношения к своему Отечеству, своей малойи 

большой Родине, опыту проведения экскурсий, к культуре как духовному богатству, социально 

значимый опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции, самостоятельного 

приобретения новых знаний, проведения научных исследований, опыт проектной деятельности и 

др., чему способствует деятельность музея школы . 

«Волонтѐрство» 

Волонтѐрство – это участие учащихся в общественно-полезных делах, деятельности на 

благоконкретныхлюдей исоциальногоокружениявцелом.Волонтѐрствоможет быть событийным и 

повседневным. Событийное волонтѐрство предполагает участие учащихся в проведении разовых 

акций, которые часто носят масштабный характер, проводятся на уровне района, города, страны. 

Повседневное волонтѐрство предполагает постоянную деятельность обучающихся, направленную 

на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Волонтѐрство позволяет 

обучающимся проявить такие качества как внимание, забота, уважение. Волонтѐрство позволяет 

развивать коммуникативную культуру, умение общаться, слушать и слышать, эмоциональный 

интеллект, эмпатию, умение сопереживать. 
Воспитательный потенциал волонтѐрства реализуется следующим 

образом:На внешкольном уровне: 

◻ участие в организации культурных, спортивных, развлекательных мероприятий(в 

работе курьерами, встречающими лицами, помогающими сориентироваться на территории 

проведения мероприятия, ответственными за техническое обеспечение мероприятия и т.п.); 



369  

◻ посильная помощь, оказываемая учащимися гимназии пожилым людям, 

проживающим в микрорайоне расположения образовательной организации; 

◻ привлечение учащихся гимназии к совместной работе с учреждениями социальной 

сферы (детские сады, детские дома, центры социальной помощи семье и детям, учреждения 

здравоохранения) – в проведении культурно-просветительских и развлекательных мероприятий 

дляпосетителей этих учреждений, в помощи по благоустройствутерритории данных учреждений; 

На уровнешколы: 
◻ участие обучающихся в организации праздников, торжественных мероприятий, 

встреч с гостями школы ; 

◻ участие обучающихся в работе с младшимиребятами: проведение для них 
праздников, утренников, тематических вечеров; 

◻ участие обучающихся в работе на прилегающей к школе 
территории(благоустройствоклумб, уходзадеревьямиикустарниками). 

На базе школы созданы волонтерские отряды. Каждый волонтерский отряд имеет свой план работы 

или программу работы, своего руководителя, свою символику, деятельность отряда отражается на 

информационных стендах школы, на сайте школы. 

37.4. Организационныйраздел. 

37.4.1. Кадровоеобеспечение. 

В данном разделе могут быть представлены решения в ОО, в соответствии с ФГОС общего 

образования всех уровней,по разделению функционала, связанного с планированием,организацией, 

обеспечением, реализацией воспитательной деятельности; по вопросам повышения квалификации 

педагогических работников в сфере воспитания; психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся, в том числе с ОВЗ и других категорий; по привлечению специалистов других 

организаций (образовательных, социальных, правоохранительных и других). Воспитательная 

деятельность педагога включает в себя реализацию комплекса организационных и психолого-

педагогических задач, решаемых педагогом с целью обеспечения оптимальногоразвития личности 

ребенка. 

Методическая детализация реализации воспитательной деятельности педагога 

осуществляется в процессе ее проектирования и организации. 

Деятельность школы по развитию кадрового потенциала: в условиях модернизации 

образовательного процесса решающую роль в достижении главного результата – качественного 

образования обучающихся играет профессионализм педагогических и управленческих кадров. 

Всоответствии сэтимважнейшиминаправлениямикадровойполитикишколыявляются: 

 совершенствование системы подготовки, переподготовки и повышения 

уровняквалификацииипрофессионализмапедагогическихируководящихработников; 

 работа по удовлетворению потребностей образовательного учреждения 
высококвалифицированных и творческих кадрах; 

 повышениепрестижапедагогической профессии. 

Кадровоеобеспечениевоспитательногопроцесса: 

Директор – осуществляет контроль развития системы организации воспитания 

обучающихся. 

Заместитель директора по воспитательной работе - осуществляет контроль реализации 

воспитательного потенциала урочной и внеурочной деятельности, организует работу с 

неуспевающими и слабоуспевающими учащимися и их родителями (законными представителями), 

учителями- предметниками. Организует методическое сопровождение и контроль учителей- 

предметников по организации индивидуальной работы с неуспевающими и слабоуспевающими 

обучающимися, одаренными учащимися, учащимися с ОВЗ. 

Заместитель директора по воспитательной работе - организует воспитательную работу в 

образовательной организации: анализ, принятие управленческих решений по результатам анализа, 

планирование, реализация плана, контроль реализации плана. Руководит социально- 

психологической службой. Контролирует организацию питания в образовательной организации. 

КурируетдеятельностьСоветастаршеклассников,волонтѐрскогообъединения,Родительского 
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комитета школы и Управляющего советов. Курирует деятельностьобъединений дополнительного 

образования, Школьного спортивного клуба. Курирует деятельность педагогов - организаторов, 

педагогов-психологов, социальных педагогов, педагогов дополнительного образования, классных 

руководителей. Обеспечивает работу «Навигатора дополнительного образования». 

Советник директора по воспитательной работе - организует взаимодействие с детскими 

общественными объединениями. Участвует в разработке и реализации программы и календарного 

планавоспитательнойработывобразовательнойорганизации,втомчислесучетомсодержания 

деятельности Российского движения школьников. Обеспечивает вовлечение обучающихся в 

творческую деятельность по основным направлениям воспитания. Изучает интересы и 

образовательные потребности детей и подростков, а также мотивы участия в деятельности детских 

общественных объединениях школьного, муниципального, регионального и федерального уровня. 

Определяет приоритетные направления развития детских общественных объединений в школе, 

оптимальные формы их организации. Разрабатывает адресные рекомендации по обновлению 

содержания, форм и видов деятельности детских общественных организаций. организует 

проведение школьных мероприятий, обеспечивает участие обучающихся в муниципальных, 

региональных и федеральных мероприятиях. Обеспечивает проведение школьных мероприятий и 

организацию участия вмероприятиях внешкольного уровня по линии РДДМ. 

Классный руководитель - содействует созданию благоприятных условий для 

индивидуального развития и нравственного формирования личности обучающихся с учѐтом 

специфики требований новых ФГОС. Содействует развитию личности, талантов и способностей, 

формированию общей культуры обучающихся, расширению социальной сферы в их воспитании. 

Изучает возрастные и психологические особенности, интересы и потребности обучающихся, 

воспитанников, детейвучреждениях(организациях)ипоместужительства,создает условиядляих 

реализации в различныхвидах творческой деятельности, используя современные образовательные 

технологии, включая информационные, а также цифровые образовательные ресурсы. Организует 

вечера, праздники, походы, экскурсии. Поддерживает социально значимые инициативы 

обучающихся, воспитанников, детей в сфере их свободного времени, досуга и развлечений, 

ориентируясь на личность обучающегося,развитие его способностей, мотивацию познавательных 

интересов.Организует воспитательную работу с обучающимися и родителями на уровне классного 

коллектива 

Педагог-психолог-организует психологическоесопровождениевоспитательногопроцесса: 

проводит коррекционные занятия с учащимися, состоящими на различных видах учѐта; 

консультации родителей (законных представителей) по корректировке детско-родительских 

отношений, обучающихся по вопросам личностного развития. Проводит занятия с обучающимися, 

направленные на профилактику конфликтов, буллинга, профориентацию др. 

Социальный педагог - организует работу с обучающимися, родителями (законными 

представителями), классными руководителями, учителями предметниками по профилактике 

правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних, в том числе в рамках межведомственного 

взаимодействия. Проводит в рамках своей компетентности коррекционно- развивающую работу с 

учащимися «группы риска» и их родителями (законными представителями). 

Педагоги–предметники–реализуютвоспитательныйпотенциалурока. 

Педагог – организатор по спорту - содействует развитию личности, талантов и 

способностей, формированию общей культуры обучающихся, педагогизации социальной сферы. 

Организует и проводит с участием педагогических работников и родителей (законных 

представителей) физкультурно-спортивные праздники, соревнования, дни здоровья и другие 

мероприятия оздоровительного характера. Организует текущее и перспективное планирование 

деятельности педагогического коллектива по спортивно-оздоровительной работе, составляет 

расписание работыспортивного зала. Организует работу спортивныхсекций.Осуществляет связис 

учреждениями дополнительного образования спортивной направленности и учреждениями спорта. 

Осуществляет просветительскую работу среди родителей (законных представителей) 

обучающихся, педагогических работников с привлечением соответствующих специалистов. 



371  

Педагоги имеют успешный опыт разработки и внедрения инновационных проектов и 

программ, умеют осуществлять мониторинг экспериментальной деятельности и анализ еѐ хода и 

результатов. 

С целью повышения профессиональной компетенции педагогов реализуется вполном 

объеме план – график повышения квалификации педагогических и руководящих работников. 

37.4.2. Нормативно-методическоеобеспечение. 

В данном разделе могут быть представлены решения на уровне образовательной организации по 

принятию, внесению изменений в должностные инструкции педагогических работников по вопросам 

воспитательной деятельности, ведению договорных отношений, сетевой форме организации 

образовательного процесса, сотрудничеству с социальными партнѐрами, нормативному, методическому 

обеспечению воспитательной деятельности. 

Педагогический коллектив школы в своей работе руководствуетсятребованиями Федерального закона 

РФ 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 еѐ реализации в 2021 – 2025 годах (Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 

№ 2945-р). Федеральный календарный план воспитательной работы на 2023-2024 учебный год, 

утвержденныйприказами Министерства просвещения №372от 18.05.2023 года. 

Перечень мероприятий для детей и молодежи на2023/2024 учебный год, реализуемых в том числе 

детскими и молодежными общественными объединениями. 

Локальныеактышколыповнедрениюиреализациипрограммывоспитанияв образовательном 

процессе: 

1. Правилавнутреннегораспорядкаобучающихся 

2. ПоложениеобуправляющемсоветеМКОУ"МогилѐвскаяСОШ" 

3. Положениеодеятельностиклассногоруководителя 

4. ПоложениеоборганизацииобучениядетейсОВЗ 

5. Положениеонаставничестве 

6. Положениеопоощренииобучающихся 

7. Положениеоработесодарѐннымидетьми 

8. ПоложениеодежурномклассевМКОУ"МогилѐвскаяСОШ" 

9. ПоложениеопредотвращениииурегулированииконфликтаинтересоввМКОУ"Могилѐвска

я СОШ" 

10. Положениеобуполномоченномпозащитеправучастниковобразовательного процесса 

11. ПоложениеоСлужбешкольноймедиациивМКОУ"МогилѐвскаяСОШ" 

12. Положениеошкольнойформеивнешнемвидеобучающихся 

13. Положениеоборганизациивнеурочнойдеятельности 

14. Положениеоборганизациидополнительногообразования 

15. Положениеопсихолого-педагогическомконсилиумевМКОУ"МогилѐвскаяСОШ" 

16. Положениеоправахизаконныхинтересахобучающихсяиихродителей(законных 

представителей) 

17. Положение о совете по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

18. Положениеоработес учащимися,требующимиповышенногопедагогическоговнимания вМКОУ 
"Могилѐвская СОШ"Положение о школьном пресс-центре 

19. Положениеоборганеученического самоуправления. 
Локальные нормативные акты, регламентирующие работуобразовательной организации, 

размещены на сайте ОО: 

Представляются ссылки на локальные нормативные акты, в которые вносятся изменения в связи с 

утверждением рабочей программы воспитания. 

https://clck.ru/35Lqsi
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37.4.3. Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями. 

37.4.3.1. Данный раздел наполняется конкретными материалами с учѐтом наличия обучающихся с 

особыми образовательными потребностями. Требования к организации среды для обучающихся с ОВЗ 

отражаются в адаптированных ООП для обучающихся каждой нозологической группы. 

37.4.3.2. В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих особые образовательные 

потребности: обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ,из социально уязвимых групп (например, 

воспитанники детских домов,из семей мигрантов, билингвы и другие), одарѐнных, с отклоняющимся 

поведением, – создаются особые условия (описываются эти условия). 

37.4.3.3. Особымизадачамивоспитанияобучающихсясособымиобразовательнымипотребностями 

являются: 

налаживаниеэмоционально-положительноговзаимодействиясокружающимидляихуспешной социальной 

адаптации и интеграции в общеобразовательной организации; 

формированиедоброжелательногоотношениякобучающимсяиихсемьямсосторонывсех участников 

образовательных отношений; 

построение воспитательной деятельности с учѐтом индивидуальных особенностей и возможностей 

каждого обучающегося; 

обеспечениепсихолого-педагогическойподдержкисемейобучающихся,содействиеповышению уровня их 

педагогической, психологической, медико-социальной компетентности. 

37.4.3.4. При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями 

необходимо ориентироваться на: 

формирование личности ребѐнка с особыми образовательными потребностямис 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 приѐмов, организацией совместных форм работы воспитателей, педагогов-психологов, 

учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 

личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности обучающихся с 

особыми образовательными потребностями. 

37.4.4. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся. 

37.4.4.1. Система поощрения проявлений активной жизненной позициии социальной успешности 

обучающихся призвана способствовать формированиюу обучающихся ориентации на активную 

жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную деятельность в 

воспитательных целях. 
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37.4.4.2. Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной успешности 

обучающихся строится на принципах: 

публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихсяо награждении, 

проведение награждений в присутствии значительного числа обучающихся); 

соответствия процедур награждения укладу общеобразовательной организации, качеству 

воспитывающей среды, символике общеобразовательной организации; 

прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукоснительноеследование 

порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур); 

регулирования частоты награждений (недопущение избыточностив поощрениях, чрезмерно 

больших групп поощряемых и другие); 

сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование индивидуальных и 

коллективных наград даѐт возможность стимулировать индивидуальную и коллективную активность 

обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между обучающимися, получившимии не 

получившими награды); 

привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законныхпредставителей) 

обучающихся, представителей родительского сообщества, самих обучающихся, их представителей (с 

учѐтом наличия ученического самоуправления), сторонних организаций, их статусных представителей; 

дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить 

стимулирующее действие системы поощрения). 

37.4.4.3. Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и социальной 

успешности(формымогутбытьизменены, ихсоставрасширен):индивидуальныеигрупповыепортфолио, 

рейтинги, благотворительная поддержка. 

37.4.4.4. Ведение портфолио отражает деятельность обучающихсяпри еѐ организации и регулярном 

поощрении классными руководителями, поддержке родителями (законными представителями) по 

собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и символизирующих достижения обучающегося. 

Портфолио может включать подтверждение личностных достижений, достижений в группе,участия 

в деятельности (грамоты, поощрительные письма, фотографии призов, фото изделий, работ и другого, 

участвовавшего в конкурсах). Кроме индивидуального портфолио возможно ведение портфолио класса. 

37.4.4.5. Рейтинги формируются через размещение имен (фамилий) обучающихся или названий 

(номеров) групп обучающихся, классовв последовательности, определяемой их успешностью, 

достижениями. 

37.4.4.6. Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов) может 

заключаться в материальной поддержке проведения в образовательной организации воспитательных дел, 
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мероприятий, проведения внешкольных мероприятий, различных форм совместной деятельности 

воспитательной направленности, в индивидуальной поддержке нуждающихся в помощи обучающихся, 

семей, педагогических работников. 

Благотворительность предусматривает публичную презентацию благотворителей и ихдеятельности. 

37.4.4.7. Использование рейтингов, их форма, публичность, привлечение благотворителей, в том 

числе из социальных партнѐров, их статус, акции, деятельность должны соответствовать укладу 

общеобразовательной организации, цели, задачам, традициям воспитания, согласовываться с 

представителями родительского сообщества во избежание деструктивного воздействия на 

взаимоотношения в образовательной организации. 

37.4.5. Анализвоспитательногопроцесса. 

37.4.5.1. Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствиис целевыми ориентирами 

результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на уровне начального общего 

образования, установленными ФГОС НОО. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в образовательной организации является 
ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных проблем ипоследующего 

их решенияс привлечением (при необходимости) внешних экспертов, специалистов, является 
ежегодный самоанализ,взаимное уважение всех участников образовательных отношений; 

 приоритетанализасущностныхсторонвоспитанияориентируетнаизучениепрежде 

всего не количественных, а качественных показателей, таких каксохранение уклада 

общеобразовательнойорганизации,качествовоспитывающей среды,содержаниеиразнообразие 

деятельности, стиль общения, отношений между педагогами, обучающимися и родителями; 

 развивающийхарактеросуществляемогоанализаориентируетнаиспользованиеего 

результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогических работников 

(знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого планирования воспитательной 

работы,адекватногоподборавидов,формисодержания совместнойдеятельностисобучающимися, 

коллегами, социальными партнерами); 

 распределенная ответственность за результаты личностногоразвития 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. 

37.4.5.2. Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный план 

воспитательной работы. 

37.4.5.3. Основныепринципысамоанализавоспитательнойработы: 

взаимноеуважениевсехучастниковобразовательныхотношений; 

приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение прежде всего не 

количественных, а качественных показателей, таких как сохранение уклада образовательной 

организации,содержание и разнообразие деятельности, стиль общения, отношений между 

педагогическими работниками, обучающимися и родителями; 

развивающийхарактеросуществляемогоанализаориентируетнаиспользованиеегорезультатовдля 

совершенствованиявоспитательнойдеятельностипедагогическихработников(знанияисохраненияв 
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работе целии задач воспитания, умелого планирования воспитательной работы, подбора видов, форм и 

содержания совместной деятельности с обучающимися, коллегами, социальными партнѐрами); 

распределѐнная ответственность за результаты личностного развития обучающихся ориентирует на 

понимание того, что личностное развитие –это результат как организованного социального воспитания, в 

котором образовательная организация участвует наряду с другими социальными институтами, так и 

стихийной социализации, и саморазвития. 

37.4.5.4. Основные направления анализа воспитательного процесса (предложенные направления 

можно уточнять, корректировать, исходяиз особенностей уклада, традиций, ресурсов образовательной 

организации, контингента обучающихся и другого). 

37.4.5.5. Результатывоспитания,социализацииисаморазвитияобучающихся. 

37.4.5.6. Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся в каждом классе. 

37.4.5.7. Анализ проводится классными руководителями вместес заместителем директора по 

воспитательной работе (советником директорапо воспитанию, педагогом-психологом, социальным 

педагогом (при наличии)с последующим обсуждением результатов на методическом объединении 

классных руководителей или педагогическом совете. 

37.4.5.8. Основным способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. 

37.4.5.9. Вниманиепедагогическихработниковсосредоточиваетсянавопросах: 

проблемыизатруднениявличностномразвитииобучающихся,которыеудалосьрешитьза прошедший 

учебный год; 

проблемыизатруднения,которыерешитьнеудалосьи почему; 

новыепроблемыитрудности,которыепоявились,надчемпредстоитработатьпедагогическому коллективу. 

37.4.5.10. Состояниесовместнойдеятельностиобучающихсяивзрослых. 

37.4.5.11. Критерием, на основе которого осуществляется анализ состояния совместной 

деятельности обучающихся и взрослых, является наличие интересной, событийно насыщенной и 

личностно развивающей совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

37.4.5.12. 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. 

37.4.5.13. 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. 
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37.4.5.14. Результаты обсуждаются на заседании методических объединений классных 

руководителей или педагогическом совете. 

37.4.5.15. Внимание сосредотачивается на вопросах, связанных с качеством (выбираются вопросы, 

которые помогут проанализировать проделанную работу): 

реализациявоспитательногопотенциалаурочнойдеятельности; 

реализациявоспитательногопотенциалавнеурочнойдеятельностиобучающихся; 

деятельность классных руководителей; 

проведениеобщешкольныхосновныхдел,мероприятий; 

проведение внешкольных мероприятий; 

созданиеиподдержкапредметно-пространственнойсреды; 

взаимодействие с родительским сообществом; 

деятельностьученическогосамоуправления; 

деятельностьпопрофилактикеибезопасности; 

реализацияпотенциаласоциальногопартнѐрства; 

деятельность по профориентации обучающихся; 

вопросы по дополнительным модулям. 

37.4.5.16. Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем,над решением которых 

предстоит работать педагогическому коллективу. 

37.4.5.17. Итоги самоанализа оформляются в виде отчѐта, составляемого заместителем директорапо 

воспитательной работе (совместно с советником директора по воспитательной работе при его наличии) в 

конце учебного года, рассматриваются и утверждаются педагогическим советом или иным коллегиальным 

органом управления в образовательной организации. 

III.Организационныйраздел 

38. Федеральныйучебныйпланначальногообщегообразования. 

38.1. Федеральныйучебныйпланмуниципальногоказенногообщеобразовательногоучреждения 

«МогилѐвскаясредняяобщеобразовательнаяшколаимениН.У.Азизова»Хасавюртовскогорайона(далее 

- учебный план), реализующих основную образовательную программу начального общего 

образования(далее – федеральный учебный план), для 1-4 классов, соответствующую ФГОС НОО (приказ 

Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 №286 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»)фиксирует общий объѐм 

нагрузки, максимальный объѐм аудиторной нагрузки обучающихся, состави структуру предметных 

областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

38.2. Учебный план является частью основной образовательной программы муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения «Могилѐвская средняя общеобразовательная школа 

имени Н.У.Азизова»Хасавюртовского района (далее - школа), разработанной в соответствии с ФГОС 

начального общего образования, с учетом Федеральной образовательной программой начального 

общего образования ,и обеспечивает выполнение санитарно-эпидемиологических требований 

СП2.4.3648-20 и гигиенических нормативов и требований СанПиН1.2.3685-21. 
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38.3. Федеральный учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при отборе 

учебного материала, формировании перечня результатов образования и организации образовательной 

деятельности. 

38.4. Содержание образования при получении начального общего образования реализуется 

преимущественно за счѐт учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, системно- 

деятельностный подход и индивидуализацию обучения. 

38.5. Федеральный учебный план обеспечивает в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерациивсфереобразования,возможностьобучениянагосударственных языках субъектов 

Российской Федерации и родном (нерусском) языке, возможность их изучения, а также устанавливает 

количество занятий, отводимых на изучение этих языков, по классам (годам) обучения. 

38.6. Вариативность содержания образовательных программ начального общего образования 

реализуется через возможность формирования программ начального общего образования различного 

уровня сложности и направленностис учетом образовательных потребностей и способностей 

обучающихся. 

38.7. Федеральный учебный план состоитиз двух частей – обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана определяет состав 

учебных предметов обязательных предметных областей. 

Объѐм обязательной части программы начального общего образования составляет 80%, а объѐм 

части, формируемой участниками образовательных отношений из перечня, предлагаемого 

образовательной организацией, – 20%от общего объѐма (для соблюдения процентного соотношения 

обязательной части(80%) к части, формируемой участниками образовательных отношений (20%) из 

обязательной части 2 часа русского языка каждой параллели перенесли в часть формируемую +3 часа 

внеурочной деятельности каждой параллели). 

Обязательная часть федерального учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих ООП НОО, и учебное 

время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

38.8. Расписание учебных занятий составляется с учѐтом дневной и недельной динамики 

умственной работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов. Образовательная 

недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели, при этом объѐм максимально 

допустимой нагрузки в течение дня должен соответствовать действующим санитарным правилам и 

нормативам. 

38.9. Образовательная организация самостоятельна в организации образовательной деятельности 

(урочной и внеурочной), в выборе видов деятельности по каждому предмету (проектная деятельность, 

практическиеи лабораторные занятия, экскурсии и другие). Во время занятий необходим перерыв для 

гимнастики не менее 2 минут. 

38.10. Урочная деятельность направлена на достижение обучающимися планируемых результатов 

освоения программы начального общего образованияс учѐтом обязательных для изучения учебных 

предметов. 
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38.11. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную часть внутри 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, может быть использовано на увеличение 

учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов, учебных курсов, учебных 

модулей по выбору родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том 

числе предусматривающих углублѐнное изучение учебных предметов, с целью удовлетворения 

различных интересов обучающихся, потребностей в физическом развитии и совершенствовании, а 

также учитывающих этнокультурные интересы 

38.12. Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов освоения 

программы начального общего образования с учѐтом выбора участниками образовательных отношений 

учебных курсов внеурочной деятельности из перечня, предлагаемого образовательной организацией. 

Осуществляется в формах, отличных от урочной (экскурсии, походы, соревнования, посещения театров, 

музеев, проведение общественно-полезных практик и иные формы). 

38.13. Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой 

частью образовательной деятельности в образовательной организации. Образовательные организации 

предоставляют обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на развитие 

обучающихся. 

38.14. Формы организации образовательной деятельности, чередование урочной и внеурочной 

деятельности при реализации ООП НОО определяет организация, осуществляющая образовательную 

деятельность. 

38.15. В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучающихся могут 

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

осваиваемой программы начального общего образования в порядке, установленном локальными 

нормативными актами образовательной организации. Реализация индивидуальных учебных планов, 

программ сопровождается тьюторской поддержкой. 

38.16. Время, отведѐнное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной учебной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении 

объѐмов финансирования, направляемых на реализацию ООП НОО. 

38.17. Для начального уровня общего образования представлены пять вариантов федерального 

учебного плана:для образовательных организаций, в которых обучение ведѐтся на русском или родном 

языке, но нарядус ним изучается один из языков народов России(5-дневная учебная неделя), вариант 3; 

Вариант3 

УПМКОУ"МогилѐвскаяСОШим.Н.У.Азизова"НОО(5-дневнаяучебнаянеделяс 

изучением родного языка или обучением на родном языке) на 2024-2025уч.г. 

 

Предметнаяобласть Учебныйпредмет Учебныекурсы, 

модули 

(при 

наличии 

Количествочасовв 
неделю 

1 2 3 4 

Обязательнаячасть 

Русскийязыки 
Литературноечтение 

Русскийязык  3 3 3 3 

Литературноечтение  3 3 3 3 
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Роднойязыки 
литературноечтение 

на родном языке 

Роднойязык  1 1 1 1 

Литературноечтениена родном 
языке 

 1 1 1 0 

Иностранныйязык Иностранныйязык  0 2 2 2 

Математика 
и 
информатик 
а 

Математика  4 4 4 4 

Обществознаниеи 

Естествознание 

(Окружающий 
мир) 

Окружающиймир  2 2 2 2 

Основырелигиозных 
культурисветской этики 

Основырелигиозных 
культурисветскойэтики 

«Основыисламской 

культуры» 

«Основы 

религиозных 

культурнародов 

России» 
«Основысветскойэтики» 

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  19 21 2 
1 

2 
1 

Часть,формируемая 
участникамиобразовательных 

отношений 

Наименованиеучебногокурса     

Русскийязыки 
Литературноечтение 

Русскийязык  2 2 2 2 

ИТОГО   2 2 2 2 

Итогонедельная нагрузка   21 23 23 23 

Количествоучебных 
недель 

  33 34 34 34 

Всегочасоввгод   693 782 782 782 

 

Планвнеурочнойдеятельности(недельный) 
 

 

Учебные курсы Количество 
часовв неделю 

Направление Названиезанятия 1кл 2кл 3кл 4кл 

Духовно-нравственное Разговорыо важном 1 1 1 1 

Спортивно-оздоровительное Формулаздоровья.Спортивныеигры(ш) 1 1 1 1 

Общекультурное Клубпутешественников"МойДагестан" 1 1 - - 

Общекультурное ННТ   1 1 

Общеинтеллектуальное Родные языки    
1 

Общеинтеллектуальное Функциональнаяграмотность  1 1 1 

ИТОГО:недельнаянагрузка 3 4 4 5 

38.18. В школе языком обучения является русский язык. По заявлению родителей(законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся осуществляется изучение родного языка и 

литературногочтениянародномязыкеизчислаязыковнародовРФ,государственныхязыков 
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республик РФ.В школе предусмотрено изучение предметов: родной язык (чеченский, аварский,); 

литературное чтение на родном языке(чеченском, аварском). 

Приизучениипредметнойобласти«Иностранныйязык»предусмотреноизучениеанглийскогоязыка. При 

изучении предметной области «Основы религиозных культур и светской этики» выбор одного из 

учебных модулей осуществляются по заявлению родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся . 

При наличии необходимых условий (кадровых, финансовых, материально-технических и иных) 

возможно деление классов на группы при проведении учебных занятий, курсов, дисциплин (модулей). 

При проведении занятий по родному языку в ОО,в которых наряду с русским языком изучается 

родной язык (1–4 классы),и по иностранномуязыку(2–4 классы) осуществляется деление классов на две и 

более группы. При проведении учебных занятий в малокомплектных организациях допускается 

объединение в группы обучающихся по образовательным программам НОО из нескольких классов. 

38.19. Учебный год в школе начинается02.09.2024 и заканчивается 30.05.2025. ОО самостоятельно 

определяет режим работы (5-дневная или 6-дневная учебная неделя). Для обучающихся 1 классов 

максимальная продолжительность учебной недели составляет 5 дней, 33учебные недели во 2-4 классах–34 

учебных недели . 

Максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся в неделю составляет в 1классе - 21час, во 

2–4 классах–23часа. 

Образовательнаянедельнаянагрузка распределяетсяравномерновтечение учебной недели,при этом 

объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

дляобучающихся1-хклассов-непревышает4уроковиодинразвнеделю -5уроков. для 

обучающихся 2-4 классов -не более 5 уроков. 

Распределение учебной нагрузки в течение недели строится таким образом,чтобы наибольший ее 

объем приходился на вторник и (или) среду. На эти дни врасписание уроков включаются предметы, 

соответствующие наивысшему баллу по шкале трудности либо со средним баллом и наименьшим 

баллом по шкале трудности ,но в большем количестве ,чем в остальные дни недели. 

Изложение нового материала, контрольные работы проводятся на 2 - 4-х уроках в середине учебной 

недели. Продолжительность урока (академический час) составляет 40минут,за исключением 1 класса. 

Обучениев1-омклассеосуществляетсяссоблюдениемследующихдополнительныхтребований: 

учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 

использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (всентябре, октябре - по 3урока 

в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; январь - май - по 4 

урока по 40 минут каждый). 

Продолжительностьвыполнениядомашнихзаданийсоставляетво2-3классах-1,5ч.,в4классах -2ч. 

38.20. Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2854 часов иболее 

3345 часов в соответствии с требованиями к организации образовательного процесса к учебной нагрузке 

при 5-дневной (или 6-дневной) учебной неделе. 

38.21. Продолжительность учебных периодов составляет в первом полугодии не более 8 учебных 

недель; во втором полугодии – не более 10 недель. Наиболее рациональным графиком является 

равномерное чередование период учебного времени и каникул. Продолжительность каникул должна 

составлять не менее 7 календарных дней. 

С целью профилактики переутомления в календарном учебном графике предусматривается 

чередование периодов учебного времени и каникул. Продолжительность каникул в течение учебного года 
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составляетнеменее30календарныхдней,летом—неменее8недель.Дляобучающихсяв1классеустанавливаются в 

течение года- в середине 3 четвертидополнительные недельные каникулы. 

38.22. Продолжительностьурокасоставляет: 

в1классе–35 минут(сентябрь–май); 

в2–4классах–40мин(порешениюобразовательнойорганизации). 

38.23. Федеральный учебный план является ориентиром при разработке учебного плана 

образовательной организации, в котором отражаютсяи конкретизируются основные показатели учебного 

плана: 

составучебных предметов; 

недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение содержания образования по 

классам и учебным предметам; 

максимально допустимая недельная нагрузка обучающихся; 

максимальнаянагрузкасучѐтомделенияклассовнагруппы; 

план комплектования классов. 

38.24. При реализации 1, 3–5 вариантов федерального учебного плана количество часов на 

физическую культуру составляет 2, третий час рекомендуется реализовывать образовательной 

организацией за счет часов части, формируемой участниками образовательных отношений, часов 

внеурочной деятельности и (или) за счѐт посещения обучающимися спортивных секций, школьных 

спортивных клубов, включая использование учебных модулей по видам спорта. 

38.25. Учебный план образовательной организации может также составляться в расчѐте на весь 

учебный год или иной период обучения, включая различные недельные учебные планы с учѐтом 

специфики календарного учебного графика образовательной организации. Учебные планы могут быть 

разными в отношении различных классов одной параллели. 

38.26. Учебный план определяет формы проведения промежуточной аттестации отдельной части или 

всего объѐма учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, в 

соответствии с порядком, установленным ОО . Промежуточная аттестация – процедура, проводимая с 

целью оценки качества освоения обучающимися части содержания(четвертное оценивание)или всего 

объема учебной дисциплины за учебный год(годовое оценивание). 

Промежуточная/годоваяаттестацияобучающихсязачетвертьосуществляетсявсоответствиис календарным 

учебным графиком. 

Всепредметыобязательнойчасти учебногопланаоцениваютсяпо четвертям. 

Промежуточнаяаттестацияпроходитнапоследнейучебнойнеделечетверти.Формыипорядок 

проведения промежуточной аттестации определяются «Положением о формах, 

периодичности и порядкетекущегоконтроляуспеваемостиипромежуточнойаттестации 

обучающихся. 

Оценивание младших школьников в течение первого года обучения осуществляются в форме 

словесных качественных оценок на критериальной основе, в форме письменных заключений учителя, 

по итогам проверки самостоятельных работ. 

Освоение основных образовательных программ начального общего образования завершается 

итоговой аттестацией. Нормативный срок освоения ООП НОО составляет 4года. 

38.27. Суммарный объѐм домашнего задания по всем предметам для каждого класса не должен 

превышать продолжительностивыполнения 1час – для 1 класса,1,5 часа – для 2 и 3 классов,2 часа – для 4 
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класса. Образовательной организацией осуществляется координация и контроль объѐма домашнего 

задания обучающихся каждого класса по всем предметам в соответствии с Гигиеническими нормативами. 

38.28. План внеурочной деятельности определяет формы организациии объѐм внеурочной 

деятельности для обучающихся при освоении ими программы НОО (до 1320 академических часов за 

четыре года обучения) с учѐтом образовательных потребностей и интересов обучающихся, запросов 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, возможностей ОО . 

38.29. Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС НОО направлена на 

достижение планируемых результатов освоения программы начального общего образования с учѐтом 

выбора участниками образовательных отношений учебных курсов внеурочной деятельности из перечня, 

предлагаемого образовательной организацией. 

Содержание данных занятий должно формироваться с учѐтом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и осуществляться посредством различных форм организации, 

отличных от урочной системы обучения, таких как экскурсии, хоровые студии, секции, круглые столы, 

конференции,олимпиады,конкурсы,соревнования,спортивныеклубы,общественнополезныепрактики и 

другие. 

38.30. Приорганизациивнеурочнойдеятельностиобучающихсямогутиспользоватьсявозможности 

организаций дополнительного образования (учреждения культуры, спорта). В целях организации 

внеурочной деятельности ООможет заключать договоры с учреждениями дополнительного образования. 

39. Федеральныйкалендарныйучебныйграфик. 

39.1. Организация образовательной деятельности осуществляется по учебным четвертям. Каждая 

ОО самостоятельно определяет режим работы (5-дневная или 6-дневная учебная неделя) с учетом 

законодательства Российской Федерации. 

39.2. Продолжительность учебного года при получении НОО составляет 34 недели, в 1 классе – 33 

недели. 

39.3. Учебный год в ОО начинается 1 сентября. Если этот день приходится на выходной день, то в 

этом случае учебный год начинается в первый, следующий за ним, рабочий день. 

39.4. Учебныйгодвобразовательнойорганизациизаканчивается 30мая.Еслиэтотденьприходится на 

выходной день, то в этом случае учебный год заканчивается в предыдущий рабочий день. 

39.5. С целью профилактики переутомления в федеральном календарном учебном графике 

предусматривается чередование периодов учебного времении каникул. Продолжительность каникул 

должна составлять не менее 7 календарных дней. 

39.6. Продолжительность учебных четвертей составляет:I четверть – 8 учебных недель (для 1–4 

классов); II четверть – 8 учебных недель(для 1–4 классов); III четверть – 11 учебных недель (для 2–4 

классов), 10 учебных недель (для 1 классов); IV четверть – 7 учебных недель (для 1–4 классов). 

39.7. Продолжительностьканикулсоставляет: 

поокончанииIчетверти(осенниеканикулы) –9календарныхдней(для 1–4 классов); 
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поокончанииIIчетверти(зимниеканикулы)–9календарныхдней(для1–4классов); 

дополнительные каникулы – 9 календарных дней (для 1 классов); 

поокончанииIIIчетверти(весенниеканикулы)–9календарныхдней(для1–4классов); по 

окончании учебного года (летние каникулы) – не менее 8 недель. 

39.8. Продолжительность урока не должна превышать 45 минут,за исключением 1 класса и 

компенсирующего класса, продолжительность урокав которых не должна превышать 40 минут. 

39.9. Продолжительность перемен между уроками составляетне менее 10 минут, большойперемены 

(после 2 или 3 урока) – 20–29 минут. Вместо одной большой перемены допускается после 2 и 3 уроков 

устанавливать две перемены по 20 минут каждая. 

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью должна составлять не 

менее 20–29 минут, за исключением обучающихсяс ограниченными возможностями здоровья, обучение 

которых осуществляетсяпо специальной индивидуальной программе развития. 

39.10. Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, определенной Гигиеническими 

нормативами. 

39.11. Образовательная недельная нагрузка распределяется равномернов течение учебной недели, 

при этом объѐм максимально допустимой нагрузкив течение дня составляет: 

для обучающихся 1-х классов – не должен превышать 4 уроков и один разв неделю – 5 уроков, за 

счет урока физической культуры; 

для обучающихся 2–4 классов – не более 5 уроков и один раз в неделю6 уроков за счет урока 

физической культуры. 

39.12. Обучениев1классеосуществляетсяссоблюдениемследующих требований: 

учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену, обучение в 

первом полугодии: в сентябре, октябре – по 3 урока в деньпо 35 минут каждый, в ноябре – декабре – по 4 

урока в день по 35 минут каждый;в январе – мае – по 4 урока в день по 40 минут каждый; 

всерединеучебногодняорганизуетсядинамическаяпаузапродолжительностьюнеменее40 

минут; 

предоставляютсядополнительныенедельныеканикулывсерединетретьейчетверти.Возможна 

организациядополнительныхканикулнезависимоотчетвертей(триместров). 

39.13. Занятияначинаютсянеранее8часовутраизаканчиваютсяне позднее19 часов. 

39.14. Факультативные занятия и занятия по программам дополнительного образования планируют 

на дни с наименьшим количеством обязательных уроков. Между началом факультативных 

(дополнительных) занятий и последним уроком необходимо организовывать перерыв 

продолжительностью не менее 20 минут. 

39.15. Календарный учебный график образовательной организации составляется с учѐтом мнений 

участниковобразовательныхотношений,региональныхиэтнокультурныхтрадиций,плановых 
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мероприятий учреждений культуры региона и определяет чередование учебной деятельности (урочнойи 

внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыхаи иных социальных целей 

(каникул) по календарным периодам учебного года. 

39.16. При составлении календарного учебного графика образовательная организация может 

использовать организацию учебного года по триместрам.При этом наиболее рациональным графиком 

является равномерное чередование периодов учебы и каникул в течение учебного года – 5–6 недель 

учебных периодов чередуются с недельными каникулами. 

40. Планвнеурочнойдеятельности. 

40.1. Назначение плана внеурочной деятельности – психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся с учетом успешности их обу чения, уровня социальной адаптации и развития, 

индивидуальных способностейи познавательных интересов. План внеурочной деятельности формируется 

образовательной организацией с учетом предоставления права участникам образовательных отношений 

выбора направления и содержания учебных курсов. 

40.2. Основнымизадачамиорганизациивнеурочнойдеятельностиявляются: 

поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируемых результатов освоения 

программы начального общего образования; 

совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных умений в 

разновозрастной школьной среде; 

формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом правил безопасного образа 

жизни; 

повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к познавательной и проектно- 

исследовательской деятельности с учетом возрастных и индивидуальных особенностей участников; 

развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление качеств, 

обеспечивающих успешность участия в коллективном труде: умение договариваться, подчиняться, 

руководить, проявлять инициативу, ответственность; становление умений командной работы; 

поддержкадетскихобъединений,формированиеуменийученическогосамоуправления; 

формирование культуры поведения в информационной среде. 

40.3. Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности обучающегося с 

учетом намеченных задач внеурочной деятельности. Все ее формы представляются в деятельностных 

формулировках, что подчеркиваетих практико-ориентированные характеристики. При выборе 

направлений и отборе содержания обучения образовательная организация учитывает: 

особенности образовательной организации (условия функционирования, тип школы, особенности 

контингента, кадровый состав); 

результаты диагностики успеваемости и уровня развития обучающихся, проблемы и трудности их 

учебной деятельности; 
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возможностьобеспечитьусловиядляорганизацииразнообразныхвнеурочныхзанятийиих содержательная 

связь с урочной деятельностью; 

особенностиинформационно-образовательнойсредыОО,национальныеикультурные 

особенностирегиона,гденаходитсяобразовательнаяорганизация.Возможныенаправлениявнеурочной 

деятельности и их содержательное наполнение и являются для ОО общими ориентирами и не подлежат 

формальному копированию. При отборе направлений внеурочной деятельности каждая ОО 

ориентируется, прежде всего, на свои особенности функционирования, психологопедагогические 

характеристики обучающихся, их потребности, интересы и уровни успешности обучения. К выбору 

направленийвнеурочнойдеятельностииихорганизациимогутпривлекатьсяродителикакзаконные участники 

образовательных отношений. 

40.4. Общийобъѐмвнеурочнойдеятельностинедолженпревышать10часоввнеделю. 

 

РАБОЧАЯПРОГРАММА 

КУРСАВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«МойДагестан.Край,вкоторомяживу» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

Актуальностьиназначениепрограммы 

Программа разработана в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего образования и федеральных образовательных программ 

начального общего образования. Это позволяет обеспечить единство обязательных требований ФГОС во 

всем пространстве школьного образования в урочной и внеурочной деятельности. 

Программа внеурочной деятельности «Мой Дагестан. Край, в котором я живу» представляет собой 

образовательный модуль, решающий задачи исторического просвещения и патриотического воспитания 

младших школьников. Особенностью внеурочного модуля является технология вовлечения детей, их 

семей и педагогов в совместный процесс формирования содержания и материалов комплекса через 

творческий процесс познания и организацию проектно-исследовательской деятельности.Занятия 

внеурочной деятельности «Мой Дагестан. Край, в котором я живу»позволяет в доступной форме 

познакомить обучающихся с историко-культурным наследием народов Дагестана, рассказать о его 

настоящем и будущем. 

Задачей педагога, реализующего программу, является развитие у обучающегося ценностного 

отношения к Родине, природе, человеку, культуре, знаниям, здоровью. 

Программанаправленана: 

−формированиероссийскойгражданскойидентичностиобучающихся; 
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−формированиеинтересакпознанию; 

− формирование осознанного отношения к своим правам и свободам и уважительного отношения к 

правам и свободам других; 

−выстраиваниесобственногоповеденияспозициинравственныхиправовых норм; 

−созданиемотивациидляучастиявсоциально-значимой деятельности; 

−развитиеушкольниковобщекультурнойкомпетентности; 

−развитиеуменияприниматьосознанныерешенияиделать выбор; 

−осознаниесвоегоместавобществе; 

−познаниесебя,своихмотивов,устремлений, склонностей; 

−формированиеготовностикличностномусамоопределению. 

Нормативнуюправовуюосновунастоящейрабочейпрограммыкурсавнеурочнойдеятельности 

«МойДагестан.Край,вкоторомяживу»составляютследующиедокументы. 

1. Федеральныйзакон"ОбобразованиивРоссийскойФедерации"от29.12.2012№273-ФЗ 

2. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации, Указ Президента Российской 

Федерации от 2 июля 2021 г. № 400 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации». 

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (Зарегистрирован Минюстом России 05.07.2021 № 64100). 

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 «Об 

утверждениифедеральногогосударственногообразовательногостандартаосновногообщегообразования» 

(Зарегистрирован Минюстом России 05.07.2021 № 64101). 

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.07.2022 № 569 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования» 

(Зарегистрирован Минюстом России 17.08.2022 № 69676). 

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.07.2022 № 568 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования» 

(Зарегистрирован Минюстом России 17.08.2022 № 69675). 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. №413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования» 

(Зарегистрирован Минюстом России 7 июня 2012 г. № 24480) 

8. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 12.08.2022 № 732 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 

413» (Зарегистрирован Минюстом России 12.09.2022 № 70034). 

9. Письмо Министерства просвещения Российской Федерации «О направлении методических 

рекомендаций по проведению цикла внеурочных занятий «Разговоры о важном»» от 15.08.2022 № 03– 

1190. 5 
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10. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 № 372 «Об 

утверждении федеральной образовательной программы начального общего образования» 

(Зарегистрирован Минюстом России 12.07.2023 № 74229). 

11. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 № 370 «Об 

утверждении федеральной образовательной программы основного общего образования»(Зарегистрирован 

Минюстом России 12.07.2023 № 74223). 

12. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 № 371 «Об 

утверждении федеральной образовательной программы среднего общего образования» (Зарегистрирован 

Минюстом России 12.07.2023 № 74228). 

Вариантыреализациипрограммыиформыпроведения занятий 

Программа реализуется в работе с обучающимися 1–х классов. В 2023–2024 учебном году 

запланировано проведение 33 внеурочных занятий. Занятия проводятся 1 раз в неделю в форме проектной 

деятельности. 

Внеурочныезанятия «Мой Дагестан. Край, вкоторомя живу»направленынаразвитиеценностного 

отношения обучающихся к своей малой родине – Дагестану, населяющим ее людям, ее уникальной 

истории, богатой природе и великой культуре. 

Внеурочные занятия «Мой Дагестан. Край, в котором я живу» должны быть направлены на 

формирование соответствующей внутренней позиции личности обучающегося, необходимой ему для 

конструктивного и ответственного поведения в обществе. Основной формат внеурочных занятий – 

разговор и беседа с обучающимися о культуре и традициях жителей малой родины с последующим 

оформлением проектов (25 проектов и 4 панорамы). 

Занятия позволяют обучающемуся вырабатывать собственную мировоззренческую позицию по 

отношению к этнической культуре народов, населяющих Дагестан. Основные темы занятий связаны с 

важнейшими аспектами жизни коренных жителей республики: знанием ее истории и пониманием 

сложностей современного мира, техническим прогрессом и сохранением природы, ориентацией в 

повседневной культуре поведения, доброжелательным отношением к окружающим и ответственным 

отношением к собственным поступкам. 

Взаимосвязьспрограммойвоспитания 

Программа курса внеурочной деятельности разработана с учѐтом федеральных образовательных 

программ начального общего образования. Это позволяет на практике соединить обучающую и 

воспитательную деятельность педагога, ориентировать еѐ не только на интеллектуальное, но и на 

нравственное, социальное развитие ребѐнка. Это проявляется: 

−ввыделениивцелипрограммыценностных приоритетов; 

− в приоритете личностных результатов реализации программы внеурочной деятельности, 

нашедших свое отражение и конкретизацию в программе воспитания; 

−винтерактивныхформахзанятийдляобучающихся,обеспечивающихихвовлеченностьв 
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совместнуюспедагогомисверстниками деятельность. 

Особенностиреализациипрограммы. 

Личностное развитие ребѐнка – главная цель педагога. Личностных результатов обучающихся 

педагог может достичь, увлекая школьников совместной и интересной многообразной деятельностью, 

позволяющей раскрыть потенциал каждого; используя разные формы работы; устанавливая во время 

занятий доброжелательную, поддерживающую атмосферу; насыщая занятия ценностным содержанием. 

Задача педагога, транслируя собственные убеждения и жизненный опыт, дать возможность 

школьнику анализировать, сравнивать и выбирать. В приложениях к программе содержатся методические 

рекомендации, помогающие педагогу грамотно организовать практическую деятельность школьников на 

занятиях в рамках реализации программы курса внеурочной деятельности. 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ внеурочной деятельности «Мой Дагестан. Край, в котором 

я живу». 

Ключевой особенностью программы является технология вовлечения детей, их семей и педагогов в 

совместный процесс формирования содержания и материалов комплекса через творческий процесс 

познания и организацию проектно-исследовательской деятельности. 

Внеурочная деятельность сиспользованиемматериаловрабочей тетради «Мой Дагестан.Знаю. 

Умею. Учусь» (авт. Муслимова М.Ш., Преснякова Т.Н., 2023 г.) позволяет в доступной форме 

познакомить обучающихся с историко-культурным наследием народов Дагестана, рассказать о его 

настоящем и будущем. Сюжетная линия книги начинается с приглашения юных читателей в путешествие 

от тѐплого моря до заснеженных вершин Республики Дагестан совместно с дружной компанией героев 

махачкалинских ребят. Такой подход обеспечивает материалу интерактивность и показывает взаимосвязь 

исторического прошлого с сегодняшним днѐм. Собирательные образы персонажей-спутников помогают 

эмоционально вовлечь первоклассника в изучение нового через игру и познавать знакомое на новом 

уровне. 

Уникальный,развивающийкомпонентпрограммывнеурочнойдеятельности –систематворческих 

проектов. В учебном пособии «Мой Дагестан. Знаю. Умею. Учусь» размещены подробные 

технологические карты изготовления поделок. По мере работы с пособием поделки складываются в 

несколько коллективных учебных панорам достопримечательностей Дагестана, представляющих его 

культурное разнообразие. Создание поделок в разных техниках помогает первоклассникам через 

продуктивную деятельность погрузиться в историю родного края. 

Впроцессеработыспособиемдетисоздадутчетыреколлективныхпроекта: 

1. «РавниныипредгорьяДагестана», 

2. «Горы Дагестана», 

3. «СтарыйДербент», 

4. «Анжи-арка». 

ПоследовательнособираяпанорамыдостопримечательностейДагестана,детибудутвозвращатьсяк 
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содержанию учебного пособия снова и снова, закрепляя краеведческие и исторические знания через связь 

с современной жизнью республики. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ освоения программы внеурочных занятий « Мой 

Дагестан. Край, в котором я живу » 

Содержание курса внеурочной деятельности: представление природного, этнического и 

культурного разнообразия республики, ключевых событий прошлого,в которых формировались духовные 

ценности и национальный характер горцев, раскрытие жизни и занятий народов Дагестана в разные 

исторические эпохи. 

Занятия в рамках программы направлены на обеспечение достижений школьниками следующих 

личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов. 

Личностныерезультаты 

1. Проявление познавательного интереса, активности, инициативности, любознательности и 

самостоятельности в расширении своих знаний о Дагестане, о Родине. 

2. Формирование представления об основных достопримечательностях Дагестана и традициях 

его народов. 

3. Формирование уважительного отношения к истории своего края, интереса к разным видам 

народных промыслов, 

4. Понимание культурно-исторической ценности традиций, отражѐнных в предметном мире; 

формирование чувства сопричастности к культуре своего народа. 

5. Становление ценностного отношения к своей Родине – Дагестану, России,формирование 

чувства гордости за свой край, за Россию, уважение кистории и культуре всех народов республики, страны 

в целом. 

Метапредметныерезультаты 

1. Познавательныеуниверсальныеучебныедействия(базовыелогическиеиначальныеисследовате

льские действия, работа с информацией). 

2. Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия(общение,совместнаядеятельность, 

презентация). 

3. Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия(саморегуляция,самоконтроль). 

Предметныерезультаты 

Предметные результаты освоения программы внеурочной деятельности «Мой Дагестан. Край, в 

котором я живу» представлены с учетом специфики содержания предметных областей, к которым имеет 

отношение содержание курса внеурочной деятельности: 

• политературномучтению: 

отвечать на вопросы по фактическому содержанию произведения; владеть элементарными 

умениямианализатекстапрослушанного/прочитанногопроизведения:определятьпоследовательность 
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событий впроизведении, характеризовать поступки (положительныеили отрицательные)героя, объяснять 

значение незнакомого слова с использованием словаря; участвовать вобсуждении; ориентироваться в 

книге/учебнике по обложке, оглавлению, иллюстрациям; выбирать книги для самостоятельного чтения 

прослушанного / прочитанного произведения; 

• поокружающемумиру: 

воспроизводить название своего населѐнного пункта, региона, страны; приводить примеры 

культурныхобъектовродногокрая,народныхтрадицийипраздников,традицийиценностейсвоейсемьи; 

• поизобразительномуискусству: 

учиться анализировать соотношения пропорций, визуально сравнивать пространственные 

величины; создавать творческую работу на заданную тему с опорой на зрительные впечатления; 

приобретать представления о природном ландшафте республики, укладе жизни дагестанских народовиих 

занятиях (земледелие, рыболовство), знакомиться с различными видами народных промыслов (глиняные 

игрушки, кайтагская вышивка, ковроткачество, архитектура, насечка по дереву, ювелирное 

искусство)получать опыт практической художественной деятельности; анализировать и характеризовать 

особенности и составные части рассматриваемых строений; осваивать приѐмы конструирования; 

приобретать опыт пространственного макетирования ; 

• помузыке: 

исполнять Гимн Республики Дагестан и Российской Федерации, песни, посвящѐнные Великой 

Отечественной войне, воспевающие красоту родной природы, выражающие разнообразные эмоции, 

чувства и настроения; с уважением относиться к достижениям отечественной музыкальной культуры; 

знакомиться со знаковыми личностями в этой сфере, стремиться к расширению своего музыкального 

кругозора; 

• по технологии: 

с помощью учителя выполнять практическую работу с опорой на инструкционную карту, образец, 

шаблон; различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий; выполнять несложные 

коллективные работы проектного характера; 

• пофизическойкультуре: 

знакомиться с популярными в республике видами спорта, узнавать больше о выдающихся 

спортсменах республики, разучивать игровые действия и правила подвижных игр. 

Многие темы данного курса внеурочной деятельности выходят за рамки программ учебных 

предметов и способствуют развитию кругозора младшего школьника, его возрастной эрудиции и общей 

культуры. Эта функция внеурочной деятельности особенно важна и является после решения 

воспитательных задач - существенной и приоритетной. 

 

3.ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕ (1–2ыеклассы,1 часвнеделю) 
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К реализации во внеурочной деятельности рекомендованы 25 творческих проектов по созданию 

поделок,складывающихсявчетыреколлективныхучебныхпанорамыдостопримечательностейДагестана. 

Впроцессеработыспособиемдетисоздадутчетыреколлективныхпроекта: 

1. «РавниныипредгорьяДагестана» 

2. «ГорыДагестана» 

3. «СтарыйДербент» 

4. «Анжи-арка» 

Переченьтемпрограммывнеурочнойдеятельности«МойДагестан.Край,вкоторомяживу» 
 

 

№п/п Наименованиетемы  

1 «МойДагестан.Край,вкоторомяживу».Проект «Равниныи 

предгорьяДагестана».Юрты ногайцев. 

1 час 

2 «МойДагестан.Край,вкоторомяживу».Проект«Равниныи предгорья 

Дагестана».Бахча. 

2 часа 

3 «МойДагестан.Край,вкоторомяживу».Проект «Равниныи 

предгорьяДагестана»Двугорбыйверблюд 

1 час 

4 «МойДагестан.Край,вкоторомяживу».Проект«Равниныи предгорья 

Дагестана».Рыбы 

1 час 

5 «МойДагестан.Край,вкоторомя живу».Проект«Равниныи 

предгорьяДагестана».Лошадь. 

1 час 

6 «МойДагестан.Край,вкоторомяживу».ПроектРавниныипредгорья 

Дагестана».Фруктовыесады 

1 час 

7 «МойДагестан.Край,вкоторомяживу»Проект«Равниныи предгорья 

Дагестана» . Панорама «Праздник урожая». 

2 часа 

8 «МойДагестан.Край,вкоторомяживу».Проект«Равниныи предгорья 

Дагестана».Жители Дагестана 

2 часа 

9 «МойДагестан.Край,вкоторомяживу».Проект«ГорыДагестана». Сакля 

горца. 

2 часа 

10 «МойДагестан.Край,вкоторомяживу».Проект«ГорыДагестана» Башни. 1 час 

11 «МойДагестан.Край,вкоторомяживу».Проект«Горы Дагестана». 1 час 
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 Кошки  

12 «МойДагестан.Край,вкоторомяживу».Проект«ГорыДагестана». 

Унцукульская насечка 

1 час 

13 «МойДагестан.Край,вкоторомяживу».Проект«ГорыДагестана». 

Балхарские игрушки 

2 часа 

14 «МойДагестан.Край,вкоторомяживу».Проект«ГорыДагестана». 

Кубачинское серебро 

1 час 

15 «МойДагестан.Край,вкоторомяживу».Проект«Горы Дагестана». 

Подушка с кайтагской вышивкой 

1 час 

16 «МойДагестан.Край,вкоторомяживу».Проект«ГорыДагестана». 

Дагестанские ковры 

1 час 

17 «МойДагестан.Край,вкоторомяживу».Проект«ГорыДагестана». 

Панорама «Сакля в горах» 

2 часа 

18 «МойДагестан.Край,вкоторомяживу».Проект«ГорыДагестана». 

Традиции дагестанского гостеприимства 

1 час 

19 «МойДагестан.Край,вкоторомяживу».Проект«Старый Дербент». 

Дербентская крепость 

2 часа 

20 «МойДагестан.Край,вкоторомяживу».Проект«СтарыйДербент». 

Деревья Дагестана. 

1 час 

21 «МойДагестан.Край,вкоторомяживу».Проект«СтарыйДербент». 

Панорама «Старый Дербент» 

2 часа 

22 «МойДагестан.Край,вкоторомяживу».Проект«Анжи-арка». 

Домикинахолме.Анжи-арка. 

1 час 

23 «МойДагестан.Край,вкоторомяживу».Проект «Анжи-арка».Яхта и 

катер 

1 час 

24 «МойДагестан.Край,вкоторомяживу».Проект«Анжи-арка.» 

Панорама«Махачкала». 

2 часа 

25 «МойДагестан.Край,вкоторомяживу».Проект«Анжи-арка». Портовый 

кран 

1 час 
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 Итого: 33 часа 

 

5. ФОРМЫОРГАНИЗАЦИИвнеурочнойдеятельностипервоклассников. 

5.1. Возможныеформыорганизациивнеурочнойдеятельностипервоклассников: 

1. Проектнаядеятельность/созданиеколлективныхучебно-творческихпродуктов(проектов) 

2. Целевыепрогулки(экскурсии)поисторико-культурнымместамсвоегорегиона. 

3. Самостоятельноечтение/слушаниечтениятекстовдополнительныхтемпроекта«МойДагестан. 

Край, в котором я живу» 

4. Учебный диалог: обсуждение вопросов по содержанию; о своих впечатлениях, эстетическом 

восприятии прослушанных/ прочитанных произведений. 

5. Подготовканебольшихпубличныхвыступленийорезультатахвыполненноготворческого 

проектного задания/ представление проекта, с возможной презентацией (при помощи взрослого). 

6. Участиевобщешкольныхмероприятиях,связанныхсобщероссийскими,региональными 

праздниками, памятными датами, в которых участвуют все классы. 

7. Участиевмуниципальныхмероприятиях,посвящѐнныхзначимымсобытиямРеспублики 

Дагестан. 

Рекомендуемые практико-ориентированные формы обеспечивают непосредственное активное 

участие обучающегося в практической деятельности, в том числе совместной (парной, групповой, 

коллективной). 

5.2. Подготовкаучителякреализациипрограммы 

Учитель и ученики используют для внеурочных занятий Рабочую тетрадь для 1 класса «Мой 

Дагестан. Знаю, умею, учусь» авторов Муслимовой М.Ш. и Т.Н. Просняковой (Изд. МОСКВА АСТ- 

ПРЕСС ШКОЛА 2023). 

Занятия начинаются с чтения-рассматривания рабочей тетради, с общения учителя с учениками на 

тему предстоящего проекта. Затем участники садятся парами или группами (учитель заранее обдумываети 

планирует формы организации проектной деятельности учащихся по числу охвата школьников). 

При подготовке к занятию учитель должен внимательно ознакомиться со сценарием занятия и 

понять логику содержания занятия, завершить проект дети могут дома совместно со взрослыми. 

Сценарий состоит из трех структурных частей: 1 часть — мотивационная, 2 часть — основная, 3 

часть — заключительная. На каждую часть дано рекомендуемое время проведения. 

Цель мотивационной части занятия (3-5 минут) — предъявление обучающимся темы занятия, 

выдвижение мотива его проведения. Эта часть обычно начинается с рассматривания рабочей тетради, 

дополнительного видеоматериала, с обсуждения предстоящей проектной работы. 

Основнаячасть(до20 минут)отводитсянапрактическуюработу(насозданиесамого проекта). 
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В заключительной части подводятся итоги занятия, рассматриваются творческие задания(проекты), 

дается ориентир для завершения проекта дома под руководством взрослого (до10 минут). Учитель должен 

заранее ознакомиться с методическим материалом рабочей тетради«Мой Дагестан. Знаю, умею, учусь», с 

выкройками, которые даются к каждой теме, что поможет ему осознанно принять цель занятия, его 

содержание и структуру. 

ВоисполнениеприказаМинистерстваобразованияинаукиРДза№2251-09/16от 29.08.2016г.«О 

внедрении в образовательные учреждения Республики Дагестан программы курса «Начально- 

техническое творчество» в 3-4 классах», введѐн в 3-4 классах курс «Начально-техническое 

творчество» за счет часа, которыйвыделен на внеурочную деятельность. 

Пояснительнаязаписка 
 

Программа «Начальноетехническоетворчество»адаптированная,имеетбазовый уровеньосвоения, 

составлена на основе учебного издания Министерство образования и науки Российской 

Федерации.Дополнительное образование выполняет компенсаторные функции, развивает интерес детей к 

познанию и творчеству, способствует всестороннему развитию личности ребенка. С учетом социальных 

условий и возможностей осуществляется индивидуальный подход к обучению учащихся, создание 

условий для творческого роста воспитанников. Данная программа базируется на получении основных 

видов навыков: 

 сенсорные(навыкивосприятия)–умениечитатьразличныевидысхем,определятьрасстояния на 

«глаз» и т.д.; 

 графические–владениеприемамиработысчертежнымиинструментами:линейка, транспортир, 
лекало, циркуль, угольник и др.; 

 двигательные–развитиемелкоймоторикипальцев; 

 волевые–привитиенавыковдисциплины,скрупулезностиввыполненииработы,внимания. 

 дизайнерские–обучениеэстетическомуиоригинальномуоформлению поделки. 

Актуальность программы: в современных условиях существуют проблемы недостатка 

компетентных рабочих технического профиля. Программа «Начальное техническое творчество» (НТТ) 

направлена на повышение общекультурного уровня учащихся, получение знаний в области 

конструирования и технологий, развитие действенно-практической сферы личности и нацеливает детей на 

осознанный выбор профессии, связанной с техникой: инженер-конструктор, инженер-технолог, 

проектировщик, архитектор. Инженер имеет дело стехникой, техническими объектами и технологической 

деятельностью. Поэтому, НТТ – первая ступень в подготовке детей в области конструкторской и 

изобретательской деятельности.Направленность программы: техническая, художественная, социально- 

педагогическая.Педагогическая целесообразность данной программы состоит в том, что она пробуждает 

интерес к познанию мира техники, развивает конструкторские способности и техническое мышление, 

пространственное изображение и устойчивый интерес к технике.Объединение «Начальное техническое 

творчество» расширяет знания учащихся об окружающей действительности, машинах, механизмах, их 

использование в жизни. Это первая ступень в занятиях детей техническим творчеством. В процессеработы 

дети создают различные по сложности, но доступные для выполнения макеты, пользуясь ручными 

инструментами и приспособлениями: линейкой, лекалом, транспортиром, циркулем и др. При 

изготовлении макетов, моделей, игрушек и сувениров закладываются базовые понятия о простейших 

геометрических фигурах, контуре, силуэте, размере. 

Детиучатсясоздаватьмодели,начинаяотзадумкидотехническоговоплощенияпроектавжизнь.Для 
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всего этого необходимы умения правильной работы с инструментами, знания правил техники 

безопасности.Графическая подготовка представляет собой закрепление, углубление и расширение знаний 

о чертежных инструментах и принадлежности, их назначение и правила пользования. Технологические 

занятия по объемным моделям предусматривают самые распространенные технологические операции по 

изготовлению авиа, авто, судомоделей.В данном курсе можно выявить связи со следующими школьными 

предметами: 

 технология–закреплениеметодовработысбумагой,ножницами,клеем; 

 изобразительноеискусство–навыкираскрашиванияразвертокмоделей; 

 история–небольшиеповествовательныеэлементыпоисторииразвитиятехники. 

Обучение производится с учетом индивидуальных способностей учащихся, их уровня знаний и 

умений. На занятиях детям предоставляется возможность удовлетворять свои интересы. Главное – это 

выявление опыта детей, включение их в содружество и в активный поиск знаний. 

Занятия в объединении «Начальное техническое творчество» – групповые. Возраст учащихся, на которых 

рассчитана программа 7 - 12 лет (1 – 5 класс). Учащиеся объединяются в группы 10-12 человек по годам 

обучения. 

Программа состоит из двух модулей. I модуль – «Введение в начальное техническое творчество», 

рассчитанна два годаобученияпо36учебных часов (по одномучасувнеделю) вкаждомгоду.IIмодуль– 

«Углублѐнное изучение начального технического творчества», рассчитан на два года обучения: по 36 

учебных часов (по одному часу в неделю) в каждом году. 

Вреализации программы принимают участие педагоги дополнительного образования, дети и их родители. 

Занятия проводятся в виде лекций, бесед, практических и комбинированных занятий. Для лучшего 

восприятия материала используются наглядные пособия: образцы готовых изделий, моделей, макетов, 

чертежей, схем, набросков, шаблонов и др. К теоретическим и практическим занятиям организовываются 

экскурсии на выставку технического и декоративно-прикладного творчества. Программа предполагает 

получение учащимися элементарных знаний по черчению, начертательной геометрии, техническому 

конструированию, изобразительному искусству и др. 

Обучение воспитанников основам конструирования моделей из бумаги и ознакомление со способами 

моделирования; создание условий для развития творческих способностей исамостоятельнойдеятельности 

учащихся. 

Задачипрограммы: 

обучитьработесбумагой,клеем,картоном,пластилином,природнымматериалом; 

 обучитьнавыкамтехническоготворчества; 

 привитьнавыкиработысинструментами(ножницы,линейка,циркуль,угольник,лекала,и 

др.); 

 обучить технологической терминологии (развѐртка, геометрические фигуры и тела, 

техническийрисунок,чертѐж,эскиз,масштаб,фальцеваниеидр.); 

 способствоватьразвитиюсмекалкииизобретательностидетей; 

 способствоватьразвитиюувоспитанниковмотивацииктворческомупоиску; 

 развиватьтворческоемышление; 

 развиватьспособностьксамостоятельномутруду; 

 воспитыватьбережноеотношениектруду; 

 формироватьумениеработатьвколлективе. 

Задачи I года обучения 
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обучитьправиламбезопаснойработысножницами; 

 познакомитьсисториейвозникновениябумажнойпромышленности; 

 познакомитьсосвойствамибумагиикартона; 

 обучитьпростейшимоперациямприработесбумагойи картоном; 

 датьпервоначальныепонятияобобъемныхфигурах; 

 научитьвоспитанниковвидуработыс бумагой– аппликации; 

 обучитьначальнымнавыкамработыспластилиномиприроднымматериалом; 

 способствоватьразвитиюхудожественноговкуса. 

ЗадачиIIгодаобучения 

датьпредставлениеосозданиимеханическойигрушкиитехнологииеѐвыполнения; 

 поддерживатьстремлениеразобратьсявустройствевыполняемых объектов; 

 привитьнавыкиработыснаборамиготовыхдеталей; 

 обучитьработесболеесложнымиподелкамиизпластилинаиприродного материала; 

 датьпервоначальныепонятияогеометрическихтелах; 

 научитьвыполнениюконтурныхмоделей(авиа,судо,автомодели); 

 обучитьтехнологииизготовленияобъѐмныхподелок; 

 способствоватьразвитиюхудожественноговкуса. 

Задачи IIIгодаобучения 

познакомитьсвидомработысбумагой– оригами; 

закрепитьирасширитьзнанияо некоторыхчертежныхинструментахпринадлежностях; 

 познакомитьсразновидностьюсудо,авиаиавтомоделей,научитьтехнологиисклеивания 

движущихся, настольных, контурных, объемных, летающих и плавающих моделей; 

 датьпонятияоконтуре,силуэте,геометрическихфигурах; 

 научитьизготавливатьразвертки; 

 способствоватьразвитиюхудожественноговкуса. 

Задачи IVгодаобучения 

развиватьустойчивыйинтерескустройствутехническихобъектовипоисковойтворческойдеятельности; 

 обучитьправиламвыполненияработыпочертежами схемам; 

 научитьработатьсразличнымматериалом:ткань,фольга,вата,бумажныесалфетки,ниткии 

др. 

 расширитьзнанияогеометрических телах 

 научитьнаходитьвпроцессеработыспособыповышенияпрочностииустойчивости изделия, 

уметьвидетьиустранять дефекты. 

СодержаниепрограммыIгодаобучения 
 

Инструктаж по технике безопасности, правила пожарной безопасности, правила дорожного 

движения, инструктаж по антитеррористической безопасности. Режим работы в объединении и правила 

поведения на занятиях.Демонстрация поделок, выполненных учащимися объединения.Изготовление 

поделки на свободную тему: с целью ознакомления с умениями и навыками учащихся.Знакомство иработа 

с бумагой и картоном 

Сведения о производстве бумаги и картона. Виды и сорта бумаги и картона. Их назначение и 

свойства. Приемы обработки бумаги, изменяющие характер листа: разрывание, сминание, скручивание. 

Способы соединения бумаги: разъемное и неразъемное. Склеивание внахлест и в торец. 

Инструментыдляразметкиисборкиизделий:линейка,угольник,карандаш,циркуль,ножницы,клейи 
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т.д.Правилаработысножницами:попрямой,кривой,вырезаниеотверстий;фальцеваниелиний сгиба. 

Практическая работа 1. Простейшие опыты по испытанию различных образцов бумаги на прочность и 

водонепроницаемость. 

Практическаяработа 2.Работысбумагойикартоном.Складывание –поделка«Звезда». 

Практическаяработа3.Складывание,разрезание,разметкаисклеивание–поделка«Вертушка». 

3. Плоскиеподелки 

Знакомство с шаблонами и трафаретами, способами их применения. Разметка и изготовление плоских 

поделок с помощью шаблонов и трафаретов. Соединение деталей при помощи проволоки и клея. 

Практическая работа 1. Вырезание изделий по шаблонам из бумаги, сложенной вдвое или в несколько 

раз. 

4. Объемныеподелки 

Знакомство с геометрическими фигурами: куб, конус, цилиндр. Первоначальные понятия об объемных 

геометрических телах, развертках. Правила и приемы их вычерчивания, вырезания и склеивания. 

Практическаяработа1-2.Выполнениеобъемныхподелоксосновамикуб,цилиндриконус: «Ракета». 

Практическая работа3. Выполнение объемных поделок с основами куб, цилиндри конус: «Самолет», 

Практическая работа 4. Выполнение объемных поделок с основами куб, цилиндр и конус: «Танк». 

5. Аппликациянабумаге 

Аппликация – это художественная техника, основанная на вырезании, наложении и закреплении деталей 

на фоне. Техника и порядок последовательного выполнения работы. Создание художественных 

композиций. 

Практическая работа 1-3. Выполнение аппликационных работ из готовых геометрических фигур налисте 

бумаги: «Грузовик», «Автобус», «Поезд», «Лодка». 

6. Пластилиниприродный материал 

Пластилин – пластичный материал, позволяющий скреплять и изготавливать недостающие детали в 

поделках. Природный материал: шишки, семена растений, орехи, желуди, ракушки, ветки, палочки,птичьи 

перья, хвоя и т.д. Формирование у детей умения анализировать природный материал, как основу будущей 

поделки. 

Практическая работа 1. Знакомство со свойствами природного материала, правильная заготовка и 

хранение природных материалов. Освоение навыков работы с пластилином и природным материалом. 

Практическая работа 2-3. Создание сюжетных композиций и объемных поделок с использованием 

пластилина и природного материала: «Плот», «Катамаран», «НЛО». 

7. Техническоемоделирование 

Работа с наборами готовых деталей. Название и назначение крепежа, при помощи которого будут 

соединятьсядетали:болты,гайки.Правила,техникабезопасностииприемыработысмонтажными 



398  

инструментами: отверткой и гаечным ключом (при монтаже и демонтаже). Показ различных способов и 

методов соединения деталей: подвижные и неподвижные. 

Практическая работа1-3. Сборка моделей машин, механизмов и других технических устройств и 

сооружений из наборов готовых деталей (по собственному замыслу) с планированием предстоящих 

действий. Дополнение собранных моделей самодельными элементами (например, картонный кузов, 

катушка от ниток и др.).. 

Культурно-досуговаядеятельность 

Тематические беседы о праздниках: День учителя, Новый год, День Защитника Отечества, 8 Марта. 

Выполнение сувенирных поделок из бумаги, картона, природного материала. Начальные основы 

композиции, понятия формы и цвета. Приемы отделочных работ. Изготовление елочных игрушек и 

новогодних украшений, открытка ко Дню Защитника Отечества, выполнение шкатулки из бумаги ко Дню 

8 Марта.Посещение и участие в выставках и конкурсах . 

Заключительноезанятие 

Подведение итогов работы за год. Подготовка поделок к итоговой выставке. Итоговая выставка работ 

обучающихся. Рекомендации по работе во время летних каникул: самостоятельное изготовление поделок. 

Перспективы работы в следующем учебном году. 

СодержаниепрограммыIIгодаобучения 
 

Инструктаж по технике безопасности, правилам дорожного движения, правилам пожарной 

безопасности, инструктаж по антитеррористической безопасности. Режим работы и правила поведения на 

занятиях. 

Показмоделейпредстоящих работиобразцовподелок,ккачествукоторыхнужностремиться. 

Практическая работа. Выполнение поделки по собственному замыслу для проверки навыков и 

умений, полученных в предыдущем учебном году. 

2. Работаспластилиномиприроднымматериалом 

Выполнение соединения деталей без клея, с использованием приѐма вдавливания пластилина в 

природный материал. 

Практическая работа. Изготовление картин методом «размазывания» пластилина по картону и создание 

законченной композиции по собственному замыслу. 

3. Судои авиамодели 

Графическая подготовка – обозначение линий чертежа: линии видимого и невидимого контура, линии 

сгиба, осевая (штрих-пунктир) и вспомогательная линии. 

Сведения о плавучих средствах. Значение авиации и судоходства в жизни людей. Виды транспорта, 

устройство судо, и авиамоделей, назначение деталей, их взаимозависимость. 

Практическая работа 1-3. Изготовление авиамоделей: выполнение контурных моделей с крыльями по 

технологиисимметричноговырезания,сборкаисклеиваниеконтурныхмоделей«Ракета»,«Самолет 

«Сокол-9»,«Вертолет»,«Самолет»Юпитер». 
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Практическая работа 4-6. Изготовление судомоделей: выполнение контурных моделей по технологии 

симметричного вырезания: «Лодка с матросиком», «Лодка с парусом», «Катерок», «Баржа».4. 

Механические игрушки 

Механические игрушки – это игрушки с шарнирным соединением, в котором для подвижного соединения 

используется проволока. 

Практическая работа 1-4.Изготовление механических поделок: «Собачка с лапкой», «Зайчик на 

колесиках», «Оленѐнок», «Такса», «Слоник», «Лось» и др.5.Автомодели 

Беседа о машинах, их классификации и роли в жизни человека. Контурные автомодели – это простейшие 

виды автотранспорта. 

Практическаяработа1-3.Основысозданияконтурныхмоделейнаосновепримерамашины«Нива», 

«Грузовик»,«Волга»ит.д. 

6. Техническоемоделированиеизнаборовготовыхдеталей 

Создание макетов и моделей технических объектов, архитектурных сооружений и игрушек из наборов 

готовых деталей. Элементы предварительного планирования с определением последовательности сборки 

для создания данного объекта. 

Практическаяработа. Работапообразцу.Работапотехническойинструкции. 

7. Объемныеподелки 

Первоначальные понятия о разметке. Способы разметки. Понятия о шаблонах, трафаретах. Способы и 

приемы работы с ними. 

Практическая работа 1-5.Изготовление поделок: «Шкатулка «Белочка», «Петрушка», «Слоник с 

бахромой», «Карандашница», «Павлин на основе конуса» и др. 

8. Культурно-досуговаядеятельность 

Художественное выполнение сувениров, открыток, поделок ко Дню учителя, Новому году, Дню 

Защитника Отечества, Дню 8 Марта, 9 мая и др. Организация и проведение праздничных мероприятий. 

Посещение и участие в выставках и конкурсах. Экскурсии в Республиканский центр научно-технического 

творчества учащихся и др. 

9. Заключительноезанятие 

Практическаяработа1.Выполнениеподелкипосвоемузамыслу 

Практическая работа 2. Выставка и просмотр выполненных учениками поделок. Подведение итогов 

работы за год. 

Содержаниепрограммы IIIгода обучения 
 

1. Вводноезанятие 

Задачи и содержание занятий по техническому моделированию в текущем году с учетом конкретных 

условий проведения занятий и интересов учащихся. Правила поведения на занятиях. Инструктаж по ТБ. 

Расписание занятий в текущем учебном году. 
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Изготовлениеподелкипособственномузамыслу,сцельювыявленияинтересовучащихся. 

2. Оригами 

Понятие оригами и киригами. История развития. Простейшие способы конструирования в технике 

оригами. Базовые формы. 

Практическаяработа1-3.Выполнениеигрушек-самоделок:«Лодочка»,«Пароходик»,«Самолетик», 

«Шапочка»,«Кошелек»идр. 

3. Основыконструирования 

Закрепление и расширение знаний о некоторых чертежных инструментах и принадлежностях: 

линейка, циркуль, транспортир, лекало. Их назначение, правила пользования и правила безопаснойработы. 

Способы и приемы построения параллельных и перпендикулярных линий с помощью двух угольников и 

линейки.Приемы работы с циркулем. Условные обозначения на графических изображениях: линия 

видимого и невидимого контура, осевая линия, сплошная тонкая (вспомогательная, размерная) линия, 

диаметр, радиус. Понятия об осевой симметрии, симметричных фигурах и деталях плоской формы. 

Увеличение или уменьшение изображения плоских деталей при помощи клеток разной площади. 

Практическая работа 1-2. Изготовление из плотной бумаги и тонкого картона модели самолета, корабля, 

автомобиля с применением знаний осевой симметрии, увеличение или уменьшение выкройки по клеткам. 

4. Авто,судоиавиамодели 

Понятия о моделях и их разновидностях: действующие (движущиеся), настольные (стендовые), 

контурные, объемные, летающие, плавающие. 

Изготовление объемных авто, судо и авиамоделей по самостоятельно построенной выкройке, по чертежам 

или эскизам. Технология изготовления моделей надстроек. Использование дополнительных материалов: 

проволоки, ниток и др. для улучшения внешнего вида моделей. 

Виды самолетов, их назначение: пассажирские, грузовые, военные, спортивные и т.д. Устройство модели 

самолета: фюзеляж, крылья, горизонтальное и вертикальное оперение, на которых располагаются рули. 

Космические летательные аппараты. Основные части ракеты: корпус, головная часть, стабилизатор. 

Сведения из истории мореплавателей и великих географических открытий. Виды судов, их назначение: 

пассажирские, грузовые, спортивные, исследовательские и др. Устройство корабля: нос, корма, борт, 

палуба. Особенности изготовления плавающих средств. 

Практическая работа 1-2. Изготовление автомодели. Сборка отдельных деталей в единое целое. 

Раскрашивание и отделка деталей модели. Сборка модели. 

Практическая работа 3-5. Изготовление поделок самолетов из бумаги: «Самолет «ЯК-3», «Ракета» из 

конуса и цилиндра. Проведение игр и соревнований с бумажными моделями самолетов на дальность 

полетов, точность посадки, скорости перелетов и т. д. 

Практическаяработа6-8.Изготовлениепростейшихсудомоделей:«Плот»,«Катамаран»,«Лодочка», 

«Яхта».Изготовлениепростейшеголетательногоаппарата«Планер». 

5. Понятияогеометрическихфигурах 
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Понятия о контуре и силуэте технических объектов. Расширение и углубление понятий о геометрических 

фигурах: прямоугольник, квадрат, круг, треугольник и др. Сопоставление формы окружающих предметов, 

частей машин и других объектов с геометрическими фигурами. Принципы работы устройства некоторых 

несложных объектов. 

Практическая работа 1-4. Создание силуэтов технических объектов из геометрических фигур различных 

поформеиразмеру.Изготовлениеконтурныхмоделей:«Корабль»,«Грузовойавтомобиль»,«Самолет», 

«Кран». 

6. Объемныеподелки 

Способыизготовленияразверток(выкроек)геометрическихтел:параллелепипед;цилиндр, конус. 

Практическаяработа1-3.Выполнениеподелокнаосновевыполненныхразверток.Конус–«Пучеглаз», 

«Марабу»,«Динозавр»;цилиндр–«Гриб»,«Краснаяшапочка»;параллелепипед–«Чебурашка», 

«Собачка»,«Зайчик». 

7. Культурно-досуговаядеятельность 

Изготовлениесувениров,открыток,елочныхукрашенийсприменениемразличногоматериала:ниток, бумажных 

салфеток. 

Выполнение елочных игрушек: «Дед Мороз», «Снегурочка» (вата, блестки); «Снежинки» (бумажные 

салфетки); «Ёлка» (бархатная бумага). Открытки к 8 Марта и ко дню Защитника Отечества (бумажные 

салфетки, картон); «Валентинка» (нитки, картон). Организация и проведение праздничных мероприятий. 

Посещение выставок, участие в конкурсах. 

9.Заключительноезанятие 

Практическаяработа1.Изготовлениеподелкипособственномузамыслу. Итоговая 

аттестация воспитанников. 

Практическаяработа2.Подведениеитогов.Выставкаианализподелок,выполненныхучениками. 

СодержаниепрограммыIVгода обучения 
 

ЗакреплениезнанийоТБ.Показобразцовигрушекимоделей.Задачиисодержаниезанятийвтекущем учебном году с 

учетом конкретных условий и интересов учащихся. 

Изготовление подарков первоклассникам. 

2.Расширенныезнанияогеометрическихтелах 

Повторение пройденного материала о простейших геометрических телах: куб, параллелограмм, конус, 

цилиндр. Элементы геометрических тел: грань, ребро, вершина, основание, боковая поверхность. 

Геометрические тела как объемная основа предметов и объектов. 

Практическая работа 1-5. Создание макетов и моделей из геометрических фигур и тел: грузовик, 

танк,ракета и др. 

3. Изготовлениемакетови моделей 

Макет–разновидностьмодели.Моделиподвижныеинеподвижные.Процессмоделирования. 
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Практическаяработа1-2.Выполнениемакетажилогодома,макетагаража,макетаводонапорной башни 

Практическая работа 3-5. Выполнение модели паровоза, модели автобуса с крутящимися колесами, 

модели катамарана, модели триплана и вертолета. 

4. Сложныеобъемныеподелки 

Элементарные понятия о технической эстетике. Ознакомление с некоторыми элементамихудожественного 

оформления поделки. Первоначальные понятия о гармонии цветовых сочетаний. Оформление изделия в 

зависимости от его формы и назначения. Сложные объемные поделки с применением знаний о масштабе, 

нанесении размеров. Расширение знаний первоначальных понятий о сборочном чертеже. Практическая 

работа 1-6. Изготовление различных объемных поделок по образцу, шаблонам, чертежу, техническому 

рисунку и собственному замыслу с применением знаний и умений графической подготовки в начальном 

техническом моделировании.Изготовление поделки «Ладья». 

5. Сложныемеханическиеподелки 

Общее представление о процессе создания поделки: обдумывание, осмысление идеи, определение 

последовательности изготовления, подбор инструментов. Разработка и изготовление поделок развертками 

различной формы, с добавлением деталей, необходимых в каждом конкретном случае. Определение 

способов соединения деталей: с помощью ниток, проволоки, клея, «щелевидного соединения; виды 

отделки и т.д. 

Практическая работа 1-5. Изготовление поделок – дергунчиков: «Ослик», «Медвежата», «Белочка и 

зайчик», «Сова», «Пони». 

6. Культурно-досуговаядеятельность 

Изготовлениесувениров,открыток,елочных игрушекиукрашенийизразличного материала. 

Изготовление новогодних масок (картон, мишура); сосульки (фольга); открытки ко Дню Защитника 

Отечества и 8 Марта (цветные бумажные салфетки, блестки); бусы (журнальные листки). Организация и 

проведение праздничных мероприятий. Посещение выставок, участие в конкурсах. 

8. Заключительноезанятие. 

Подведениеитоговработы.Беседанатему:«Чемумынаучилисьичтоузналиназанятияхобъединения 

«Начальноетехническоемоделирование».Итоговаявыставкаработучащихся.Итоговаяаттестация. 

Прогнозируемыерезультаты 
 

 воспитанникиумеютработатьсбумагой,клеем,картоном,пластилином,природным материалом; 

 имеютнавыкитехническогомоделирования; 

 владеютнавыкамиработысинструментами(ножницы,линейка,циркуль,угольник,лекала, 

и др.) 

 владеюттехнологическойтерминологией(развѐртка,геометрическиефигурыитела, 

техническийрисунок,чертѐж,эскиз,масштаб,фальцеваниеидр.); 

 развиваетсясмекалкаи изобретательность; 

 появляетсямотивацияктворческомупоиску; 

 развиваетсятворческоемышление; 

 имеютнавыкисамостоятельнойработы; 
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 воспитанникибережноотносятсяктруду; 

 умеютработатьвколлективе. 

ПрогнозируемыерезультатыIгода обучения 

 умеютработатьсножницами; 

 знакомысисториейвозникновениябумажнойпромышленности; 

 знаютсвойствабумаги икартона; 

 имеютнавыкипростейшихоперацийприработесбумагойи картоном; 

 имеютпервоначальноепонятиеобобъемныхфигурах; 

 умеютработатьсбумагойвтехнике«аппликация»; 

 имеютначальныенавыкиработыспластилиномиприроднымматериалом; 

 развиваетсяхудожественныйвкус. 

ПрогнозируемыерезультатыIIгодаобучения 

 воспитанникиимеютпредставлениеосозданиимеханическойигрушкиитехнологииеѐ 

выполнения; 

 учащиесястремятсяразобратьсявустройствевыполняемых объектов; 

 имеютнавыкиработыснаборамиготовыхдеталей; 

 умеютвыполнятьболеесложныеподелкиизпластилинаиприродного материала; 

 имеютнавыкивыполненияконтурныхмоделей(авиа,судо,автомодели); 

 знаюттехнологиюизготовленияобъѐмныхподелок,имеютпервоначальныепонятияо 
геометрических телах; 

 развиваетсяхудожественныйвкус. 

Прогнозируемые результаты III года обучения 

 воспитанникизнакомыстехникойработысбумагой«оригами»; 

 владеютзнаниямиочертежныхинструментахипринадлежностях; 

 знакомы с разновидностью судо, авиа и автомоделей, владеют технологией склеивания 

движущихся, настольных, контурных, объемных, летающих и контурных моделей (авиа, судо, 
автомодели); 

 владеютпонятиями«контур»,«силуэт»,различаютгеометрическиефигуры; 

 умеютизготавливатьразвертки; 

 развиваетсяхудожественныйвкус. 

Прогнозируемые результаты IV года обучения: 

 имеютуглублѐнныезнанияогеометрическихтелах; 

 увоспитанниковнаблюдаетсяустойчивыйинтерескустройствутехническихобъектови 

поисковой творческой деятельности; 

 умеютвыполнятьработыпочертежами схемам; 

 работаютсразличнымматериалом:ткань,фольга,вата,бумажныесалфетки,ниткиидр. 

 находятвпроцессеработыспособыповышенияпрочностииустойчивостиизделия,уметь видеть и 

устранять дефекты. 

Формыиспособыпроверкирезультатовусвоения программы: 

Аттестация воспитанников проходит в форме:промежуточная аттестация: поделка по окончанию 

каждой темы;участие в выставках, соревнованиях, конкурсах, викторинах; 

выполнениеконтрольнойподелкивконцекаждогоучебногогода. 

Выставки – это завершающий этап творчества детей за определенный период, 

демонстрирующийрезультаты их труда. 

40.5. Одинчасвнеделюрекомендуетсяотводитьнавнеурочноезанятие«Разговорыо важном». 
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40.5.1. Внеурочныезанятия«Разговорыоважном»направленынаразвитиеценностного отношения 

обучающихся к своей родине – России, населяющимее людям, ее уникальной истории, богатой природе и 

великой культуре. Внеурочные занятия «Разговоры о важном должны быть направлены на формирование 

соответствующей внутренней позиции личности обучающегося, необходимой ему для конструктивного и 

ответственного поведения в обществе. 

40.5.2. Основной формат внеурочных занятий «Разговоры о важном» – разговор и (или) беседа с 

обучающимися. Основные темы занятий связаныс важнейшими аспектами жизни человека в современной 

России: знанием родной истории и пониманием сложностей современного мира, техническимпрогрессоми 

сохранением природы, ориентацией в мировой художественной культуреи повседневной культуре 

поведения, доброжелательным отношениемк окружающим и ответственным отношением к собственным 

поступкам. 

Цель: расширение знаний обучающихся об истории родного края, формирование умения работать с 

разными источниками информации; развитие познавательной активности и интереса к истории, 

культуре родного края; воспитание чувства патриотизма, любви к «малой Родине». Программа 

разработана в соответствии с требованиями ФГОС НОО, ориентирована на обеспечение 

индивидуальных потребностей обучающихся и направлена на достижение планируемыхрезультатов 

освоения программы начального общего образования с учѐтом выбора участниками 

образовательных отношений курсов внеурочной деятельности. Это позволяет обеспечить единство 

обязательныхтребований ФГОС во всѐм пространстве школьногообразования: не только на уроке, 

но и за его пределами. 

Задачей педагога, работающего по программе, является развитие у обучающегося ценностного 

отношения к Родине, природе, человеку, культуре, знаниям, здоровью. 

Педагогпомогаетобучающемуся: 

• вформированииегороссийскойидентичности; 

• вформированииинтересакпознанию; 

• в формировании осознанного отношения к своим правам и 

свобо-дами уважительногоотношениякправамисвободамдругих; 

• ввыстраиваниисобственногоповеденияспозициинравственныхиправовыхнорм; 
• всозданиимотивациидляучастиявсоциально-значимойдеятельности; 

• вразвитии ушкольниковобщекультурнойкомпетентности; 

• вразвитииуменияприниматьосознанныерешенияиделать выбор; 

• восознаниисвоегоместавобществе; 

• впознаниисебя,своихмотивов,устремлений,склонностей; 

• вформированииготовностикличностномусамоопределению. 

НормативнуюправовуюосновунастоящейПримернойрабочейпрограммыкурсавнеурочной деятельности 
«Разговоры о важном» составляют следующие документы. 

1. Федеральныйзакон"ОбобразованиивРоссийскойФедерации"от29.12.2012г.№273-ФЗ 
2. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации. Указ Президента РФ от 2 

июля 2021 г. № 400 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации». 

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 «Об 

утверждении ФГОС начального общего образования». (Зарегистрирован 05.07.2021 № 64100.) 

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.07.2022 № 569 «О 

внесении изменений в ФГОС НОО». (Зарегистрирован 17.08.2022 № 69676.) 

5. Письмо Министерства просвещения РФ «О направлении методических рекомендаций по 

проведению цикла внеурочных занятий «Разговоры о важном»» от 15.08.2022г.№ 03-1190. 

6. Примерная рабочая программа по воспитанию для ОО , одобренная решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию. (Протокол от 23 июня 

2022 г. № 3/22.) Варианты реализации программы и формы проведения занятий 
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7. ПриказМинистерствапросвещенияРФот18.05.2023№ 372«ОбутвержденииФОПНОО 

»(ЗарегистрированМинюстомРоссии12.07.2023№74229). 

Внеурочные занятия «Разговоры о важном» направлены на развитие ценностного отношения 

обучающихся к своей родине – России, населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой 

природе и великой культуре. Внеурочные занятия «Разговоры о важном» должны быть направлены 

на формирование соответствующей внутренней позиции личности обучающегося, необходимойему 

для конструктивного и ответственного поведения в обществе. 

40.5.3. Основной формат внеурочных занятий «Разговоры о важном» – разговор и (или) беседа с 

обучающимися. Занятия позволяют обучающемуся вырабатывать собственную мировозренческую 

позицию по обсуждаемым темам. 

40.5.4. 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 иответственным 

отношением к собственным поступкам . 

40.5.5. Взаимосвязьспрограммойвоспитания 

Программа курса внеурочной деятельности разработана с учѐтом федеральных образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. Это позволяет на 

практике соединить обучающую и воспитательную деятельность педагога, ориентировать еѐ не 

только на интеллектуальное, но и на нравственное, социальное развитие ребѐнка. Это проявляется: 

-ввыделениивцелипрограммыценностныхприоритетов; 
-в приоритете личностныхрезультатов реализации программы внеурочной деятельности,нашедших 

свое отражение и конкретизацию в программе воспитания; 

-винтерактивныхформахзанятийдля обучающихся,обеспечивающихихвовлеченность в 

совместную с педагогом и сверстниками деятельность. 

Ценностноенаполнениевнеурочныхзанятий 
Восновеопределениятематикивнеурочныхзанятийлежатдвапринципа: 

1)соответствие датам календаря; 

2)значимостьдляобучающегосясобытия(даты),котороеотмечаетсявкалендаревтекущем году. Даты 

календаря можно объединить в две группы: 

1. Даты, связанные с событиями, которые отмечаются в постоянные числа ежегодно 

(государственные и профессиональные праздники, даты исторических событий). Например, 

«Деньнародногоединства»,«ДеньзащитникаОтечества», 
«Новогодние семейные традиции разных народов России», «День учителя (советники по 

воспитанию)», «День российской науки» и т. д. 
2. Юбилейные даты выдающихся деятелей науки, литературы, искусства. Например, «190- 

летие со дня рождения Д. Менделеева. День российской науки»,«215-летие со дня рождения Н. В. 
Гоголя», «Русский язык. Великий и могучий. 225 лет со дня рождения А. С. Пушкина». 

В программе предлагается несколько тем внеурочных занятий, которые не связаныс текущими 
датамикалендаря,ноявляющиесяважнымиввоспитаниишкольника.Кпримеру: 

«Мы вместе», «О взаимоотношениях в коллективе (Всемирный день психического здоровья, 
профилактика буллинга)» и др. 

Следует отметить, что внеурочные занятия входят в общую систему воспитательной работы 

образовательной организации, поэтому тематика и содержание должны обеспечить реализацию их 

назначения и целей: становление у обучающихся гражданско-патриотических чувств. Исходя из 

этого, в планируемых результатах каждого сценария внеурочного занятия выделяютсянравственные 

ценности, которые являются предметом обсуждения. Основные ценности характеризуются 

следующим образом. 

1. Историческаяпамять 

–историческаяпамять –обязательнаячастькультурынародаикаждого гражданина; 
–историческаяпамятьсоединяетпрошлое,настоящее,позволяясохранитьипродолжить достижения, 

мудрость, опыт, традиции прошлых поколений; 

–историческаяпамятьестькультурацелогонарода,котораяскладываетсяизобъединения 
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индивидульных переживаний, и включает важнейшие нравственные качества: благодарность, 

уважение, гордость потомков за жизнь и подвиги предков. 

Осознание этой нравственной ценности базируется на конкретном содержании занятия. Например, 
тема «День народного единства» рассматривается на известных исторических фактах 

–единениелюдей,когдаРодинануждаетсявзащитев1612г. 

2. Преемственностьпоколений 

–каждое следующее поколение учится у предыдущего: осваивает, воссоздаѐт, продолжает его 

достижения, традиции; 

–семья построена на сохранении преемственности поколений. Память о предыдущих поколениях 

бережно хранится в предметах, фото, вещах, а также в гуманном отношении к старшим поколениям. 

Например, тема: «О взаимоотношениях в семье (День матери)». Обсуждается проблема: каждое 

поколение связано с предыдущими и последующими общей культурой, историей, средойобитания, 

языкомобщения.Каждый человек должен воспитывать всебекачества, которыебылихарактерны для 

наших предков, людей далѐких поколений: любовь к родной земле, малой родине, Отечеству. 

3. Патриотизм–любовькРодине 

–патриотизм(любовькРодине)–самоеглавноекачествагражданина; 

–любовьксвоемуОтечествуначинаетсясмалого–спривязанностикродномудому,малой родине; 

–патриотизмстроитсянаответственностизасудьбусвоейроднойземли;чувствегордостиза историю, 
культуру своего народа и народов России. 

Этавысшаянравственнаяценностьявляетсяприоритетнойвовсехсценариях 
«Разговорововажном».Вкаждомсценарии,всоответствииссодержанием,раскрывается многогранность 

чувства патриотизма и его проявления в разных сферах человеческой жизни. 

4. Доброта,добрые дела 

доброта –этоспособность(желаниеиумение)бытьмилосердным,поддержать,помочьбез ожидания 
благодарности; 

благотворительность–проявлениедобрыхчувств;благотворительностьбылараспространенав России в 
прошлые века, что стало сегодня примером для подражания. 

Например,тема«Мывместе».РазговородобрыхделахгражданРоссиивпрошлыевременаив настоящее время, 

тема волонтерства. 

5. Семьяисемейныеценности 

–семьясвязананетолькообщимместомпроживания,общимхозяйством,общимиделами,нои значимыми 

ценностями – взаимопониманием, взаимоподдержкой, традициями и т. д.; 

–каждый член семьи имеет свои обязанности, но всегда готовы прийти на помощь другому: взять 

на себя его дела, проявить внимание, оказать помощь друг другу; 

–обучающийсядолженответственноотноситьсяксвоейсемье,участвоватьвовсехееделах, помогать 

родителям; 

–семейные ценности всегда были значимы для народов России; семейные ценности представленыв 

традиционных религиях России. 

Тема семьи, семейных взаимоотношений и ценностей является предметом обсуждения назанятиях, 

посвященных темам: «О взаимоотношениях в семье (День матери)», «Новогодниесемейные традиции 

разных народов России» и др. 

6. КультураРоссии 

–культура общества – это достижения человеческого общества, созданные на протяжении его 

истории; 

–российскаякультурабогатаиразнообразна,онаизвестнаиуважаемавовсеммире; 

–культура представлена достижениями в материальной сфере (строительство, техника, предметы 

быта и др.), в духовной сфере (народное творчество, литература, изобразительное искусство, музыка, 

театр и др.), а также в этике, культуре взаимоотношений людей. 

Темы, связанные с осознанием обучающимися этой социальной ценности, подробно и разносторонне 

представлены в «Разговорах о важном». Поэтому многие сценарии построены на чтении поэзии, 

обсуждении видеофильмов,произведений живописии музыки: «Потусторону экрана. 115 лет кино в 

России»,«Цирк! Цирк! Цирк! (к Международному дню цирка)». 
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7. НауканаслужбеРодины 

–наукаобеспечиваетпрогрессобществаиулучшаетжизньчеловека; 

–внаукеработаютталантливые,творческиелюди,бесконечнолюбящиесвоюдеятельность; 

–в России совершено много научных открытий, без которых невозможно представить 
современный мир. 

О такой ценности общества и отдельно взятого человека учащиеся узнают в процессе 

обсуждения тем: «190-лет со дня рождения Д. Менделеева. День российской науки», «Я вижу 

Землю! Это так красиво». 

40.5.6. Следует отметить, что многие темы внеурочных занятий выходят за рамки содержания, 

изучаемого на уроках, но это не означает, что учитель будет обязательно добиваться точного 

усвоения нового знания, запоминания и четкого воспроизведения нового термина или понятия. 

Необходимо понимать, что на внеурочных занятиях как неучебных формируются определенные 

ценности: 

высшие нравственные чувства и социальные отношения. В течение года учащиеся много раз 

будут возвращаться к обсуждению одних и тех же понятий, что послужит постепенному 

осознанному их принятию. 

Наличие сценариев внеурочных занятий не означает формального следования им. При анализе 

содержания занятия, которое предлагается в сценарии, педагог учитывает региональные, 

национальные, этнокультурные особенности территории, где функционирует данная 

образовательная организация. Обязательно учитывается и уровень развития учащихся, их интересы 

и потребности. При необходимости, исходя из статуса семей обучающихся, целесообразно уточнить 

(изменить, скорректировать) и творческие задания,выполнение которых предлагается вместе с 

родителями, другими членами семьи. 

40.5.7. Особенностиреализациипрограммы 

Личностное развитие ребѐнка – главная цель педагога. Личностных результатов обучающихся 

педагог может достичь, увлекая школьников совместной и интересной многообразной 

деятельностью, позволяющей раскрыть потенциал каждого; используя разные формы работы; 

устанавливая во время занятий доброжелательную, поддерживающую атмосферу; насыщая занятия 

ценностным содержанием. 

Задача педагога, транслируя собственные убеждения и жизненный опыт, дать возможность 

школьнику анализировать, сравнивать и выбирать. 

В приложениях к программе содержатся методические рекомендации, помогающие педагогу 

грамотноорганизоватьдеятельностьшкольниковназанятияхврамкахреализациипрограммы курса 

внеурочной деятельности «Разговоры о важном» 

40.5.8. Содержаниепрограммывнеурочнойдеятельности«Разговорыо важном» 

С чего начинается Родина? Колыбельная песня мамы, первая игрушка, первая книга. Малая 

Родина: родная природа, школа, друзья, культура и история родного края. Ответственность 

гражданина за судьбу своей Отчизны. Историческая память народа и каждого человека. Связь 

(преемственность)поколений –основаразвитияобществаикаждогочеловека.Историческая память – 

это стремление поколения, живущего в настоящее время, принять и воспитывать в себе качества, 

которые отражают нравственные ценности предыдущих поколений («Там, где Россия», 

«ЧтотакоеРодина?(региональныйиместныйкомпонент)»,«Деньнародногоединства», 

«Урок памяти»). 

Любовь к Родине, патриотизм – качества гражданина России. Любовь к родному краю, 

способность любоваться природой, беречь еѐ – часть любви к Отчизне. Преемственность поколений 

в готовности защищать родную землю. Великая Отечественная война: герои, подвиги, 

самопожертвование. Непокоренный Ленинград: страницы истории блокады города («Зоя. К 100- 

летию со дня рождения Зои Космодемьянской», «Непокоренные. 80 лет со дня полного 

освобождения Ленинграда от фашистской блокады», «День защитника Отечества. 280 лет со дня 

рождения Ф. Ушакова», «Союзники России», «Урок памяти»). 

Конституция Российской Федерации – главный закон государства. Что такое права и 

обязанности гражданина. Права ребѐнка в России. Примеры выполнения обязанностей членами 

общества.ИзбирательнаясистемавРоссии(общеепредставление)(«Главныйзаконстраны», 
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«ИзбирательнаясистемаРоссии(30летЦИК)»,«Налоговаяграмотность»). 

Любовь к родной природе, ее охрана и защита – проявление патриотических чувств. Россия от 

края и до края: разнообразие природы, объекты природы, вошедшие в список мирового достояния 

ЮНЕСКО. Природа малой Родины. Природные достопримечательности Поволжья, Севера, Сибири, 

ДальнегоВостока.Крым–природнаяжемчужина.Симферополь–столицаРеспубликиКрым, 

«воротаКрыма»(«Крым.Путьдомой»,«ЯвижуЗемлю!Этотаккрасиво», 

«Экологичноепотребление»). 

Нравственные ценности российского общества. Трудовая деятельность 

россиян,созидательныйтруд наблагоОтчизны.Многообразиепрофессий, люди особыхпрофессий 

(спецназ, МЧС, полиция, гражданская авиация) («День спецназа», ««Первым делом самолеты». О 

гражданской авиации»). 

Герои нашего времени. Профессии прошлого и профессии будущего – что будетнужностране, 

когда я вырасту? Профессии моих родителей, бабушек и дедушек. Профессиональные династии. 

Зачем нужно учиться всѐ время, пока работаешь? («Труд крут!», «Как найтисвое место в обществе», 

«Герои нашего времени»). 

Гуманизм, доброта, волонтѐрская деятельность – качество настоящего человека, способность 

оказать помощь, поддержку, проявить заботу и милосердие. Доброе дело: кому оно необходимои 

для кого предназначено. Добрые дела граждан России в прошлые времена: благотворительность 

граждан; пожертвование как одна из заповедей в традиционных религиях. 

Деятельность добровольцев как социальное служение в военное и мирное время: примеры из 

истории и современной жизни. Качества людей, которых называют добровольцами: милосердие, 

гуманность, сопереживание. 

Как младший школьник может проявить добрые чувства к другим людям? («Мы вместе», «О 

взаимоотношениях в коллективе (Всемирный день психического здоровья, профилактика 

буллинга)»). 

40.5.9. Детские общественные организации в России и их деятельность – мы вместе, и мы 

делаем добрые дела. Наша помощь нужна тем, кто в ней нуждается: больным, старым, слабым 

(«Будь готов! Ко дню детских общественных организаций»). Всемирный фестиваль молодежи 

Учебный коллектив. Правила взаимодействия в учебнойдеятельности.Взаимоответственность 

членов учебного коллектива за успехи одноклассников, помощь, поддержка в коллективе – залог его 

благополучия и отсутствия конфликтов. Противостояние отрицательным влияниям («Всемирный 

день психического здоровья, профилактика буллинга)», 

«Россия–здороваядержава»). 

40.5.10. ГосударственныепраздникиРоссийскойФедерации: 

Новый год, – замечательный общенародный праздник. Традиции празднования Нового годав 

разных странах. История возникновения новогоднего праздника в России. Рождество (7 января). 

История праздника Рождества Христова. Рождественские традиции в России. История создания 

новогодних игрушек («Новогодние семейные традиции разных народов России»). 

День российской науки (8 февраля). Наука и научные открытия в России. Значение научных 

открытий для прогресса общества и развития человека. Преемственность поколений в научных 

достижениях. Выдающиеся ученые прошлых веков: М.В. Ломоносов, Д.И. Менделеев, К. Э. 

Циолковский. Научные открытия российских учѐных, без которых невозможно представить 

современный мир: телеграф, цветная фотография, радиоприѐмник, ранцевый парашют, наркоз, 

искусственное сердце. Качества ученого: талант, вдохновение, упорство, увлеченность. Проявление 

интереса к научным знаниям и деятельности российских ученых. Желание расширять свои знания, 

участвовать в школьной опытно- исследовательской деятельности. Что такое виртуальный мир, икто 

его создаѐт? 

«Плюсы» и «минусы» виртуального мира. Правила безопасного пользования Интернет- 

ресурсами. («Россия: взгляд вбудущее», «Технологический суверенитет/цифровая экономика/новые 

профессии», «190 лет со дня рождения Д. Менделеева. День российской науки»). 

День защитника Отечества (23 февраля). История рождения праздника. Защита Отечества – 

обязанность гражданина Российской Федерации, проявление любви к родной земле, Родине. Армия 

вгодывойныимирноевремя:всегдаестьместоподвигу.Качествороссийскоговоина:смелость, 
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героизм,самопожертвование(«ДеньзащитникаОтечества.280летсо днярождения Ф.Ушакова»). 

Международный женский день (8 марта) – праздник благодарности и любви к женщине. 

Женщина в современном обществе – труженица, мать, воспитатель детей. Великие женщины в 

истории России, прославившие свою Отчизну(«О взаимоотношениях в семье (День матери)»). 

День космонавтики (12 апреля). Страницы истории российской космонавтики. Первый 

искусственный спутник Земли; Луноход-1; первый полѐт человека в космос – Ю. А. Гагарин;первый 

выход в открытый космос– А. А. Леонов; самый длительный полѐт в космосе – Валерий Поляков. 

Гордость россиян за успехи страны в освоении космоса («Я вижу Землю! Это так красиво»). 

Праздник Весны и Труда (1 мая). Истории праздника – 100 лет. Последний весенний месяц 

связан с разнообразными работами в поле, в саду, в огороде. С давних времен люди желали друг 

другу хорошего урожая, удачного лета. Традиция изменилась, когда женщины-работницы 

выступили на митинге с требованиями прекратить эксплуатировать детский труд и повысить 

заработную плату женщинам («Труд крут!»). 

ДеньПобеды(9мая). Великая победасоветской армии вВеликойОтечественной войне. Какое 

чувство вело советских людей на борьбу за свободу своей Родины? Вклад в победу советских 

воинов, тыла, партизанского движения. Кто такие фашисты? Почему они хотели сделать все народы 

своими рабами? Преступления нацистов: концлагерь как места принудительной жестокой изоляции. 

Дети Освенцима. 11 апреля – день освобождения узников концлагерей. Связь (преемственность) 

поколений: бессмертный полк – помним,любим, гордимся («День памяти»). 

День России (12 июня) – праздник всех, кто любит свою страну, заботиться оее процветании. 

Этот праздник – символ свободы, гражданского мира, согласия всех народов РоссийскойФедерации. 

В это день каждый еще раз вспомнит о том, что Россия – это мы, живущие в больших и малых 

городах, наберегах Северного Ледовитого океанаи насклонах Кавказских гор, вПоволжьеи за 

Уралом…. В этот день мы еще раз убеждаемся, что все народы нашей страны – едины («Там, где 

Россия»). 

Деньзнаний(1сентября).Нашастранапредоставляетлюбомуребѐнкувозможностьс6,5 лет учиться 

в школе. Знания – ценность, которая необходима не только каждому человеку, но и всему обществу. 

Знания – основа успешного развития человека и общества. Каждый должен стремиться к 

обогащению и расширению своих знаний («День Знаний»). 

Деньучителя(5октября).Учитель–важнейшаявобществепрофессия.Назначениеучителя 

– социальное служение, образование и воспитание подрастающего поколения. Учитель – 

советчик, помощник, участник познавательной деятельности школьников. Оценка учительского 

труда. Страницы истории развития образования. Первые школы, первые учителя-монахи. Влияние 

книгопечатания на развитие образования. И. Федоров. Великие педагоги прошлого. Учебники К.Д. 

Ушинского для обучения грамоте детей. Яснополянская школа Л. Н. Толстого («День учителя 

(советники по воспитанию)»). 

День народного единства (4 ноября). Этот праздник – проявление гордости и поклонения 

предшествующим поколениям, которые не раз проявляли патриотические чувства, объединялисьвте 

времена, когда Родина нуждалась в защите. Так было в 1612 году, когда Минини Пожарский 

собрали народное ополчение для борьбы с иноземными захватчиками. Так было в 1941-1945 годах 

во время Великой Отечественной войны с фашистами. («День народного единства»). 

Различныепраздники,посвященныеисторииикультуреРоссии: 
Историческая память: Пѐтр и Феврония Муромские – символ любви и взаимопонимания в 

семейной жизни. Ценности российской семьи: любовь, взаимопонимание, участие в семейном 

хозяйстве, воспитании детей). Семья – первый в жизни ребенка коллектив. Традиции, обычаи, 

трудовая и досуговая деятельность; взаимоотношения в семьях разных народов РФ. Поколения в 

семье.Семейное «древо».Особоеотношениекстаршемупоколению,проявлениедейственного 

уважения, внимания к бабушкам и дедушкам, забота о них. Роль отца в семье, участие в 

хозяйственной деятельности, досуге семьи, укреплении традиционных семейных ценностей. 

Понимание роли отца как родителя, участие в воспитании детей, отцовское влияние на сына и/или 

дочь. Мать, мама – главные в жизни человека слова. Мать – хозяйка вдоме, хранительница 

семейногоочага,воспитательницадетей.Спервыхднейжизнирядомсребѐнкомвсѐвремя 
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присутствует мама – человек, чьѐ сердце бьѐтся чаще и сильнее, чем у других людей («О 

взаимоотношениях в семье (День матери)»). 

Культура России. Что такое творчество? Люди творческих профессий: поэты, художники, 

композиторы, артисты, создатели игрушек. Примеры народных промыслов. Искусство в жизни 

человека. Страницы истории становления искусства в России: от Древней Русидо современности 

(скоморохи, первые театры опера и балета, драматические театры в России). Музыкальное, 

изобразительное, театральное, цирковое искусства и его выдающиеся представители. К. С. 

Станиславский – великий деятель театрального искусства: яркие страницы жизни и деятельности. 

Значениероссийскойкультурыдлявсегомира(«Потусторонуэкрана.115леткиновРоссии», 

«Цирк! Цирк! Цирк! (К Международному дню цирка)», «От «А» до «Я», 450 лет «Азбуке» Ивана 

Федорова»). 

Великая российская литература. Великие поэты России: А. С. Пушкин – создатель нового 

русского языка поэзии. Памятные даты календаря: дни памяти российских писателей и поэтов 

прошлых веков. Николай Васильевич Гоголь – русский писатель, внесший вклад в развитие 

отечественной литературы («215- летие со дня рождения Н. В. Гоголя», «Русский язык. Великий и 

могучий. 225 лет со дня рождения А. С. Пушкина»). 

40.5.11. Планируемыерезультатыосвоенияпрограммывнеурочныхзанятий 

«Разговорыоважном» 

Занятия в рамках программы направлены на обеспечение достижений школьниками следующих 

личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов. 

Личностныерезультаты 

Гражданско-патриотического воспитание: осознание своей этнокультурной и российской 

гражданской идентичности; сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и 

родного края; уважение к своему и другим народам; первоначальные представления о человекекак 

члене общества, о правах и обязанности гражданина, качествах патриота своей страны. 

Духовно-нравственное воспитание: понимание связи человека с окружающим миром; бережное 

отношение ксредеобитания; проявлениезаботы о природе;неприятие действий,приносящих ей вред. 

Признание индивидуальности каждого человека; проявление сопереживания, уважения и 

доброжелательности; неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физическогои 

морального вреда другим людям; выполнение нравственно-этических норм поведения и правил 

межличностных отношений. 

Эстетическое воспитание: уважительное отношение и интерес к художественной культуре, 

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

стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности. 

Физическое воспитание, культура здоровья и эмоционального благополучия: соблюдение правил 

здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в окружающей среде (в том числе 

информационной); бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 
Трудовое воспитание: осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам труда, интерес к различным профессиям. 

Ценности научного познания: первоначальные представления о научной картине мира; 

познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятельность в 

познании. Проявление желания обогащать свои знания, способность к поисково- исследовательской 

деятельности. 

40.5.12. Метапредметныерезультаты 

Универсальные учебные познавательные действия: для решения предложенных учебных задач 

использоватьинтеллектуальныеоперации(сравнение,анализ,классификацию),оценивать ситуации 

нравственногоибезнравственногоповедения,приводитьпримерысобытий,фактов, демонстрирующих 

отношение человека к окружающему миру, проявление нравственно- этических качеств. Работать с 

информацией, представленной в текстовом, иллюстративном, графическом виде. 

Универсальные учебные коммуникативные действия: проявлять активность в диалогах, 

дискуссиях,высказыватьсвоемнениепоповодуобсуждаемыхпроблем;соблюдатьправилаведения 



411  

диалога и дискуссии; создавать устные и письменные высказывания, небольшие тексты (описание, 

рассуждение); проявлять желание готовить небольшие публичные выступления. 

Универсальные учебные регулятивные действия: признавать возможность существования разных 

точек зрения; корректно и аргументированно высказывать свое мнение. Принимать участие в 

планировании действий и операций по решению учебной задачи, оценивать свое участие в общей 

беседе (дискуссии, учебном диалоге). 

Занятия «Разговоры о важном» позволяют осуществить решение задач по освоению предметных 
планируемых результатов. 

Многие темы «Разговоров о важном» строятся на использовании содержания учебных предметов. 

Это позволяет совершенствовать функциональную грамотность младших школьников: развивать 

умения использовать полученные знания в нестандартных ситуациях; отбирать, анализировать и 

оценивать информацию в соответствии с учебной задачей; строить высказывания и тексты с учетом 

правил русского языка. 

40.5.13. Предметныерезультатыосвоенияпрограммывнеурочнойдеятельности 

«Разговоры о важном» представлены с учетом специфики содержания предметных областей, к 

которым имеет отношение содержание курса внеурочной деятельности: 

Русский язык: первоначальное представление о многообразии языков и культур на территории 

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

понимание роли языка как основного средства общения; осознание значения русского языка как 

государственного языка Российской Федерации; 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; использование в речевой 

деятельности норм современного русского литературного языка и речевого этикета. 

Литературное чтение: осознание значимости художественной литературы и произведений устного 

народного творчества для всестороннего развития личности человека; первоначальное представление 

о многообразии жанров художественных произведений и произведений устного народного 

творчества; овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста. 

Иностранныйязык:знакомствопредставителейдругихстранскультуройсвоегонарода. 

Математика и информатика: развитие логического мышления; приобретение опыта работы с 

информацией, представленной в графической и текстовой форме, развитие умений извлекать, 

анализировать, использовать информацию и делать выводы. 

Окружающий мир: сформированность уважительного отношения к своей семье и семейным 

традициям, Организации, родному краю, России, ее истории и культуре, природе; сформированность 

чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы; первоначальные представления о 

природных и социальных объектах как компонентах единого мира, о многообразии объектов и 

явлений природы; о связи мира живой и неживой природы; сформированность основ рационального 

поведения и обоснованного принятия решений; первоначальные представления о традициях и 

обычаях, хозяйственных занятиях населения и массовых профессиях родного края, 

достопримечательностях столицы России и родного края, наиболее значимых объектах Всемирного 

культурного и природного наследия в России; важнейших для страны и личности событиях и фактах 

прошлого и настоящего России; основныхправах и обязанностях гражданина Российской Федерации; 

развитие умений описывать, сравнивать и группировать изученные природные объекты и явления, 

выделяя их существенные признаки и отношения между объектами и явлениями; понимание 

простейших причинно- следственных связей в окружающем мире (в том числе на материале о 

природе и культуре родного края); приобретение базовых умений работы с доступной информацией 

(текстовой, графической, аудиовизуальной) о природе и обществе, безопасного использования 

электронных ресурсов организации и сети Интернет, получения информации из источников в 

современной информационной среде; формирование навыков здорового и безопасного образа жизни 

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

небезопасности разглашения личной и финансовой информации при общении с людьми вне семьи, в 

сети Интернет и опыта соблюдения правил безопасного поведения при использовании личных 

финансов;приобретениеопытаположительногоэмоционально-ценностногоотношениякприроде; 
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стремлениядействоватьвокружающейсредевсоответствиисэкологическиминормамиповедения. 

Основы религиозных культур и светской этики: понимание необходимости нравственного 

совершенствования, духовного развития, роли в этом личных усилий человека; формированиеумений 

анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отвечать за них, проявлять готовность к 

сознательному самоограничению в поведении; построение суждений оценочного характера, 

раскрывающих значение нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и 

условий духовно-нравственного развития личности; понимание ценности семьи,умение приводить 

примеры положительного влияния религиозной традиции на отношения в семье, воспитание детей; 

овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что оскорбление 

представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в обществе; 

пониманиеценности человеческой жизни,человеческогодостоинства, честноготрудалюдей наблаго 

человека, общества; формирование умений объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", 

"прощение", "дружелюбие"; умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к 

ближнему, милосердия и сострадания в религиозной культуре, истории России, современной жизни; 

открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых случаев унижения 

человеческого достоинства; знание общепринятых в российском обществе норм морали, отношенийи 

поведения людей, основанных на российских традиционных духовных ценностях,конституционных 

правах, свободах и обязанностях гражданина. 

Изобразительное искусство: выполнение творческих работ с использованием различных 

художественных материалов и средств художественной выразительности изобразительногоискусства; 

умение характеризовать виды и жанры изобразительного искусства; умение характеризовать 

отличительные особенности художественных промыслов России. 

Музыка:знаниеосновныхжанровнароднойипрофессиональноймузыки. 

Технология: сформированность общих представлений о мире профессий, значении труда в жизни 

человека и общества, многообразии предметов материальной культуры. 

Физическая культура: сформированность общих представлений о физической культуре и спорте, 

физической активности человека, физических качествах, жизненно важных прикладных умениях и 

навыках, основных физических упражнениях; умение взаимодействовать со сверстниками в игровых 

заданиях и игровой деятельности, соблюдая правила честной игры 

Многие темы «Разговоров о важном» выходят за рамки программ учебных предметов и 

способствуют развитиюкругозора младшего школьника,еговозрастной эрудиции иобщейкультуры. 

Эта функция внеурочной деятельности особенно важна и является после решения воспитательных 

задач - существенной и приоритетной. 

40.5.14. Внеурочная деятельность .Шахматы. 

Пояснительная записка 

Модифицированная программа «Шахматы - школе» предназначена для обучающихся 1-4-х классов 

начальнойшколыисоставленанаосновепрограммы«Шахматы-школе» подредакциейИ.Г.Сухина, в 

соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования и обеспечена УМК (учебники, 

методические рекомендации для учителя составлены автором программы И.Г.Сухиным). 

Актуальность Программа «Шахматы - школе» позволяет реализовать многие позитивные идеи 

отечественных теоретиков и практиков - сделать обучение радостным, поддерживать устойчивый интерес 

к знаниям. Стержневым моментом занятий становится деятельность самих учащихся, когда они 

наблюдают, сравнивают, классифицируют, группируют, делают выводы, выясняют закономерности. При 

этомпредусматриваетсяширокоеиспользованиезанимательногоматериала,включениевзанятияигровых 

ситуаций, чтение дидактических сказок и т. д. 

Обучение игре в шахматы с самого раннего возраста помогает многим детям не отстать в развитии от 

своих сверстников, открывает дорогу к творчеству сотням тысяч детей некоммуникативного типа. 

Расширениекругаобщения,возможностейполноценногосамовыражения,самореализациипозволяетэтим 

детям преодолеть замкнутость, мнимую ущербность.Шахматы по своей природе остаются, прежде всего, 

игрой. И ребенок, особенно в начале обучения, воспринимает их именно как игру. Сейчас шахматы стали 
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профессиональнымвидомспорта,ктомужевседетскиесоревнованияносятспортивнуюнаправленность. 

Поэтому развитие личности ребенка происходит через шахматную игру в ее спортивной форме. Спорт 

вырабатывает в человеке ряд необходимых и требуемых в обществе качеств: целеустремленность, волю, 

выносливость, терпение, способность к концентрации внимания, смелость, расчет, умение быстро и 

правильноприниматьрешениявменяющейсяобстановкеит.д.Шахматы,сочетающиевсебе такжеэлементы 

науки и искусства, могут вырабатывать в учащихся эти черты более эффективно, чем 

другиевидыспорта.Формированиеэтих качествнуждается, безусловно,вмотивации,авшахматах любое 

поражение и извлеченные из него уроки способны создать уребенка сильнейшую мотивацию к выработке 

у себя определенных свойств характера. 

О социальной значимости шахмат, их возрастающей популярности можно судить по таким 

весомым аргументам как создание международных организаций, занимающихся популяризацией и 

пропагандой шахмат, проведение всемирных шахматных олимпиад и многочисленных международных 

соревнований. Шахматы становятся все более серьезным занятием огромного количества людей и 

помогают становлению человека в любой среде деятельности, способствуя гармоничному развитию 

личности. 

Шахматыэтонетолькоигра,доставляющаядетяммногорадости,удовольствия,нои 

действенноеэффективноесредствоих умственногоразвития,формированиявнутреннегопланадействий - 

способности действовать в уме. 

Игра в шахматыразвивает наглядно-образное мышление,способствует зарождению логического 

мышления, воспитывает усидчивость, вдумчивость, целеустремленность. Ребенок, обучающийся этой 

игре, становится собраннее, самокритичнее, привыкает самостоятельно думать, принимать решения, 

бороться до конца, не унывать при неудачах. Экспериментально же было подтверждено, что дети, 

вовлеченные в волшебный мир шахмат, лучше успевают в школе, а так же положительно влияют на 

совершенствование у детей многих психических процессов и таких качеств, как восприятие, внимание, 

воображение, память, мышление, начальные формы волевого управления поведением. В начальной школе 

происходят радикальные изменения: на первый план выдвигается развивающая функция обучения, в 

значительной степени способствующая становлению личности младших школьников и наиболее полному 

раскрытию их творческих способностей. Древние мудрецы сформулировали суть шахмат так: «Разумом 

одерживать победу». 

Шахматные игры развивают такой комплекс наиважнейших качеств, что с давних пор приобрели 

особую социальную значимость - это один из самых лучших и увлекательных видов досуга, когда-либо 

придуманных человечеством. 

Поэтому актуальность данной программы состоит в том, что она направлена на организацию 

содержательногодосугаучащихся,удовлетворениеихпотребностейвактивныхформах познавательной 

деятельности и обусловлена многими причинами: рост нервно-эмоциональныхперегрузок, увеличение 

педагогически запущенных детей. 

В центре современной концепции общего образования лежит идея развития личности ребѐнка, 

формирование его творческих способностей, воспитание важных личностных качеств. Всему этому и 

многому другому способствует процесс обучения игре в шахматы. 

Жизньзаставляетнаснакаждомшагуотстаиватьправильностьсвоих воззрений,поступать решительно, 

проявлять взависимости от обстоятельств выдержку и твердость, осторожность и смелость, 

умениефантазироватьиумениесмирятьфантазию.Ивсѐ этожесамоетребуетсявшахматах.Они 

многогранныиобладаютогромнымэмоциональнымпотенциалом, дарят«упоениевборьбе»,нои 

одновременнотребуютумениямобилизировать,иконцентрироватьвнимание,ценитьвремя,сохранять 

выдержку, распознавать ложь иправду, критически относиться нетолько к сопернику, но и к самомусебе. 

Следовательно,онисочетаютвсебеэлементыискусства,науки и спорта.Соприкосновениесэтими 

важными областями общечеловеческой культуры вызывает в душе ребенка позитивный отклик, 

способствует гармоничному развитию. Кроме этого, шахматы являются большойшколой творчествадля 

детей,это уникальный инструмент развития их творческого мышления. 

Цель программы: 

Создание условий для личностного и интеллектуального развития учащихся, формирования общей 

культуры и организации содержательного досуга посредством обучения игре в шахматы. 

Задачи: 
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 создание условий для формирования и развития ключевых компетенций учащихся 

(коммуникативных, интеллектуальных, социальных); 

 формирование универсальных способов мыслительной деятельности (абстрактно-логического 

мышления, памяти, внимания, творческого воображения, умения производить логические 
операции). 

 воспитыватьпотребностьвздоровомобразежизни. 

Обучениеосуществляетсянаосновеобщихметодическихпринципов: 

 Принципразвивающей деятельности:игранерадиигры,асцельюразвитияличностикаждого участника 

и всего коллектива в целом. 

 Принцип активной включенности каждого ребенка в игровое действие, а не 
пассивное  созерцание со стороны; 

 Принципдоступности,последовательностиисистемностиизложенияпрограммного материала. 

Основойорганизацииработысдетьмивданнойпрограммеявляетсясистема дидактических принципов: 

 принцип психологической комфортности - создание образовательной среды, обеспечивающей 

снятие всех стрессообразующих факторов учебного процесса 

 принципминимакса-обеспечиваетсявозможностьпродвижениякаждогоребенкасвоимтемпом; 

 принципцелостногопредставленияомире -привведенииновогознанияраскрываетсяего взаимосвязь с 

предметами и явлениями окружающего мира; 

 принципвариативности- удетейформируетсяумениеосуществлятьсобственныйвыбориим 
систематически предоставляется возможность выбора; 

 принциптворчества-процессобучениясориентированнаприобретениедетьмисобственного опыта 

творческой деятельности. 

Изложенные выше принципы интегрируют современные научные взгляды об основах организации 

развивающего обучения, и обеспечивают решение задач интеллектуального иличностного развития. Это 

позволяет рассчитывать напроявление у детей устойчивогоинтереса к занятиям шахматами, появление 

умений выстраивать внутренний план действий, развивать пространственное воображение, 

целеустремленность, настойчивость в достижении цели, учит принимать самостоятельные решения и 

нести ответственность за них. 

Основныеметодыобучения: 

Формирование шахматного мышления у ребенка проходит через ряд этапов от репродуктивного 

повторения алгоритмов и схем в типовых положениях, до творческого применения знаний на практике, 

подразумевающих, зачастую, отказ от общепринятых стереотипов. 

 На начальном этапе преобладают игровой, наглядныйирепродуктивный методы. Они применяется 

при знакомстве с шахматными фигурами, изучении шахматной доски, обучении правилам игры, 

реализации материального перевеса. 

 Большую роль играют общие принципы ведения игры на различных этапах шахматной партии, где 

основным методом становится продуктивный.Для того чтобы реализовать на доске свой замысел, 

учащийся овладевает тактическим арсеналом шахмат, вследствие чего формируется следующий 

алгоритм мышления: анализ позиции - мотив - идея - расчѐт - ход.Продуктивный метод играет 

большую роль и в дальнейшем при изучении дебютов и основ позиционной игры, особенно при 

изучении типовых позиций миттельшпиля и эндшпиля. 

 При изучении дебютной теории основным методом является частично-поисковый.Наиболее 
эффективно изучение дебютной теории осуществляется в том случае, когда большую часть работы 

ребенок проделывает самостоятельно. 

 На более поздних этапах в обучении применяется творческий метод, для совершенствования 
тактического мастерства учащихся (самостоятельное составление позиций, предусматривающих 

определенные тактические удары, мат в определенное количество ходов и т.д.). 

 Метод проблемного обучения. Разбор партий мастеров разных направлений, творческое их 

осмысление помогает ребенку выработать свой собственный подход к игре. 

Использование этих методов предусматривает, прежде всего, обеспечение самостоятельности детей в 

поисках решения самых разнообразных задач. 
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Основныеформыисредстваобучения: 

 Практическаяигра. 

 Решениешахматныхзадач,комбинацийиэтюдов. 

 Дидактическиеигрыизадания,игровые упражнения; 

 Теоретическиезанятия,шахматныеигры,шахматныедидактическиеигрушки. 

 Участиевтурнирах и соревнованиях. 

Содержаниетеоретическогоразделапрограммы 

Начальный курс по обучению игре в шахматы максимально прост и доступен младшим школьникам. 

Большое значение при изучении шахматного курса имеет специально организованная игровая 

деятельность, использование приема обыгрывания учебных заданий, создания игровых ситуаций. 

Особенность программы в том, что на первом годуобучения ребенок делает первые шаги в мире 

шахмат. Учащиеся знакомятся с историей возникновения шахматной игры, шахматной доской, фигурами, 

учатся выполнять различные дидактические задания, разыгрывать положения с ограниченным 

количеством фигур, блоки игровых позиций на отдельных фрагментах доски.Большое место отводится 

изучению "доматового" периода игры.На занятиях используется материал, вызывающий особый интерес у 

детей: загадки, стихи, сказки песни о шахматах, шахматные миниатюры и инсценировки. Ключевым 

моментом занятий является деятельность самих детей, в которой они наблюдают за передвижением фигур 

на доске, сравнивают силу фигур и их позицию, делают выводы, выясняют закономерности, делают свои 

первые шаги на шахматной доске. 

Содержаниевторого годаобучениявключает непосредственно обучениешахматной игре, освоение 

правил игры в шахматы, а так же знакомятся с шахматной нотацией, творчеством выдающихся 

шахматистов. 

Третий–четвертыйгодобученияпредполагаютобучениюрешенияшахматных задач. 

На занятиях используются обучающие плакаты, диаграммы задачи для самостоятельного решения, 

загадки, головоломки по темам, лабиринты на шахматной доске, кроссворды, ребусы, шахматное лото, 

викторины и др., решение которых дают не только информацию о какой-либо фигуре, но и представление 

об ее игровых возможностях и ограничениях. Кроме этого учащимся предлагаются темы для 

самостоятельного изучения: «Ферзь против пешки», «Ферзь против короля» и др., занимательныерассказы 

из истории шахмат, тесты для проверкиполученных знаний. 

Результатыобразовательнойдеятельности: 

 Ростличностного,интеллектуальногоисоциального развитияребѐнка,развитиекоммуникативных 

способностей, инициативности, толерантности, самостоятельности. 

 Приобретениетеоретическихзнанийипрактическихнавыковвшахматнойигре. 

 Освоение новых видов деятельности (дидактические игры и задания, игровые упражнения, 

соревнования). 

Конечнымрезультатомобучениясчитаетсяумение сыгратьпоправиламшахматнуюпартиюот начала до 

конца. Это предполагает определенную прочность знаний и умение применять их на практике. 

Формыконтроля 

Применяемые методы педагогического контроля и наблюдения, позволяют контролировать и 

корректировать работу программы на всѐм еѐ протяжении и реализации. Это дает возможность 

отслеживать динамику роста знаний, умений и навыков, позволяет строить для каждого ребенка его 

индивидуальный путь развития. На основе полученной информации педагог вносит соответствующие 

коррективывучебныйпроцесс.Контрольэффективностиосуществляетсяпри выполнениидиагностических 

заданий и упражнений,спомощью тестов,фронтальных и индивидуальных опросов, наблюдений. 

Контрольные испытания проводятся в торжественной соревновательнойобстановке. 

 

Первыйгодобучения(34часаизрасчета1час в неделю) 

1. Шахматнаядоска.Шахматнаядоска,белыеичерныеполя,горизонталь,вертикаль,диагональ,центр. 

Дидактическиеигрыизадания 
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 "Горизонталь". Двое играющих по очереди заполняют одну из горизонтальных линий шахматной 

доски кубиками (фишками, пешками и т. п.). 

 "Вертикаль".Тожесамое,нозаполняетсяоднаизвертикальныхлинийшахматной доски. 

 "Диагональ".Тожесамое,нозаполняетсяоднаиздиагоналейшахматной доски. 

2. Шахматныефигуры.Белые,черные,ладья,слон,ферзь,конь,пешка,король. 

Дидактическиеигрыизадания 

 "Волшебный мешочек". В непрозрачном мешочке по очереди прячутся все шахматные фигуры, 

каждый из учеников на ощупь пытается определить, какая фигура спрятана. 

 "Угадайка". Педагог словесно описывает одну из шахматных фигур, дети должны догадаться, что 

это за фигура. 

 "Секретная фигура". Все фигуры стоят на столе учителя в один ряд, дети по очереди называют все 

шахматные фигуры, кроме "секретной", которая выбирается заранее; вместо названия этой фигуры 
надо сказать: "Секрет". 

 "Угадай". Педагог загадывает про себя одну из фигур, а дети по очереди пытаются угадать, какая 

фигура загадана. 

 "Что общего?"Педагог берет две шахматные фигуры и спрашивает учеников, чем они похожи друг 

на друга. Чем отличаются? (Цветом, формой.) 

 "Большая и маленькая". На столе шесть разных фигур. Дети называют самую высокую фигуру и 
ставят ее в сторону. Задача: поставить все фигуры по высоте. 

3. Начальная расстановка фигур. Начальное положение (начальная позиция); расположение каждой из 

фигур в начальной позиции; правило "ферзь любит свой цвет"; связь между горизонталями, вертикалями, 

диагоналями и начальной расстановкой фигур. 

Дидактическиеигрыизадания 

 "Мешочек".Ученикипооднойвынимаютизмешочкашахматныефигурыипостепенно расставляют 
начальную позицию. 

 "Да и нет". Педагог берет две шахматные фигурки и спрашивает детей, стоят ли эти фигуры рядомв 

начальном положении. 

 "Мяч". Педагог произносит какую-нибудь фразу о начальном положении, к примеру: "Ладья стоитв 

углу", и бросает мяч кому-то из учеников. Если утверждение верно, то мяч следует поймать. 

4. Ходы и взятие фигур. Правила хода и взятия каждой из фигур, игра "на уничтожение", белопольные и 

чернопольные слоны, одноцветные и разноцветные слоны, качество, легкие и тяжелые фигуры, ладейные, 

коневые, слоновые, ферзевые, королевские пешки, взятие на проходе, превращение пешки. 

Дидактическиеигрыизадания 

 "Игра на уничтожение" – важнейшая игра курса. У ребенка формируется внутренний план 

действий, развивается аналитико-синтетическая функция мышления и др. Педагог играет с 

учениками ограниченным числом фигур (чаще всего фигура против фигуры). Выигрывает тот, кто 

побьет все фигуры противника. 

 "Один в поле воин". Белая фигура должна побить все черные фигуры, расположенные на 

шахматной доске, уничтожая каждым ходом по фигуре (черные фигуры считаются 
заколдованными, недвижимыми). 

 "Лабиринт". Белая фигура должна достичь определенной клетки шахматной доски, не становясь на 
"заминированные" поля и не перепрыгивая их. 

 "Перехитри часовых". Белая фигура должна достичь определенной клетки шахматной доски, не 

становясь на "заминированные" поля и на поля, находящиеся под ударом черных фигур. 
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 "Сними часовых". Белая фигура должна побить все черные фигуры, избирается такой маршрут 

передвижения по шахматной доске, чтобы белая фигура ни разу не оказалась под ударом черных 

фигур. 

 "Кратчайший путь". За минимальное число ходов белая фигура должна достичь определенной 
клетки шахматной доски. 

 "Захват контрольного поля". Игра фигурой против фигуры ведется не с целью уничтожения, а с 

целью установить свою фигуру на определенное поле. При этом запрещается ставить фигуры на 

клетки, находящиеся под ударом фигуры противника. 

 "Защита контрольного поля". Эта игра подобна предыдущей, но при точной игре обеих сторон не 
имеет победителя. 

 "Атака неприятельской фигуры". Белая фигура должна за один ход напасть на черную фигуру, но 

так, чтобы не оказаться под боем. 

 "Двойнойудар".Белойфигуройнадонапастьодновременнонадвечерныефигуры. 

 "Взятие".Изнесколькихвозможныхвзятийнадовыбратьлучшее–побитьнезащищеннуюфигуру. 

 "Защита".Здесьнужнооднойбелойфигуройзащититьдругую,стоящуюподбоем. 

 "Выиграй фигуру". Белые должны сделать такой ход, чтобы при любом ответе черных они 

проиграли одну из своих фигур. 

 "Ограничение подвижности". Это разновидность "игры на уничтожение", но с "заминированными" 

полями. Выигрывает тот, кто побьет все фигуры противника. 

5. Цель шахматной партии. Шах, мат, пат, ничья, мат в один ход, длинная и короткая рокировка и ее 

правила. 

Дидактическиеигрыизадания 

 "Шах или не шах". Приводится ряд положений, в которых ученики должны определить: стоит 

ликороль под шахом или нет. 

 "Дайшах".Требуетсяобъявитьшахнеприятельскомукоролю. 

 "Пятьшахов".Каждойизпятибелыхфигурнужнообъявитьшахчерномукоролю. 

 "Защитаотшаха". Белыйкорольдолжензащититьсяот шаха. 

 "Мат или не мат". Приводится ряд положений, в которых ученики должны определить: дан ли мат 

черному королю. 

 "Первый шах". Игра проводится всеми фигурами из начального положения. Выигрывает тот, 

ктообъявит первый шах. 

 "Рокировка".Ученикидолжныопределить,можнолирокироватьвтехилииныхслучаях. 

6. Игравсемифигурамиизначальногоположения.Самыеобщиепредставленияотом,какначинать шахматную 

партию. 

Дидактическиеигрыизадания 

 "Двахода".Длятогочтобыученикнаучилсясоздаватьиреализовыватьугрозы,ониграетс педагогом 
следующим образом: на каждый ход учителя ученик отвечает двумя своими ходами. 

Кконцупервогогодаобучениядетидолжнызнать: 

 шахматные термины: белое и черное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр, партнеры, 
начальное положение, белые, черные, ход, взятие, стоять под боем, взятие на проходе, длинная и 

короткая рокировка, шах, мат, пат, ничья; 

 названияшахматныхфигур:ладья,слон,ферзь,конь,пешка, король; 

 правилаходаивзятиякаждойфигуры. 

Кконцупервогогодаобучениядетидолжны уметь: 

 ориентироватьсянашахматнойдоске; 
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 игратькаждойфигуройвотдельностиивсовокупностисдругимифигурамибезнарушенийправил 

шахматного кодекса; 

 правильнопомещать шахматную доскумеждупартнерами; 

 правильнорасставлятьфигурыпередигрой; 

 различатьгоризонталь,вертикаль,диагональ; 

 рокировать; 

 объявлятьшах; 

 ставитьмат; 

 решать элементарные задачи на мат в один ход. 

Второйгодобучения(35часовизрасчета1часвнеделю) 

1. Краткая история шахмат. Рождениешахмат. От чатуранги к шатранджу. Шахматыпроникают вЕвропу. 

Чемпионы мира по шахматам. 

2. Шахматнаянотация.Обозначениегоризонталейивертикалей,полей,шахматныхфигур.Краткаяи полная 

шахматная нотация. Запись шахматной партии. Запись начального положения. 

Дидактическиеигрыизадания 

 ―Назовивертикаль‖.Педагогпоказываетоднуизвертикалей,ученикидолжныназватьее 

(например:―Вертикаль―е‖),Такшкольники называютвсе вертикали.Затем педагогспрашивает: 

―Накакойвертикаливначальнойпозициистояткороли?Ферзи?Королевскиеслоны?Ферзевые ладьи?‖ И т. 

п. 

 ―Назовигоризонталь‖.Этозаданиеподобнопредыдущему,нодетивыявляютгоризонталь (например: 

―Вторая горизонталь‖). 

 ―Назовидиагональ‖.Аздесьопределяетсядиагональ(например:―Диагональе1–а5‖). 

 ―Какогоцветаполе?‖Учительназываеткакое-либополеипроситопределитьегоцвет. 

 ―Кто быстрее‖. К доске вызываются два ученика, и педагог предлагает им найти на 

демонстрационной доске определенное поле. Выигрывает тот, кто сделает это быстрее. 

 ―Вижуцель‖.Учительзадумываетодноизполейипредлагаетребятамугадатьего.Учитель уточняет 

ответы учащихся. 

3. Ценность шахматных фигур. Ценность фигур. Сравнительная сила фигур. Достижение 

материальногоперевеса. Способы защиты. 

Дидактическиеигрыизадания 

 ―Кто сильнее‖. Педагог показывает детям две фигуры и спрашивает: ―Какая фигура сильнее? На 
сколько очков?‖ 

 ―Обе армии равны‖. Педагог ставит на столе от одной до четырех фигур и просит ребят 

расположить на своих шахматных досках другие наборы фигур так, чтобы суммы очков в армиях 

учителя и ученика были равны. 

 ―Выигрыш материала‖. Педагог расставляет на демонстрационной доске учебные положения, в 

которых белые должны достичь материального перевеса. 

 ―Защита‖. В учебных положениях требуется найти ход, позволяющий сохранить материальное 

равенство. 

4. Техникаматования одинокого короля. Двеладьи противкороля. Ферзь и ладья противкороля. Король и 

ферзь против короля. Король и ладья против короля. 

Дидактические,игрыизадания 

 ―Шахилимат‖.Шахилиматчерномукоролю? 

 ―Матилипат‖.Нужноопределить,матилипатнашахматнойдоске. 
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 ―Матводинход‖.Требуетсяобъявитьматводинходчерномукоролю. 

 ―На крайнюю линию‖. Белыми надо сделать такой ход, чтобы черный король отступил на одну из 

крайних вертикалей или горизонталей. 

 ―Вугол‖.Требуетсясделатьтакойход,чтобычернымпришлосьотойтикоролемнаугловоеполе. 

 ―Ограниченныйкороль‖.Надосделатьход,послекоторогоучерногокороляостанетсянаименьшее 
количество полей для отхода. 

5. Достижениематабез жертвыматериала. Учебныеположения намат вдваходавдебюте, миттельшпиле и 

эндшпиле (начале, середине и конце игры). Защита от мата. 

Дидактическиеигрыизадания 

 ―Объявиматвдвахода‖.Вучебныхположенияхбелыеначинаютидаютматвдвахода. 

 ―Защитисьотмата‖.Требуетсянайтиход,позволяющийизбежатьматаводинход. 

6. Шахматнаякомбинация.Достижениематапутемжертвышахматногоматериала(матовыекомбинации). 

Типы матовых комбинаций: темы разрушения королевского прикрытия, отвлечения, завлечения, 

блокировки, освобождения пространства, уничтожения защиты и др. Шахматные комбинации, ведущие к 

достижению материального перевеса. Комбинации для достижения ничьей (комбинации на вечный шах, 

патовые комбинации и др.). 

Дидактическиеигрыизадания 

 ―Объявиматвдвахода‖.Требуетсяпожертвоватьматериалидатьматвдвахода. 

 ―Сделайничью‖.Требуетсяпожертвовать материалидостичьничьей.―Выигрыш материала‖. Надо 

провести простейшую двухходовую комбинацию и добиться материального перевеса. 

Кконцувторогогодаобучениядетидолжнызнать: 

 обозначениегоризонталей,вертикалей,полей,шахматных фигур; 

 ценностьшахматныхфигур,сравнительнуюсилуфигур. К 

концу второго года обучения дети должны уметь: 

 записыватьшахматнуюпартию; 

 матоватьодинокогокоролядвумяладьями,ферземиладьей,королемиферзем,королемиладьей; 

 проводитьэлементарныекомбинации. 

Третийгодобучения(35часовизрасчета1час в неделю) 

1. Основы дебюта. Двух- и трехходовые партии. Невыгодность раннего ввода в игру ладей и ферзя. Игра 

на мат с первых ходов. Детский мат и защита от него. Игра против ―повторюшки-хрюшки‖. Принципы 

игры в дебюте. Быстрейшее развитие фигур. Понятие о темпе. Гамбиты. Наказание ―пешкоедов‖. Борьба 

за центр. Безопасная позиция короля. Гармоничное пешечное расположение. Связка в дебюте. Коротко о 

дебютах. 

Дидактическиезадания 

 ―Матв1ход‖,―Поставьматв1ходнерокированномукоролю‖,―Поставьдетскиймат‖Белыеили черные 
начинают и объявляют противнику мат в 1 ход. 

 ―Поймайладью‖,―Поймайферзя‖.Здесьнадонайтиход,послекоторогорановведеннаявигру фигура 

противника неизбежно теряется или проигрывается за более слабую фигуру. 

 ―Защитаотмата‖Требуетсянайтиход,позволяющийизбежатьматав1ход(как правило,вданном 

разделе в отличие от второго года обучения таких ходов несколько). 

 ―Выведифигуру‖Здесьопределяется,какуюфигурунакакоеполелучшеразвить. 

 ―Поставитьматв1ход―повторюшке‖.Требуетсяобъявитьматпротивнику,которыйслепо копирует 
ваши ходы. 
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 ―Матв2хода‖.Вучебныхположенияхбелыеначинаютидаютчернымматв2хода. 

 ―Выигрышматериала‖,―Накажи―пешкоеда‖.Надопровестиманевр,позволяющийполучить 

материальное преимущество. 

 ―Можно ли побить пешку?‖. Требуется определить, не приведет ли выигрыш пешки к проигрышу 
материала или мату. 

 ―Захватицентр‖.Надонайтиход,ведущийкзахватуцентра. 

 ―Можно ли сделать рокировку?‖. Тут надо определить, не нарушат ли белые правила игры, 
еслирокируют. 

 ―В какую сторону можно рокировать?‖. В этом задании определяется сторона, рокируя в которую 

белые не нарушают правил игры. 

 ―Чембитьчернуюфигуру?‖.Здесьнадовыполнитьвзятие,позволяющееизбежатьсдвоенияпешек. 

 ―Сдвойпротивникупешки‖.Туттребуетсятакпобитьнеприятельскуюфигуру,чтобы упротивника 

образовались сдвоенные пешки. 

Кконцутретьегогода обучениядетидолжнызнать: 

 принципыигрыв дебюте; 

 основныетактическиеприемы; 

 чтоозначаюттермин-дебют. 

Кконцутретьегогодаобучениядетидолжныуметь: 

 грамотнорасполагатьшахматныефигурывдебюте; 

 точноразыгрыватьпростейшиеокончания. 

Четвертыйгодобучения(35часовизрасчета1часв неделю) 

1. Основы миттельшпиля. Самые общие рекомендации о том, как играть в середине шахматной партии. 

Тактические приемы. Связка в миттельшпиле. Двойной удар. Открытое нападение. Открытый шах. 

Двойной шах. Матовые комбинации на мат в 3 хода и комбинации, ведущие к достижению материального 

перевеса на темы завлечения, отвлечения, блокировки, разрушения королевского прикрытия, 

освобождения пространства, уничтожения защиты, связки, ―рентгена‖, перекрытия и др. Комбинации для 

достижения ничьей. 

Дидактическиезадания 

 ―Выигрышматериала‖.Надопровеститипичныйтактическийприем,либокомбинацию,иостаться с 

лишним материалом. 

 ―Матв3хода‖.Здесьтребуетсяпожертвоватьматериалиобъявитькрасивыйматв3хода. 

 ―Сделайничью‖Нужнопожертвоватьматериалидобитьсяничьей. 

2. Основы эндшпиля. Элементарные окончания. Ферзь против слона, коня, ладьи (простые случаи), ферзя 

(при неудачном расположении неприятельского ферзя). Ладья против ладьи (при неудачномрасположении 

неприятельской ладьи), слона (простые случаи), коня (простые случаи). Матование двумя слонами 

(простые случаи). Матование слоном и конем (простые случаи). Пешка против короля. Пешка проходит в 

ферзи без помощи своего короля. Правило ―квадрата‖. Пешка проходит в ферзи при помощи своего 

короля. Оппозиция. Пешка на седьмой, шестой, пятой, четвертой, третьей, второй горизонтали. Ключевые 

поля. Удивительные ничейные положения (два коня против короля, слон и пешка против короля, конь и 

пешка против короля). Самые общие рекомендации о том, как играть в эндшпиле. 

Дидактическиезадания 

 ―Мат в 2 хода‖. Белые начинают и дают черным мат в 2 хода. ―Мат в 3 хода‖. Белые начинают и 

дают черным мат в 3 хода. ―Выигрыш фигуры‖. 

 ―Квадрат‖.Надоопределить,удастсялипровестипешкувферзи. 
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 ―Проведипешкувферзи‖.Туттребуетсяпровестипешкувферзи. 

 ―Выигрышилиничья?‖.Здесьнужноопределить,выигранолиданноеположение. 

 ―Кудаотступитькоролем?‖.Надовыяснить,накакоеполеследуетпервымходомотступитькоролем, 
чтобы добиться ничьей. 

 ―Путькничьей‖.Точнойигройнадодобитьсяничьей. 

Кконцучетвертогогодаобучениядетидолжнызнать: 

 принципыигрыв дебюте; 

 основныетактическиеприемы; 

 чтоозначаюттермины:дебют,миттельшпиль,эндшпиль,темп,оппозиция,ключевыеполя. 

Кконцучетвертогогодаобучениядетидолжны уметь: 

 грамотнорасполагатьшахматныефигурывдебюте;находитьнесложныетактическиеударыи проводить 

комбинации; 

 точноразыгрыватьпростейшиеокончания. 

40.5.15. ВнеурочнаядеятельностьФункциональнаяграмотность(2-4классы) 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

Программа курса внеурочной деятельности для 1-4 классов «Функциональная грамотность» 

разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, требованиями к основной образовательной программе 

начального общего образования. Программа «Функциональная грамотность» «Функциональная 

грамотность»составленанаосновеавторского курсапрограммы «Функциональная грамотность»для 1-

4 классов (авторы-составители М.В. Буряк, С.А. Шейкина). 

Программа «Функциональная грамотность» учитывает возрастные, общеучебные и психологические 

особенности младшего школьника. 

Цельпрограммы:созданиеусловийдляразвитияфункциональнойграмотности. 

Целью изучения блока «Читательская грамотность» является развитие способности учащихся к 

осмыслению письменных текстов и рефлексии на них, использования их содержания для достижения 

собственных целей, развития знаний и возможностей для активного участия в жизни общества. 

Оценивается не техника чтения и буквальное понимание текста, а понимание и рефлексия на текст, 

использование прочитанного для осуществления жизненных целей. 

Целью изучения блока «Математическая грамотность» является формирование у обучающихся 

способности определять и понимать роль математики в мире, в котором они живут, высказывать хорошо 

обоснованные математические суждения и использовать математику так, чтобы удовлетворять в 

настоящем и будущем потребности, присущие созидательному, заинтересованному и мыслящему 

гражданину. 

Цельюизученияблока«Финансовая грамотность»являетсяразвитиеэкономическогообразамышления, 

воспитание ответственности и нравственного поведения в области экономических отношений в семье, 

формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения элементарных вопросов в 

области экономики семьи. 

Целью изучения блока «Естественно-научная грамотность» является формирование у обучающихся 

способности использовать естественно-научные знания для выделения в реальных ситуациях проблем, 

которые могут быть исследованы и решены с помощью научных методов, для получения выводов, 

основанных на наблюдениях и экспериментах. Эти выводы необходимы для понимания окружающего 

мира и тех изменений, которые вносит в него деятельность человека, а также для принятия 

соответствующих решений. 

Программа курса внеурочной деятельности «Функциональная грамотность» 
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предназначена для реализации во 2 классе начальной школы и рассчитана на 34 часа (при 1 

часе в неделю).в 3классе -34часа,в 4 классе -34часа. Программа курса внеурочной 

деятельности «Функциональная грамотность» рассчитана на 135 часов и предполагает 

проведение 1 занятия в неделю.Срок реализации 4 года (1-4 класс): 

1 класс–33 часа 

2 класс–34 часа 

3 класс–34 часа 

4 класс–34 часа 

В первом полугодии проводятся занятия по формированию читательской и 

естественнонаучной грамотности, во 2 полугодии - по формированию математической 

финансовой грамотности. Если учитель считает необходимым, последовательность 

проведения занятий можно изменить. 

Формыорганизациизанятий: 

• Предметныенедели; 

• Библиотечныеуроки; 

• Деловыебеседы; 

• Участиевнаучно-исследовательскихдискуссиях; 

• Практическиеупражнения 

Учебный процесс учащихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется наоснове 

адаптированных общеобразовательных программ начального общего образования при 

одновременном сохранении коррекционной направленности педагогического процесса, которая 

реализуется через допустимые изменения в структурировании содержания, специфические методы, 

приемы работы. 

 

Учительможетварьировать,чередоватьпоследовательностьпроведениязанятийпосвоемуусмотрению. 

Для повышения мотивации изучения курса и с учетом возрастных особенностей второклассников для 

занятий используются сюжеты художественных и научно-познавательных текстов. 

СОДЕРЖАНИЕПРОГРАММЫ 

Читательская грамотность (1, 5, 9, 13, 17, 21, 24, 28 занятия): понятия «художественный» и «научно- 

познавательный»; жанровое сходство и различия художественных и научно-познавательных текстов; 

составление характеристики героев прочитанных произведений; деление текстов на части, составление 

плана; ответы по содержанию прочитанных произведений, эмоциональная и личностная оценка 

прочитанного; 

Математическаяграмотность(2,6,10,14,18,22,25,29занятия):нахождениезначений 

математическихвыраженийвпределах100,составлениечисловыхвыраженийинахождениеих 

значений.Составчиселпервогоивторогодесятка,заданиенанахождениесуммы;задачина нахождение части 

числа, задачи на увеличение и уменьшение числа на несколько единиц, чтение и заполнение таблиц, 

столбчатых диаграмм, календарь, логические задачи, ложные и истинные высказывания, построение 

геометрических фигур, нахождение длины ломаной, диаметр окружности, периметр треугольника. 

Финансовая грамотность (3, 7, 11, 15, 19, 23, 26, 31 занятия): деньги, аверс и реверс монеты, кредиты, 

вклады, банковская карта, правила безопасного использования банковских карт, фальшивые и 

повреждѐнные деньги, средства защиты российских банкнот, валюта. 

Естественно-научная грамотность (4, 8, 12, 16, 20, 23, 27, 32 занятия): наблюдения и простейшие 

эксперименты с яблоком, овощами, мѐдом, лесной землей, песком, глиной. Состав почвы, перегной. 

Состав и свойства древесины. Названия овощей, выделение среди овощей корнеплодов. Названия частей 

растений, виды корней, свойства корней. Представление о позвоночных животных. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯКУРСА 

Программаобеспечиваетдостижениевтороклассникамиследующихличностных,метапредметныхрезультатов. 

Личностныерезультатыизучениякурса: 

– осознавать себя как члена семьи, общества и государства: участие в обсуждении финансовых 

проблемсемьи, принятии решений о семейном бюджете; 

– овладевать начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений: сопоставление доходов и 

расходов, простые вычисления в области семейных финансов; 

– осознаватьличнуюответственностьзасвоипоступки; 

– уметьсотрудничатьсовзрослымиисверстникамивразныхигровыхиреальных ситуациях. 

Метапредметныерезультатыизучениякурса: 

Познавательные: 

– осваиватьспособырешенияпроблемтворческогоипоисковогохарактера:работанадпроектамии 

исследования; 

– использоватьразличныеспособыпоиска,сбора,обработки,анализаипредставления информации; 

– овладеватьлогическимидействиямисравнения,обобщения,классификации,установленияаналогийи 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

– использоватьзнаково-символическиесредства,втомчислемоделирование; 

– ориентироватьсявсвоейсистемезнаний:отличатьновоеотужеизвестного; 

– делатьпредварительныйотбористочниковинформации:ориентироватьсявпотокеинформации; 

– добыватьновыезнания:находитьответынавопросы,используя учебныепособия,свойжизненныйопыт и 
информацию, полученную от окружающих; 

– перерабатыватьполученнуюинформацию:сравниватьигруппироватьобъекты; 

– преобразовыватьинформациюизоднойформывдругую. 

Регулятивные: 

– проявлятьпознавательнуюитворческуюинициативу; 

– принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее реализацию, в том числе во внутреннем 
плане; 

– контролироватьиоцениватьсвоидействия,вноситьсоответствующиекоррективывихвыполнение; 

– уметьотличатьправильновыполненноезаданиеотневерного; 

– оцениватьправильностьвыполнениядействий:знакомствоскритериямиоценивания,самооценкаи 
взаимооценка. 

Коммуникативные: 

– адекватно передавать информацию и выражать свои мысли в соответствии с поставленными задачами и 
отображать предметное содержание и условия деятельности в речи; 
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– доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне 
одного предложения или небольшого текста); 

– слушатьипониматьречьдругих; 

– совместнодоговариватьсяоправилахработыв группе; 

– учитьсявыполнятьразличныероливгруппе(лидера,исполнителя,критика). 

Предметные результатыизучения блока «Читательская грамотность»: 

– способность понимать, использовать, оценивать тексты, размышлять о них и заниматься чтением для 
того, чтобы достигать своих целей, расширять свои знания и возможности, участвовать в социальной 
жизни; 

– способностьразличатьтекстыразличныхжанровитипов; 

– умениенаходитьнеобходимуюинформациювпрочитанныхтекстах; 

– умениезадаватьвопросыпосодержаниюпрочитанныхтекстов; 

– умение составлять речевое высказывание в устной и письменной форме в соответствии с поставленной 
учебной задачей. 

Предметныерезультатыизученияблока«Математическаяграмотность»: 

– способностьформулировать,применятьиинтерпретироватьматематикувразнообразных контекстах; 

– способностьпроводитьматематическиерассуждения; 

– способность использовать математические понятия, факты, чтобы описать, объяснить и предсказать 
явления; 

– способность понимать роль математики в мире, высказывать обоснованные суждения и принимать 
решения, которые необходимы конструктивному, активному и размышляющему человеку. 

Предметныерезультатыизученияблока«Финансоваяграмотность»: 

- пониманиеиправильноеиспользованиефинансовыхтерминов; 

- представлениеосемейныхрасходахи доходах; 

- умениепроводитьпростейшиерасчетысемейногобюджета; 

- представлениеоразличныхвидахсемейныхдоходов; 

- представлениеоразличныхвидахсемейныхрасходов; 

- представлениеоспособахэкономиисемейногобюджета. 
Предметныерезультатыизученияблока«Естественно-научнаяграмотность»: 

– способность осваивать и использовать естественно-научные знания для распознания и постановки 
вопросов, для освоения новых знаний, для объяснения естественно-научных явлений и формулирования 
основанных на научных доказательствах выводов; 

– способностьпониматьосновныеособенностиестествознаниякакформычеловеческогопознания. 

ОЦЕНКАДОСТИЖЕНИЯПЛАНИРУЕМЫХРЕЗУЛЬТАТОВ.Обучениеведетсянабезотметочнойоснове.Дляоценки 

эффективностизанятий можно использовать следующие показатели:степень помощи, которую оказывает 

учитель учащимся при выполнении заданий;поведение детей на занятиях: живость, активность, 

заинтересованностьобеспечиваютположительныерезультаты;результатывыполнениятестовыхзаданийи 

заданий из конкурса эрудитов, при выполнении которых выявляется, справляются ли ученики с ними 

самостоятельно;косвенным показателем эффективности занятий может быть повышение качества 

успеваемостипоматематике,русскомуязыку, окружающемумиру,литературномучтениюидругим 
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предметам. 

41. Федеральныйкалендарныйпланвоспитательнойработы. 

41.1. Федеральный календарный план воспитательной работы является единым для 

образовательных организаций. 

41.2. Федеральный календарный план воспитательной работы может быть реализован в рамках 

урочной и внеурочной деятельности. 

41.3. Образовательные организации вправе наряду с федеральным календарным планом 

воспитательной работы проводить иные мероприятия согласно федеральной рабочей программе 

воспитания, по ключевым направлениям воспитания и дополнительного образования детей. 

41.4. Всемероприятиядолжныпроводитьсясучетомособенностейосновнойобразовательной 

программы, а также возрастных, физиологическихи психоэмоциональных особенностей обучающихся. 

Сентябрь: 

1сентября:Деньзнаний; 

3сентября:ДеньокончанияВтороймировойвойны,Деньсолидарностивборьбестерроризмом; 8 

сентября: Международный день распространения грамотности; 

10сентября:Международныйденьпамятижертвфашизма. 

Октябрь: 

1октября:Международныйденьпожилыхлюдей;Международныйденьмузыки; 

4октября:Деньзащитыживотных; 

5октября:Деньучителя; 

24октября:Международныйденьшкольныхбиблиотек; Третье 

воскресенье октября: День отца. 

Ноябрь: 

4ноября:Деньнародногоединства; 

8ноября:Деньпамятипогибшихприисполнениислужебныхобязанностейсотрудниковорганов внутренних дел 

России; 

Последнеевоскресеньеноября:День Матери; 

29ноября:ДеньГосударственногогербаРоссийскойФедерации. Декабрь: 

3декабря:Деньнеизвестногосолдата;Международныйденьинвалидов; 5 

декабря: День добровольца (волонтера) в России; 

9декабря:ДеньГероев Отечества; 

12декабря:ДеньКонституцииРоссийскойФедерации. 

Январь: 

24января:Деньроссийского студенчества; 
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26 января: День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, День освобождения Красной 

армией крупнейшего «лагеря смерти» Аушвиц-Биркенау (Освенцима) – День памяти жертв Холокоста. 

Февраль: 

2февраля:Деньразгромасоветскимивойсками немецко-фашистскихвойсквСталинградскойбитве; 8 

февраля: День российской науки; 

15февраля:Деньпамятиороссиянах,исполнявшихслужебныйдолгзапределамиОтечества; 21 

февраля: Международный день родного языка; 

23февраля:ДеньзащитникаОтечества. 

Март: 

8марта:Международныйженскийдень; 

18марта:ДеньвоссоединенияКрымасРоссией 26 

марта: Всемирный день театра. 

Апрель: 

12апреля:Денькосмонавтики; 

19апреля:ДеньпамятиогеноцидесоветскогонароданацистамииихпособникамивгодыВеликойОтечественной 

войны 

Май: 

1мая:ПраздникВесныиТруда; 9 

мая: День Победы; 

19мая:ДеньдетскихобщественныхорганизацийРоссии; 23 

мая: День славянской письменности и культуры. 

Июнь: 

1 июня: День защиты 

детей;6июня:Деньрусскогояз

ыка; 12 июня: День России; 

22июня:Деньпамятиискорби; 26 

июня: День молодежи. 

Июль: 

8июля:Деньсемьи,любвииверности. Август: 

Втораясубботаавгуста:Деньфизкультурника; 

22августа:ДеньГосударственногофлагаРоссийскойФедерации; 26 

августа: День российского кино. 

42. ХарактеристикаусловийреализациипрограммыНОО 

СистемаусловийреализациипрограммыНОО,созданнаявМКОУ"МогилѐвскаяСОШ 

им.Н.У.Азизова", направлена на: 



427  

- достижениеобучающимисяпланируемыхрезультатовосвоенияпрограммыначального 

общего образования, в т.ч. адаптированной; 

- развитие личности, еѐ способностей, удовлетворение образовательных потребностей и 

интересов,самореализациюобучающихся,вт.ч.одарѐнных,черезорганизациюурочнойивнеурочной 

деятельности, социальных практик, включая общественно полезную деятельность, профессиональные 

пробы, практическую подготовку, использование возможностей организаций дополнительного 

образованияисоциальныхпартнѐров; 

 

- формирование функциональной грамотности обучающихся (способности решать учебные 

задачиижизненныепроблемныеситуациинаосновесформированныхпредметных,метапредметныхи 

универсальных способов деятельности), включающей овладение ключевыми навыками, 

составляющимиосновудальнейшегоуспешногообразованияиориентациювмирепрофессий; 

 

- формированиесоциокультурныхидуховно-нравственныхценностейобучающихся,основ их 

гражданственности, российской гражданской идентичности; 

- индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и реализации 

индивидуальныхучебныхпланов,обеспеченияэффективнойсамостоятельнойработыобучающихся 

при поддержке педагогических работников; 

- участиеобучающихся,родителей(законныхпредставителей)несовершеннолетних 

обучающихся и педагогических работников в проектировании и развитии программы начального 

общегообразованияиусловийеѐреализации,учитывающихособенностиразвитияивозможности 

обучающихся; 

- включениеобучающихсявпроцессыпреобразованиясоциальнойсреды(класса,школы), 

формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации социальных 

проектов и программ при поддержке педагогических работников; 

- формирование у обучающихся первичного опыта самостоятельной образовательной, 

общественной,проектной,учебно-исследовательской,спортивно-оздоровительнойитворческой 

деятельности; 

- формированиеуобучающихсяэкологическойграмотности,навыковздоровогои 

безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

- использованиевобразовательнойдеятельностисовременныхобразовательныхтехнологий, 

направленных в т.ч. на воспитание обучающихся и развитие различных форм наставничества; 

- обновлениесодержанияпрограммыначальногообщегообразования,методикитехнологий еѐ 

реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся с учѐтом национальных и 

культурных особенностей субъекта Российской Федерации; 

- эффективноеиспользованиепрофессиональногоитворческогопотенциалапедагогическихи 

руководящих работников организации, повышения их профессиональной, коммуникативной, 

информационнойиправовойкомпетентности; 
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- эффективноеуправлениеорганизациейсиспользованиемИКТ,современныхмеханизмов 

финансирования реализации программ начального общего образования. 

При реализации настоящей образовательной программы НОО в рамках сетевого взаимодействия 

используются ресурсы иных организаций, направленные на обеспечение качества условий реализации 

образовательной деятельности. - общесистемные требования 

Результатом выполнения требований к условиям реализации программы начального общего 

образования является создание комфортной развивающей образовательной среды по отношению 

к обучающимся и педагогическим работникам: 

• обеспечивающей получение качественного начального общего образования, его 

доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и всего общества, воспитание обучающихся; 

• гарантирующей безопасность, охрану и укрепление физического, психического 
здоровья и социального благополучия обучающихся. 

В целях обеспечения реализации программы НООв школе для участников образовательных 
отношений создаются условия, обеспечивающие возможность: 

• достижения планируемых результатов освоения программы начального общего 
образованияобучающимися; 

• формирования функциональной грамотности обучающихся (способности решать 

учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных предметных, 

метапредметных и универсальных способов деятельности), включающей овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу готовности к успешному 

взаимодействию с изменяющимся миром и дальнейшему успешному образованию; 

• выявления и развития способностей обучающихся через урочную и внеурочную 

деятельность, системувоспитательных мероприятий, практик, учебных занятийи иных форм 

деятельности, включая общественно полезную деятельность, в том числе с использованием 

возможностей иных образовательных организаций, а также организаций, обладающих 

ресурсами,необходимымидляреализациипрограммначальногообщегообразования,ииных 

видов образовательной деятельности, предусмотренных программой начального общего 

образования; 

• работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих 

соревнований, научно-технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

• выполнения индивидуальных и групповых проектных работ, включая задания 
межпредметного характера, в том числе с участием в совместной деятельности; 

участия обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических 

работников в разработке программы начального общего образования, проектировании и 

развитии в Организации социальной среды, а также в разработке и реализации 

индивидуальных учебных планов; 

• эффективного использования времени, отведенного на реализацию части программы 

начального общего образования, формируемой участниками образовательных отношений, в 

соответствии с запросами обучающихся и их родителей (законных представителей), 

особенностями развития и возможностями обучающихся, спецификой Организации, ис 

учетом национальных и культурных особенностей субъекта Российской Федерации; 

• использования в образовательной деятельности современных образовательных и 
информационных технологий; 

• эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических 
работников; 

• включения обучающихся в процессы понимания и преобразования внешней 

социальной среды для приобретения опыта социальной деятельности, реализациисоциальных 

проектов и программ; 

• обновления содержания программы начального общего образования, методик и 

технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, 

запросовобучающихсяиихродителей(законныхпредставителей),атакжесучетом 
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национальныхикультурныхособенностейсубъектаРоссийскойФедерации; 

• эффективного управления школой с использованием ИКТ, а также современных 

механизмов финансирования реализации программ начального общего образования. 

При реализации образовательной программы начального общего образования в рамках 

сетевого взаимодействия используются ресурсы иных организаций, направленные на 

обеспечение качества условий образовательной деятельности. 

Организациями,предоставляющимиресурсыдляреализацииобразовательнойпрограммы 
явля ются: 

Договорыисоглашенияо сотрудничествесВУЗами: 

Договорсгосударственнымобразовательнымучреждением 

«Дагестанскийгосударственныйуниверситет 

». Договоры о сотрудничестве с 

организациями: 

Договор МКУ «Центр культуры » в формате реализации совместных образовательных и 
культурно-просветительских проектов; 

Договор с Хасавюртовским комплексным центром социального обслуживания населения 

по оказанию специализированной психолого-педагогической помощи участникам 

образовательного процесса. 
Договорсрайоннойбиблиотекойг.Хасавюрт; 
Договор с ГБОУ«Педколледж г.Хасавюрт»; 
Договорс МКУ ДО спортивной школой . 
ДоговорсМКУ ЦентромДДТТ 

42.1. КадровыеусловияреализацииосновнойобразовательнойпрограммыНОО 

Для реализации программы начального общего образования МКОУ «Могилѐвская СОШ 

им.Н.У.Азизова»укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для 

решения задач, связанных с достижением целей и задач образовательной деятельности. 

Обеспеченностькадровымиусловиямивключаетвсебя: 

 укомплектованностьпедагогическими,руководящимииинымиработниками; 
 уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации, участвующих в реализации основной образовательной программы и 

создании условий для еѐ разработки и реализации; 

 непрерывностьпрофессиональногоразвитияпедагогическихработниковМКОУ 

«МогилѐвскаяСОШим.Н.У.Азизова». 

Укомплектованность МКОУ «Могилѐвская СОШ им.Н.У.Азизова»педагогическими, 

руководящими и иными работниками характеризируется замещением 100 % вакансий, 

имеющихся в соответствии с утверждѐнным штатным расписанием. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников, участвующих в реализации 

образовательной программы и создании условий для еѐ разработки и реализации, 

характеризуется наличием документов о присвоении квалификации, соответствующей 

должностным обязанностям работника. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учѐтом особенностей организации труда и 

управления,атакжеправ,ответственностиикомпетентностиработниковМКОУ 

«Могилѐвская СОШ им.Н.У.Азизова», служат квалификационные характеристики,указанные 

в квалификационных справочниках, ипрофессиональных стандартах. 
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Категория 

работников 

Подтверждение 

уровня 

квалификации 

документами 

обобразовании 

(профессиональной 

переподготовке) 

(%) 

 

 

 

Подтверждениеуровняквалификации 

результатами аттестации 

  
насоответствие 

занимаемой 

должности 

(%) 

квалификационная 

категория 

(%) 

Педагогически 

е работники 

100 40% Высшая–33% 

Первая–7% 

Руководящие 

работники 

100 - Высшая–100% 

Иные 

работники 

100 10% Высшая–10% 

Первая – 5% 

 

На начало 2024-2025 учебного года: обеспеченность профессиональными кадрами в 

начальной школе — 100%. Из 36 педагогических работников: 1 –заместитель директора по УР, 

1 – заместитель директора по ВР, 23 – учителя начальных классов, 2 учителя иностранного 

языка, 2учителя физической культуры, 1 – библиотекарь, 1 – психолог, 1- социальный педагог. 

Дляреализации основной образовательной программы начального общего образования 

вМКОУ «Могилѐвская СОШ им.Н.У.Азизова»имеется коллектив специалистов, выполняющих 

следующие функции: 

 

№ 

п/п 

Специалисты Функции Количество 
специалистовв 

начальной 
школе 

1. учитель Организацияусловийдляуспешногопродвижения 
ребенкаврамкахобразовательногопроцесса 

36 

2.-3 Психолог/соцпедагог Выявлениеусловийнеобходимых для развития ребенка 

в соответствиис еговозрастнымии 
индивидуальнымиособенностями 

1/1 

4. библиотекарь Обеспечивает интеллектуальный и физический доступ к 

информации, участвует в процессе воспитания 

культурного и гражданского самосознания, содействует 

формированиюинформационнойкомпетентностиуч-ся 

путемобучения поиску, анализу, оценке и обработке 
информации 

1 

5. административный 
персонал 

Обеспечиваетусловиядляэффективнойработы, 
осуществляет контроль, текущую 

организационную работу, информирование 

общественности, в том числе через СМИ, сайт ОУ 

5 
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6. медицинский 

персонал(ФА 

П) 

Обеспечивает первую медицинскую помощь и 

диагностику,функционирование автоматизированной 

информационной системы мониторинга здоровья 

учащихся и выработку рекомендаций по сохранению и 

укреплениюздоровья,организуетдиспансеризациюи 

вакцинациюшкольников 

ФАП 

7 Технический 

специалист 

Обеспечивает функционированиеинформацион ной 

структуры (включая ремонт техники, выдачу книг в 

библиотеке, системное администрирование, 

организацию выставок, 
поддержаниесайташколыипр.) 

2 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников. 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового 

потенциала ОО является обеспечение адекватности системы непрерывного педагогического 

образования происходящим изменениям всистеме образования в целом. 

Непрерывность профессионального развития педагогических и иных работников МКОУ«Могилѐвская 

СОШ им.Н.У.Азизова», участвующих в разработке и реализации основной ОП НОО, характеризуется 
долей работников, повышающихквалификацию не реже 1 раза в 3 года. 

При этом могут быть использованы различные образовательные организации, имеющие 
соответствующую лицензию. 

В ходе реализации основной образовательной программы предполагается оценка качества и 

результативностидеятельности педагогических работников с целью коррекции ихдеятельности, а 

также определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность работников 

образования к реализации ФГОС начального общего образования: 

— обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

— освоение системы требований к структуре основной образовательной программы, результатам еѐ 

освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности 

обучающихся; 
— овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необходимыми 

для успешного решения задач ФГОС начального общего образования. 

Одним из важнейших механизмов обеспечения необходимого квалификационного уровня 

педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной образовательной 

программы начального общего образования, является система методической работы, 

обеспечивающая сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований 

ФГОС начального общего образования. 

Актуальные вопросы реализации программы начального общего образования рассматриваются 

учителями начальных классов, а также районным методическим объединеним учителей 

начальных классов и региональным учебно-методическими объединением. Педагогическими 

работниками МКОУ «Могилѐвская СОШ им.Н.У.Азизова» системно разрабатываются 

методические темы, отражающие их непрерывное профессиональное развитие. 

43. Психолого-педагогическиеусловияреализацииООПНОО 

 
Психолого-педагогическое сопровождение образовательных отношений в МКОУ Могилѐвская 

СОШ им.Н.У.Азизова реализуется как один из компонентов целостной системы образовательной 

деятельности в тесном сотрудничестве со всеми участниками образовательных отношений, 
ориентировано на учащихся, педагогов, администрацию, родителей. Все мероприятия психолого- 

педагогического сопровождения направлены на содействие по сохранению и укреплению здоровья 
школьников, обеспечение оптимального учебно-воспитательного процесса. 
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Требованиякпсихолого-педагогическимусловиям 

Психолого-педагогические условия, созданные в МКОУ «Могилѐвская СОШ им.Н.У.Азизова» 

обеспечивают исполнение требований ФГОС НОО к психолого-педагогическим условиям 

реализацииобразовательной программы начального общего образования,в частности: 

1) обеспечиваютпреемственностьсодержанияиформорганизацииобразовательной 

деятельности при реализации образовательных программ НОО,ООО,СОО ; 

2) способствуют социально-психологическойадаптацииобучающихсяк условиям МКОУ 

«МогилѐвскаяСОШим.Н.У.Азизова»сучѐтомспецификиихвозрастногопсихофизиологического развития, 

включая особенности адаптации к социальной среде; 

3) способствуютформированиюиразвитиюпсихолого-педагогическойкомпетентности 

работников школы и родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

4) обеспечивают профилактику формирования у обучающихся девиантных форм 
поведения,агрессии и повышенной тревожности. 

В МКОУ «Могилѐвская СОШ им.Н.У.Азизова»психолого-педагогическое сопровождение 

реализации программы начального общего образования осуществляется квалифицированными 

специалистами: 

педагогом-психологом; 

учителем-логопедом; 

учителем-дефектологом; 

тьюторами; 

социальнымпедагогом. 
В процессе реализации ОП НОО МКОУ «Могилѐвская СОШ им.Н.У.Азизова» обеспечивается 

психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отношений посредством 

системной деятельности и отдельных мероприятий, обеспечивающих: 
— формированиеиразвитиепсихолого-педагогическойкомпетентностивсех участников 

образовательных отношений; 

— сохранение и укрепление психологического благополучия и психического здоровья 

обучающихся; 

— поддержкаисопровождениедетско-родительскихотношений; 

— формированиеценностиздоровьяибезопасногообразажизни; 
— дифференциацияииндивидуализацияобученияивоспитаниясучѐтомособенностей 

когнитивного и эмоционального развития обучающихся; 

— мониторингвозможностейиспособностейобучающихся,выявление,поддержкаи 

сопровождение одарѐнных детей; 

— созданиеусловийдляпоследующегопрофессиональногосамоопределения; 

— формированиекоммуникативныхнавыковвразновозрастнойсредеисредесверстников; 

— поддержкадетскихобъединений,ученическогосамоуправления; 

— формированиепсихологическойкультурыповедениявинформационнойсреде; 

— развитиепсихологическойкультурывобластииспользованияИКТ. 

В процессе реализации образовательной программы осуществляется индивидуальное психолого- 

педагогическое сопровождение всех участников образовательных отношений,в том числе: 

обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы основного общего образования, 
развитии и социальной адаптации; 

обучающихся,проявляющихиндивидуальныеспособности,иодарѐнных; 

обучающихся с ОВЗ; 

педагогических,учебно-вспомогательныхииныхработниковобразовательнойорганизации, 
обеспечивающих реализацию программы начального общего образования; 

родителей(законныхпредставителей)несовершеннолетнихобучающихся. 
Психолого-педагогическая поддержка участников образовательных отношений реализуется 

диверсифицировано, на уровне школы, классов, групп, а также на индивидуальном уровне. 

Впроцессе реализации образовательнойпрограммыиспользуются такие формыпсихолого- 

педагогического сопровождения, как: 

▪ диагностика,направленнаянаопределениеособенностейстатусаобучающегося,которая 
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может проводиться на этапе перехода обучающегося на следующий уровень образования и в конце 

каждого учебного года. (Анализ изучения готовности первоклассников к обучению в школе, 

изучение уровня готовности учащихся 4 - х классов к переходу в основную школу,диагностика 

адаптации пятиклассников на этапе перехода из начальной школы в среднее звено). 

 консультирование педагогов и родителей (законных представителей), которое 

осуществляется педагогическим работником и психологом с учѐтом результатов диагностики, а 

также администрацией образовательной организации. 

Методикипедагога-психолога. 

▪ 

№ Название 
методики 

Краткоеописаниеметодики 

1. Оценкашкольной 
мотивации по 
Лускановой Н.Г. 

Анкетапозволяетизучитьуровеньшкольноймотивации. 
Диагностика может проводиться как в индивидуальной, так ив 
групповой форме. Вопросы предъявляются либо письменно, 
либо на слух. 

2. Состояние 
психологическогоклимата 
в классепо методике 
Л.Г.Федоренко 

Анкетавключаетвсебя5вопросов.Необходимовыбратьиз 5 
вариантов ответов наиболее подходящий. 

3. Методика диагностики 
межличностныхи 
межгрупповыхотношений 

ДЖ.Морено 
«Социометрия» 

Социометрический тест предназначен для диагностики 

эмоциональных связей, т.е. взаимных симпатий между 

членамигруппыирешенияследующихзадач:а)измерение 

степени сплоченности-разобщенности в группе;б) выявление 

соотносительногоавторитетачленовгрупппопризнакам 

симпатии-антипатии (лидеры, звезды,  отвергнутые);в) 

обнаружениевнутригрупповыхсплоченныхобразованийвоглавес 

неформальными лидерами. 

4. Скрининг-обследование 
готовности к 
школьномуобучениюпо 
Н.Семаго, М.Семаго 

Оценить уровень сформированности предпосылок к учебной 
деятельности: возможности работать всоответствиис фронтальной 
инструкцией, умения самостоятельно действовать по образцу и 
осуществлять контроль, обладать определенным уровнем 
работоспособности,атакжевовремяостановитьсяввыполнении 
того или иного задания и переключиться на выполнениеследующего. 
Состоит из 4 субтестов 

5. Стандартизированная 
методика для 
определенияуровня 

умственного развития 
младшихшкольников 
Э.Ф.Замбацяви-чене 

Определение уровня интеллектуального развития,разработк а 
общих и индивидуальных рекомендаций по коррекции умственного 
развития учащихся. 

6. Рисунок 
«Лесенка» 

Методика предназначена для выявления системы 
представленийребѐнкаотом,каконоцениваетсебясам,как, 
поегомнению,егооцениваютдругиелюди икаксоотносятсяэти 
представления между собой. 

7. Проективная 
методика: 

«Моедерево» 

Онпредназначендляобследованиякакдетей,такивзрослых. 
Рисунокдеревадаетособобогатыйматериало 
«содержании жизни», то есть открывает конкретные ситуации 
прошлого или отражает черты личности тестируемого. Необходимо 
нарисовать дерево. 

8. Проективная 
методика 
«Кактус» 

Данная методика используется для исследования эмоционально- 
личностной сферы ребѐнка (или взрослого), длядиагностики 
агрессивности.Относитсяк категории проективныхдетских 

методик. 
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9. Проективная 
методик«Дом.Дерево. 
Человек» 

Тест предназначен для обследования как взрослых, так и детей, 
возможно групповое обследование.По рисунку можно судить об 
аффективной сфере личности, ее потребностях, уровне 
психосексуального развития и т. д. Помимо использования теста в 
качестве проективной методики автор демонстрирует возможность 
определять уровень интеллектуального развития (коэффициент 
корреляции ранговой с тестами интеллекта составляет 0,41-0,75). 
Рисуетсярисунокпростымилицветнымикарандашами. 

10. Проективная 
методика 
«Несуществующее 
животное» 

Диагностика эмоциональных особенностей личности, 
агрессивности, сферы общения. Рисуется рисунок простым 
карандашомицветными.Далееребенокописываетсвой 
рисунок. 

11. Проведениезанятий 
по 

программе 
«Психологическая 
азбука» 

Программа «Психологическая азбука»разработанас учетомцелей и 
задач психолого-педагогического сопровождения обучающихся в 
рамках внедрения ФГОС НОО вобразовательный 
процесс,цельюкоторой является формирование общей культуры 
обучающихся, на их духовно-нравственное, социальное, личностное 
и интеллектуальное развитие, на создание основы для 
самостоятельной реализации учебной деятельности, 
обеспечивающейсоциальнуюуспешность,развитиетворческих 

способностей, саморазвитие и 
самосовершенствование,сохранениеиукрепление 
психического здоровья обучающихся. 

▪ Консультациипроводятсявкабинетепсихолога,очноидистанционно. 

Продолжительностьодной консультациипо плану -20минут. 

▪ консультации ведутся по предварительной записи («Журналзаписи на консультации 

педагога-психолога») 

▪ наконсультациюприходятродители(законныепредставители)ребенкавследующихслучаях: 

▪ а)посвоемужеланию(запросу); 

▪ б)порекомендации(направлению)классногоруководителяилидругогопедагога;в)по 

уведомлению педагога-психолога; 

▪ входеконсультации родителиипедагог-психолог выясняют суть проблемы 

исовместно намечают дальнейшие шаги по ее устранению. 

▪ принеобходимостииндивидуальной работыпедагога-психолога с 

ребенкомродители выражают свое письменное согласие на данный вид работы. 

▪ Ученикнаконсультациипедагога-психологасродителяминеприсутствует. 
Профилактика,экспертиза,развивающаяработа,просвещение,коррекционнаяработа, 

осуществляется в течение всего учебного времени. 

 

ПЛАНРАБОТЫПЕДАГОГА–ПСИХОЛОГАМКОУ«МогилѐвскаяСОШ 

им.Н.У.Азизова» 

Цель деятельности: содействие созданию социальной ситуации развития, 

соответствующей индивидуальности обучающихся и обеспечивающей психологические условия 

для успешного обучения, охраны здоровья и развития личности обучающихся, их родителей 

(законных представителей), педагогических работников. 

Основныезадачи: 

 Содействие реализации (выполнению) требований федерального государственного 
образовательного стандарта к личностным, метапредметным ипредметным результатам освоения 

обучающимися основной образовательной программы; 
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 Содействие педагогическим работникам, родителям (законным представителям) в 

воспитании обучающихся, а также формировании у них принципов взаимопомощи,толерантности, 

милосердия, ответственности и уверенности в себе, способности к активному социальному 

взаимодействию без ущемления прав и свобод другой личности; 

 Осуществление тренинга для педагогов и родителей с целью обеспечения 

индивидуального подхода к каждому ребѐнку; 

 Выявление детей, имеющих отклонения в развитии когнитивной и эмоционально- 

волевой сферы. 

 Оказание помощи учащимся в решении актуальных задач развития, обучения: при 

возникновении учебных трудностей, проблем с выбором профессионального маршрута, при 

нарушениях эмоционально-волевой сферы, появлении проблем в межличностных отношениях со 

сверстниками, педагогами, родителями. 

 Содействие личностному развитию, профессиональному самоопределению и 
становлениюобучающихся; 

 Создание социально-психологических условий для успешной адаптации 
обучающихся нового набора; 

 Созданиеусловийдляразвитиягрупповойсплоченности,созданиеблагоприятного 

психологического климата в коллективе; 

 Оказаниепомощивсемобучающимся,находящимсявкризисныхсостояниях; 

 Оказаниепомощипедагогическомусоставу, администрации. 

Основныенаправления: 

1) Просветительское: 

- повышениепсихологическойкомпетентностиучастниковучебногопроцесса; 
- подготовкаинформациипоактуальнымзапросам. 

2) Психодиагностическое: 

- изучение индивидуальных психологических особенностей, обучающихся 
отслеживаниепрофессионально-значимых качеств и социальной зрелости; 

- диагностикаготовностипервоклассниковкобучениювусловияхшколы; 
- выявление психологических причин нарушений в обучении и развитии, социальной 

дезадаптации; 

- выявлениевнутригрупповогостатусаисоциальнойроли. 

3) Профилактическое: 

- оказаниепсихологическойподдержкиразвитияличностиобучающихсясцельюсохранен

ия ее индивидуальности; 

- оказаниепсихологическойпомощииподдержкивсемучастникамобучающего процесса, 

находящимсявсостоянии стресса, - конфликта, сильногоэмоционального переживания; 

4) Психокоррекционное: 

- оказание психологической помощи и поддержки всем участникам процесса обучения 

в решении личностных, профессиональных и других проблем; 

- индивидуальнаяигрупповаяпсихологическаякоррекциятрудностейвобучении; 
- содействиесоциально-психологическойадаптациидетей-сиротидетей,оставшихся 

безпопечения родителей; 

- содействиесоциально-психологическойадаптацииобучающихся«группыриска». 
- оказание психологической поддержки обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

5) Консультативное: 

- консультирование администрации, педагогического состава и законных 

представителей по проблемам индивидуального развития обучающихся; 

- консультированиеобучающихсяповопросамобучения,развития,проблемамжизненног

о самоопределения, взаимоотношений со взрослыми и сверстниками. 

6) Организационно-методическое: 

- подготовкаметодических материаловдляпроведенияпсиходиагностикииразработки 
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индивидуальных развивающих и психокоррекционных программс учетомособенностей личности 

обучающихся; 

- обработкарезультатовпсиходиагностики,иханализиоформление; 
- подготовкаматериаловквыступлениямнапедагогическихсоветах,родительских 

собраниях. 

 

Направлени 
е работы 

Формы 
работы 

Сроки Класс, 
клиенты 

Психодиагно 
стика 

Диагностика адаптации к школе 
первоклассников 

ноябрь 1 

Диагностика готовности к переходув 
среднюю школу 4 классы 

Апрель 
(начало) 

4 

Профориентационнаядиагностика9классы Ноябрь- 
декабрь 

9 

Мониторирование психологическогосостояния 
членов  педагогического 

коллектива 

В течение 
годапо запросу 

Педагогич 
еский 

коллектив 
Диагностикамотивационнойсферы 

обучающихся. 
Сентябрь- 
декабрь 

1-5 

Диагностикамотивационнойсферыобучающихся. Январь-май 6-11 

Диагностикаучебноймотивации5-6 
классы 

Октябрь- 
ноябрь 

5-6 

Диагностикаучебноймотивации2-3 
классы 

Октябрь, 
февраль 

2-3классы 

Мониторингпо буллингу Поприказу Средняя 
школа 

Диагностика уровнявоспитанности 
обучающихся 

Поприказу 1-11 

Комплексная оценка развитостисистемы 
специфическихотношений в 
первичномколлективе. 

Сентябрь- 
апрель 

1-11 

Мониторинг по риску 
наркозависимости 

Поприказу старшекла 
ссники 

Скрининг готовностикобучениюв 
первом классе 

Сентябрь- 
октябрь 

1 классы 

Диагностика психологическогоклиматав 
классе 

Октябрь- 
февраль 

1-11 

Диагностика адаптации в среднейшколе5 
классы 

декабрь 5 классы 

Оценкасамостоятельностимышления 
- прогноз и профилактика проблемобучения. 

ноябрь 8 класс 

Диагностика уровня школьной 
тревожности 

декабрь 5-7 

Диагностика уровня 
самостоятельности и самооценки. 

Сентябрь- 
декабрь 

1-5 

Диагностикауровняразвитиямышления, 
нестандартности мышления. 

Январь- 
февраль 

6-8 

 Диагностика психологической 
готовности к экзаменам 

Январь- 
февраль 

9-11 
классы 

Психопрофи 
лактика 

Наблюдение за психологическим 
состоянием учеников 

IполугодиеП 
полугодие 

1и5 
классы 

2-4классы 
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 Беседы с родителями, учениками , учителями 
социальным педагогом и классными 
руководителями 

Регулярнопо 
запросу 

1-11, 
родители, 
педагоги, 

сотрудники 
школы 

Индивидуальное консультирование учеников 
и родителей, педагогов 

Регулярнопо 
запросу 

1-11, 
родители, 
педагоги 

сотрудники 
школы 

Проведениезанятийи/илисеминаров 
по профилактике самовыгорания. 

Каникулярно 
е время. 

Педагоги 

Проведениезанятийпо профилактике 
экзаменационного стресса. 

Март-май 9,11 
классы 

Тренинги на тему: «Профилактика ПАВ», 
«Пропаганда «ЗОЖ», «Права  и обязанности 
несовершеннолетних»,«Моя Россия», 

«Пропагандабезопасности дорожного 
движения»;«Профилактика компьютерной 
аддикции» 

Неменеечем 
5 раз в год 

1-11 
классы 

Психокоррек 
ция 

ПроведениезанятийврамкахФГОСпо программе 
«Тропинка к своему Я» 

Втечение 
года 

1-4 
классы 

выборочно 
Проведение классных часов и 

индивидуальныхзанятийпоадаптации в 
средней школе 

Февраль- 
март 

5 классы 

Работа по формированию 
гармоничных отношений в классах. 

регулярно По 
запросу 

Формирование развивающих 
рекомендаций педагогам иродителям на 
основе диагностических данных. 

регулярно По 
запросу 

Индивидуальная срочная 
психологическая помощь 

Позапросу Ученики, 
педагогии 
родители 

Проведение индивидуальных и/илигрупповых 
коррекционно-развивающих 
занятий. 

Регулярно 1-11 
классы 

Коррекционно-развивающие занятиясдетьми 
ОВЗ и инвалидами 

По 
утвержденному 

расписанию 

Обучающ 
иеся по 

адаптивным 
программам 

Психологиче 
ское 

просвещение 

Участие в семинарах, педсоветах, 
производственныхсовещаниях 

Регулярно Педагоги 

Выступление на общешкольных и 
классных родительских собраниях 

Регулярно Родители. 

Проведение семинаров по 
психологическимаспектамработынасовещаниях 
ипедсоветахнатемы:Профилактикавыгорания, 
учебнаямотивация,работаструдными детьми. 

3-4разавгод педагоги 

Групповая работа с родителямибудущих 
первоклассников 

Регулярнов 
рамках 

Программы 
подготовкик 
обучениюв 

школе 

Родители 

Пед. 
консилиум 

Участиевпед.консилиумах Впериод 
проведения 

1-11 

Участие в работе школьной комиссииподелам 
несовершеннолетних. 

-\- 1-11 
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Исходя из задач школы, были определены направления и содержание психолого- 

педагогического сопровождения. 

Одним из важнейших видов деятельности является диагностическая работа, нацеленная 

на изучение индивидуальных способностей, определение факторов нарушений в развитии 

учащихсянапротяжениивсегопериодаобучениявшколе.Проводитсямониторинг актуального 

состояния познавательных процессов, эмоционально-волевой сферы, адаптации учащихся, на 

этапе поступления в школу. Диагностическая работа способствует раннему выявлению причин 

возникновения проблем в обучении и развитии; определению сильныхсторон личности, ее 

резервных возможностей, на которые можно опираться в ходекоррекционно-развивающей 

работы. 

В рамках коррекционно-развивающей деятельности в школе реализуется программа О. 

Хохлаевой «Тропинка к своему я», проводятся занятия по развитию мотивации во 2-4 классах. 

44. ПРОГРАММАКОРРЕКЦИОННОЙРАБОТЫ 

Цельпрограммы 

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

направлена на создание системы комплексной помощи детям сограниченными возможностями 

здоровья восвоении основной образовательной программы начального общего образования, 

коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их 

социальную адаптацию. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — дети, состояние здоровья 

которых препятствует освоению образовательных программ общего образования вне 

специальных условий обучения и воспитания, т. е. это дети-инвалиды либо другие дети в 

возрасте до 18 лет, не признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, но имеющие 

временные или постоянные отклонения в физическом и (или) психическом развитии и 

нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья могут иметь разные по характеру и 

степени выраженностинарушениявфизическоми(или) психическомразвитиив диапазонеот 

временных и легкоустранимых трудностей до постоянных отклонений, требующих 

адаптированной к их возможностям индивидуальной программы обучения или использования 

специальных образовательных программ. 

Программа коррекционной работыпредусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с 

ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в 

общеобразовательномклассе или по индивидуальнойпрограмме,сиспользованием надомной 

и(или) дистанционной формы обучения.Варьироватьсямогутстепень участия 

специалистовсопровождения и организационные формы работы. 

Задачипрограммы: 
• своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 
• определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов; 
• определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствиисиндивидуальными особенностями каждого 
ребѐнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

• создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 
возможностями здоровья основной образовательной программы начального общего образования 



439  

иихинтеграциивобразовательномучреждении; 
• осуществление индивидуально ориентированной психолого- 

медико- педагогическойпомощидетямсограниченнымивозможностямиздоровьясучѐтом 
особенностейпсихическогои  (или) физического  развития,индивидуальных возможностей 
детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

• разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 
индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом 
и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой педагога образовательного 
учреждения; 

• обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 
образовательным программам и получения дополнительных образовательных коррекционных 
услуг; 

• реализациясистемымероприятийпосоциальнойадаптациидетейс ограниченными 
возможностями здоровья; 

• оказание родителям (законным представителям) детей с ограниченными 
возможностями здоровья консультативной и методической помощи по медицинским, 
социальным, правовым и другим вопросам. 

Принципыформированияпрограммы 
Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призванрешатьпроблемуребѐнка с максимальной пользой и в интересах ребѐнка. 
Системность. Принципобеспечиваетединстводиагностики,коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 
ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 
специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованностьихдействийв решении 
проблем ребѐнка, участие в данном процессе всех участников образовательногопроцесса. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законнымпредставителям) 
непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к еѐ решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 
образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 
развитии. 
Рекомендательный характер оказания помощи.Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных 
законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ограниченными возможностями 
здоровья выбирать формы получения детьми образования, образовательные учреждения, защищать 
законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями (законными 
представителями) вопросаонаправлении (переводе)детей сограниченными возможностямиздоровьяв 
специальные (коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы). 

Направленияработы 
Программа коррекционной работы на уровне начального общего образованиявключает 

в себя взаимосвязанные направления, отражающие еѐ основное содержание: 
• диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 
подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи вусловиях 
образовательного учреждения; 

• коррекционно-развивающая работа обеспечивает 
своевременнуюспециализированнуюпомощьвосвоениисодержанияобразованияи 

коррекцию недостатков вфизическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными 
возможностями здоровья в условиях общеобразовательного учреждения; способствует 
формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, 
познавательных, коммуникативных); 

• консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 
детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 
дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, 
развития и социализации обучающихся; 

• информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 
деятельность повопросам, связанным сособенностями образовательного процесса для данной 
категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как 
имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными 
представителями), педагогическими работниками. 
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Содержаниенаправленийработы 

Диагностическаяработавключает: 

• своевременноевыявлениедетей,нуждающихсявспециализированнойпомощи; 
• раннюю(спервыхднейпребыванияребѐнкав образовательномучреждении) 

диагностикуотклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 
• комплексный сбор сведений о ребѐнке на основании диагностической информации 

отспециалистов разного профиля; 
• определениеуровняактуальногоизоныближайшегоразвития обучающегосяс 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 
• изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных 

особенностейобучающихся; 
• изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребѐнка; 
изучениеадаптивных возможностейи уровнясоциализации ребѐнка с 

ограниченнымивозможностямиздоровья; 
• системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 

ребѐнка; 
• анализуспешностикоррекционно-развивающейработы. 

Коррекционно-развивающаяработавключает: 

• выбор оптимальных для развития ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья 
коррекционных программ/ методик, методов и приѐмов обучения в соответствии с его особыми 
образовательными потребностями; 

• организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 
коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и 
трудностей обучения; 

• системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребѐнка в динамике 
образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных действийи 
коррекцию отклонений в развитии; 

• коррекциюиразвитиевысшихпсихическихфункций; 
• развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ребѐнка и психокоррекцию его 

поведения; 
• социальную защиту ребѐнка в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 
Консультативнаяработавключает: 

• выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 
работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников 
образовательного процесса; 

• консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 
ориентированных методов и приѐмов работы с обучающимся с ограниченными возможностями 
здоровья; 

• консультативнуюпомощьсемьеввопросахвыбора стратегиивоспитанияи 
приѐмов коррекционного обучения ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья. 
Информационно-просветительская работа предусматривает: 

• различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы,информационные 
стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного 
процесса — обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их 
родителям (законным представителям), педагогическим работникам— вопросов, связанных 
сособенностями образовательногопроцессаи сопровождениядетей с ограниченными 
возможностями здоровья; 

• проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 
индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Этапыреализациипрограммы 
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов иих адресность 

создают необходимые предпосылки для устранениядезорганизующих факторов. 
Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учѐта особенностей 
развитиядетей,определенияспецификииихособыхобразовательныхпотребностей;оценка 
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образовательной среды на предмет соответствия требованиям программно-методического 
обеспечения, материально-технической и кадровой базы учреждения. 

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 
деятельность). Результатом работы является особым образом организованный образовательный 
процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность, и процесс специального 
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при целенаправленно 
созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации 
рассматриваемой категории детей. 

Этапдиагностикикоррекционно-развивающейобразовательнойсреды 

(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация 
соответствия созданных условий и выбранныхкоррекционно-развивающихи образовательных 
программ особым образовательным потребностям ребѐнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 
Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс 
сопровождениядетейсограниченнымивозможностямиздоровья,корректировкаусловийи форм 
обучения, методов и приѐмов работы. 

Механизмыреализациипрограммы 
Основными механизмами реализации коррекционной работы являются оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее 
системное сопровождение детей с ограниченными возможностямиздоровья специалистами 
различного профиля в образовательном процессе, и социальное партнѐрство, предполагающее 
профессиональное взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурсами 
(организациями различных ведомств, общественными организациями и другими институтами 
общества). 
Взаимодействиеспециалистовобразовательногоучрежденияпредусматривает: 

• комплексность в определении и решении проблем ребѐнка, предоставлении ему 
квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

• многоаспектныйанализличностногоипознавательногоразвитияребѐнка; 
• составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной сфер 
ребѐнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, 
социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-медико- 
педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребѐнка. Наиболее 
распространѐнные и действенные формы организованного взаимодействия специалистов на 
современном этапе — это консилиумы и службы сопровождения образовательного учреждения, 
которые предоставляют многопрофильную помощь ребѐнку и его родителям (законным 
представителям), а также образовательному учреждению в решении вопросов, связанных с 
адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 
Социальноепартнѐрствопредусматривает: 

• сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 
преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с 
ограниченными возможностями здоровья; 

•  сотрудничество  со средствами  массовой информации, а 
также негосударственными структурами, прежде всего с общественными 

объединениямиинвалидов,организациямиродителейдетейсограниченнымивозможностями 
здоровья; 

• сотрудничествосродительскойобщественностью. 

Условияреализациипрограммы 
Программа коррекционной работы предусматривает созданиев образовательном 

учреждении специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными 
возможностями здоровья, включающих: 
Психолого-педагогическоеобеспечение,втомчисле: 

• обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режимучебных 
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нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в 
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

• обеспечение психолого- педагогических условий (коррекционная направленность 
учебно-воспитательного процесса; учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка; соблюдение 
комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 
технологий, в том числе информационных, компьютерных, дляоптимизации образовательного 
процесса, повышения его эффективности, доступности); 

• обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальныхзадач 
обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья); введение в содержание обучения специальных 
разделов, направленных на решение задач развития ребѐнка, отсутствующих в содержании 
образования нормально развивающегося сверстника; использование специальных методов, 
приѐмов, средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных программ, 
ориентированных на особые образовательные потребности детей; 

• дифференцированное и индивидуализированное обучение с учѐтом специфики 
нарушения развития ребѐнка; комплексное воздействие наобучающегося, осуществляемое на 
индивидуальныхигрупповых коррекционных занятиях); 

• обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 
режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 
умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение 

санитарно-гигиеническихправилинорм); 
• обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, 

независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально 
развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно- 
оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

• развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 
психического и (или) физического развития. 

Программно-методическоеобеспечение 
В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий 
инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, 
педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) 
физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является 
использование специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и учебных 
пособий для специальных (коррекционных) образовательных учреждений (соответствующего 
вида), в том числе цифровых образовательных ресурсов. 
Кадровоеобеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 
обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами соответствующей 
квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 
обязательную курсовую подготовку или другие виды профессиональной подготовки в рамках 
обозначенной темы. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими 
нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического 
коллективаобщеобразовательного учреждения.Дляэтогонеобходимообеспечить напостоянной 
основе подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников образовательных 
учреждений, занимающихся решением вопросов образования детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 
Материально-техническоеобеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в обеспечении надлежащей 
материально-технической базы, позволяющей создать адаптивную и коррекционно- 
развивающую среду образовательного учреждения, в том числе надлежащие материально- 
технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с 
недостатками физического и (или) психического развития в здания и помещения 
образовательного учреждения и организацию их пребывания и обучения в учреждении (включая 
пандусы, специальные лифты, специально оборудованные учебные места, специализированное 
учебное,реабилитационное,медицинскоеоборудование,атакжеоборудованиеитехнические 
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средства обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья индивидуального и 
коллективного пользования, для организации коррекционных и реабилитационных кабинетов, 
организации спортивных и массовых мероприятий, питания, обеспечения медицинского 
обслуживания, оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий, хозяйственно- 
бытового и санитарно-гигиенического обслуживания). 
Информационноеобеспечение 

Необходимым условием реализации программыявляетсясоздание информационной 
образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, 
имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информационно- 
коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными 
возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым 
источникам информации, к информационно-методическимфондам,предполагающим наличие 
методическихпособийирекомендацийповсемнаправлениямивидамдеятельности, наглядных 
пособий, мультимедийных материалов, аудио- и видеоматериалов. 

 

Мониторингдинамикиразвитиядетей,ихуспешностивосвоении ОПНОО, 

корректировка коррекционныхмероприятий. 

Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении образовательной 

программы начального общего образования, корректировку коррекционных мероприятий 

осуществляет школьный психолого-педагогический консилиум. Он проводится по итогам 

триместра. 

Мониторинговаядеятельность предполагает 

-отслеживание динамики развития учащихся с ОВЗ и эффективности индивидуальных 
коррекционно-развивающих программ; 

-перспективноепланированиекоррекционно-развивающейработы. 
Психолого-педагогический консилиум анализирует выполнение индивидуального плана 

коррекционно-развивающей работы с конкретными учащимися, даѐт рекомендации для 

следующего этапа обучения. Другая задача школьного консилиума— выбор 

дифференцированных педагогических условий, необходимых для обеспечения общей 

коррекционной направленности учебно-воспитательного процесса, включающей активизацию 

познавательной деятельности детей, повышение уровня их умственного и речевого здоровья, 

сохранение и поддержание здоровья, нормализацию учебной деятельности, профилактику и 

коррекцию негативных тенденций эмоционально-личностного развития. Коррекционная работа 

ведѐтся в тесном сотрудничестве с семьей ученика. 

Помимо групповых занятий ведется и индивидуальная работа с детьми, нуждающимися в 

психологической поддержке. 

Содержание всех коррекционно-развивающих занятий и тренингов направлено на охрануи 

укрепление здоровья учащихся, коррекцию нарушений развития, формирование социально- 

коммуникативных умений и навыков. 

Просветительская деятельность направлена на формирование психологической культуры 

педагогов, родителей, учащихся и осуществляется через выступления педагогов- психологов на 

педагогических советах, родительских собраниях, классных часах, стендовую информацию, 

статьи в Интернет - блоге. 

Важным направлением в психолого-педагогическом сопровождении также является 

консультационная деятельность, цель которой - оказание помощи учащимся, их родителям и 

педагогам в решении актуальных задач развития, социализации, учебных трудностей, проблем 

взаимоотношений. Консультирование носит характер индивидуальной или групповой работы, 

проводится по запросу или по результатам психодиагностических исследований. 

Основнымивопросами,скоторымиобращаютсянаконсультацию участникиобразовательных 

отношений, являются: преодоление затруднений в учебе, общении или поведении; развитие 

желания учиться; развитие отношений в детских коллективах; повышение уровня 

педагогическогомастерстваучителей;развитиеспособностей,чертхарактера,возможностей 
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самоопределения и личностного развития; нормализация отношений в семье; помощь 

старшеклассникам в выборе профессии. 

В рамках экспертной деятельности осуществляется посещение уроков с цельюизучения 

психологического климата на уроке. В результате анализа проведенных исследований даются 

методические рекомендации по оптимизации психологической атмосферы на уроке, 

нормализации отношений между учащимися и педагогами. 

Также в рамках экспертной деятельности педагоги-психологи принимают участие в психолого- 

педагогическом консилиуме. Основная задача данного участия -выявление характера и причин 

отклонений в интеллектуальном развитии учащихся, причин затруднений в обучении и поведении. По 

результатам ПМПк определяются учащиеся «группы риск» и разрабатывается коррекционно- 

развивающий план сопровождения данных детей. Показатели результативности и эффективности 

коррекционной работы. 

Вкачестве показателей результативности и эффективности коррекционной работы могут 

рассматриваться: 

 

— динамика индивидуальных достижений учащихся с ОВЗ по освоению 
предметных программ; 

— создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (формы обучения, 

оптимизирующие коррекционную работу, и наличие соответствующих материально- 

технических условий); 

— увеличение доли педагогических работников образовательного учреждения, 

прошедших специальную подготовку и обладающих необходимой квалификацией для 

организации работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья; 

— сравнительная характеристика данных медико-психологической и 

педагогической диагностики учащихся с ОВЗ на разных этапах обучения; 

— количествоспециалистов,привлекаемыхкиндивидуальнойигрупповойработес 

детьми с ОВЗ; 

—другиесоответствующиепоказатели. 

Психолого-педагогическое сопровождение реализуют психолог, логопед, социальный 

педагог. 

 

 

КомплексмероприятийпосозданиюПсихолого-педагогическихусловий ООП 
 

 

 

№ 
Направление Мероприятие Ответственные Сроки Ожидаемые 

результаты 

1 Организация 
преемственныхсвязейс 
дошкольным 

круглый стол в МДОУ, 

психологическое тестирование 

зам. 

УВР, 

дир. в 

течение 

года 

информация 

образовательным   

учреждением   

2 Формирование и 

развитие психолого- 

педагогической 

компетентности 
педагогических и 

*в рамках семинаров для 

учителей; 

* в рамках педагогических 

советов; 

*индивидуальное 

консультирование; 

*родительскиесобрания, 
оформление стенда, 
памятки, буклеты 

зам.директора 

по УВР, 

соц. 

педаго 

г,педагог 

психолог 

в 

течение 

года 

информаци 

онные 

материалы, 

рекоменда 

ции 
административных 
работников,родителей 
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3 Направления 
психолого- 

Формированиеценностиздоровья 
и безопасного образа жизни 

Педагог 
психоло 

в 
течение 

Формирова 

ние 

поняти 

йи 

представле 

ний 

о 

психологич 

еском 

здоровье. 

 педагогического (вопросы экологической г, года 
 сопровождения культуры, здорового и   

 участников безопасногоповедения»).   

 образовательного    

 процесса:    

 Сохранение и    

 укрепление    

 психологического    

 здоровьяобучающихся    

 Дифференциация и    

 индивидуализация    

 обучения    

 3.2.Дифференциацияи 

индивидуализация 
обучения 

Обеспечение  индивидуального 

подхода в обучении и во 
внеурочнойдеятельности 

Педагог- 

психолог, 
учителя 

В 
течение 

года 

Диагностик 

а 
составлени 

  начальны  е 
  хклассов  индивидуал 
    ьных 
    образовате 
    л 
    ьных 
    маршруто 
    в 

 3.3.Мониторинг 
возможностей и 

способностей 

обучающихся, 

выявление и поддержка 

одаренныхдетей,детейс 

ограниченными 

возможностямиздоровья 

Диагностикапопланупедагога- 

психолога и  по  запросу; 

анкетирование     уч-ся, 

просвещениеучащихся,педагогов и

 родителей  по  одаренности, 

мониторинг   личностного 

развития, творческого 

потенциала. 

Педагог- 

психолог, 

классные 

руководители 

зам.директора 

по ВР 

В 
течение 
года 

Информац 

и онная 

справка 

п 

о 

результата 

м 

диагностик 

ибанк 

данных, 

беседы, 

рекомендац 

ии,рейтинг 

участия 

 
Представление   на ПМПК, 

формирование толерантности к 

детям с ОВЗ,   групповая и 

индивидуальная работа с детьми с 

ОВЗ    (диагностика, 

консультирование,    просвещение, 

профилактика, коррекционно- 
развивающиезанятия) 

  

 3.4.Формирование 

коммуникативных 
навыков в 

Консультации учащихся, 
родителей, педагогов, 

формирование навыков общения в 

рамкахвнеурочнойдеятельности, 
общешкольных и классных 
мероприятий 

Педагог 

психолог, 
классные 

В 
течение 

года 

Динамика 

уровня 
воспитанно 

разновозрастной среде   сти 

и всредесверстников   учащихся 
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 3.5Поддержкадетских 

объединений, 

ученического 

самоуправления 

Занятия с элементами тренинга в 

рамках программы «Республика 

ШКОДА», тестирование 

Педагог 

психолог, 

классные 

руководител 

ипедагог 

организатор 

В 
течение 

года 

развитие 

лидерских 

качеств, 

творческог 

о 

мышления, 

самостояте 

л 
ьности 

4 Наличие 
диверсификацииуровней 

психоло 

го- педагогического 

сопровождения 

(индивидуальный, 

групповой,  уровень 

класса, уровень 

учреждения) 

Индивидуальный    уровень: 

индивидуальная   работа с 

учащимися,  педагогами, 

родителями: -индивидуальная 

диагностикадетейгруппыриска, 

детейинвалидов,индивидуальная 

диагностика учащихся по запросу; 

-индивидуальныеконсультации 

учащихся,педагогов,родителей; 

-индивидуальные 

психокоррекционныезанятия; 

- индивидуальныебеседы с 

детьми группы риска; 

-предоставление раздаточного 

материала; 

-разработка  рекомендаций. 

Групповой уровень: групповая 

работасучащимися,педагогами, 

родителями: 
-групповаядиагностика; 
-групповые  консультации 

участников образовательного 

процесса; 

-групповые психо-коррекционные 

занятия; 

-культурно-просветительские и 

профилактические мероприятия; 

-оформление информационных 

стендовдляпедагоговиродителей 

(стенд, буклеты, памятки, 

рекомендации); 

-выступление на педсоветах, 

совещаниях,  родительских 

собраниях; 

-мероприятия по формированию 

ценности здоровья и безопасного 

образа жизни. 

Педагог 

психолог,соц. 

педагог, 

классные 

руководители 

В 
течение 

года 

психологич 

еское 

обеспечени 

е 

процесса 

образовани 

я 

5 Наличие вариативных 

форм психолого - 

педагогического 

сопровождения 

участников 

образовательного 

процесса(профилактика, 

Профилактика:  *профилактика 

эмоционального   выгорания 

педагогов (диагностика, 

рекомендации, беседы, 

профилактическиемероприятия) 
*ПМПк 
*психолого-педагогическое 

 В 
течение 

года 
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 диагностика, 

консультирование, 

коррекционная работа, 

развивающая работа, 

просвещение) 

обеспечение профилактических 

акций*профилактикаконфликтов 

(семинар -тренинг для педагогов) 

Диагностика:* исследование 

адаптации учащихся 1 - х классов 

* диагностика учащихся 2 -х, 3 -х 

классов (по запросу) *изучение 

интеллектуальной готовности 

выпускников начальной школы 

при переходе в среднее звено * 

психологическая диагностика по 

запросу Консультирование: 

*групповоеи индивидуальное 

консультирование родителей, 

педагогов, обучающихся по 

результатам  диагностики, 

позапросу 

Коррекционная и 

развивающая работа: 

*коррекционно- 

развивающие занятия с 

обучающимися (по 

результатамдиагностикиврамках 

коррекционной работы) 

*групповая работа с 
обучающимися по развитию 
познавательных  процессов в 
периодвведенияФГОСНОО(в 
рамках внеурочнойдеятельности 
икоррекционнойработыво2кл.) 

   

45. Финансово-экономическиеусловияреализацииобразовательнойпрограммыНОО 

Ежегодный объѐмфинансирования мероприятий программы уточняется при формировании 

бюджета. При финансировании МКОУ Могилѐвская СОШ им.Н.У.Азизова используется 

региональный нормативно- подушевой принцип, в основу которого положен норматив 

финансирования реализации программы врасчѐте наодного обучающегося. Широко используется 

как бюджетное финансирование, так и внебюджетные средства. Большое внимание в школе 

уделяется привлечению внебюджетных средств, через организацию платных образовательных 

услуг. Необходимое дополнительное финансирование для ресурсного обеспечения данной 

образовательной программы учитывается при формировании бюджета на текущий год. 

 

45.1. Требованиякфинансовымусловиям 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общего 
образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные 
гарантии правнаполучение общедоступного и бесплатного начального общегообразования.Объем 
действующих расходных обязательств отражается в муниципальномзадании МКОУ «Могилѐвская 
СОШ им.Н.У.Азизова» . 

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и объем 
муниципальнойуслуги, а также порядок ее оказания. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общего 
образования МКОУ «Могилѐвская СОШ им.Н.У.Азизова»осуществляется исходя из расходных 
обязательств на основе муниципального задания по оказанию образовательных услуг. Обеспечение 
государственныхгарантийреализацииправнаполучениеобщедоступногоибесплатного 
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начального общего образования в МКОУ «Могилѐвская СОШ им.Н.У.Азизова» осуществляется в 
соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов РФ . 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы начального общего образования 
– гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного 
обучающегося, необходимый для реализации образовательной программы начального общего 
образования, включая: 

 расходынаоплатутрудаработников,реализующихОПНОО; 

 расходынаприобретениеучебниковиучебныхпособий,средствобучения; 

 прочиерасходы(заисключениемрасходовнасодержаниезданийиоплату 
коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в сфере 

образования определяются по каждому виду и направленности образовательных программ, сучетом 

форм обучения, типа ОО , сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных 

технологий, специальных условий получения образования обучающимися с ОВЗ, обеспечения 

дополнительного профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения 

безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных 

предусмотренных законодательством особенностей организации и осуществления образовательной 

деятельности (для различных категорий обучающихся), за исключением образовательной 

деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчете на 

одного обучающегося, если иное не установлено законодательством. 
Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного обучающегося 

осуществляется на трех следующих уровнях: 

 межбюджетныеотношения(бюджетсубъектаРФ–местныйбюджет); 

 внутрибюджетные отношения (местный бюджет – 
муниципальнаяобщеобразовательная организация); 

 общеобразовательнаяорганизация. 
Порядок определения и доведения до общеобразовательных организаций бюджетных 

ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования в расчете 
наодногообучающегося,должен обеспечитьнормативно-правовоерегулированиена региональном 
уровне следующих положений: 

 сохранение уровняфинансированияпостатьямрасходов,включеннымввеличину 

норматива затрат на реализацию образовательной программы начального общего образования 

(заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, 

непосредственно связанных с учебной деятельностью общеобразовательных организаций); 

 возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных 
отношений(бюджетсубъектаРоссийскойФедерации–местныйбюджет),ноинауровне 

внутрибюджетных отношений (местный бюджет – общеобразовательная организация) и 

общеобразовательной организации. 

МКОУ «Могилѐвская СОШ им.Н.У.Азизова»самостоятельно принимает решение в части 

направленияирасходованиясредствмуниципальногозадания.Приразработкепрограммы МКОУ 

«Могилѐвская СОШ им.Н.У.Азизова» в части обучения детей с ОВЗ, финансовое обеспечение 

реализации образовательной программы начального общего образования для детей с ОВЗ 

учитывает расходы необходимые для коррекции нарушения развития. 

Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг включают в себя затраты на оплату 

труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней заработной платы 

педагогических работников за выполняемую ими учебную работу и другую работу, определяемогов 

соответствии с Указами Президента Российской Федерации, нормативно- правовыми актами 

Правительства Российской Федерации, органов государственной власти Московской области, 

органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических работников 

муниципальныхобщеобразовательных организаций,включаемые органами государственнойвласти 

субъектов Российской Федерации внормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже 

уровня, соответствующего средней заработной плате в соответствующем субъекте Российской 

Федерации, на территории которого расположены общеобразовательные организации. 

ФормированиефондаоплатытрудаМКОУ«МогилѐвскаяСОШим.Н.У.Азизова» 
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осуществляется в пределах объема средств образовательной организации на текущий финансовый 

год, установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными 

органами государственной власти РФ, количеством обучающихся, соответствующими 

поправочными коэффициентами (при их наличии) и локальным нормативным актом школы, 

устанавливающим положение об оплате труда работников МКОУ «Могилѐвская СОШ 

им.Н.У.Азизова». 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

локальными нормативными актами МКОУ «Могилѐвская СОШ им.Н.У.Азизова». В локальных 

нормативных актах о стимулирующих выплатах определены критерии и показатели 

результативности и качества деятельности и результатов, разработанные в соответствии с 

требованиями ФГОС к результатам освоения образовательной программы начального общего 

образования. В них включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их 

участия во внеурочной деятельности; использование учителями современных педагогических 

технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение 

передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др. 

МКОУ «МогилѐвскаяСОШим.Н.У.Азизова»самостоятельноопределяет: 

 соотношениебазовойистимулирующейчастей фондаоплатытруда; 

 соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно- 

технического, административно-хозяйственного, производственного, учебно- вспомогательного и 

иного персонала; 

 соотношениеобщейиспециальнойчастейвнутрибазовойчастифондаоплатытруда; 
 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными правовыми актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 

коллегиальных органов управления образовательной организации, выборного органа первичной 

профсоюзной организации. 

При реализации основной образовательной программы с привлечением ресурсов иных 

организаций, на условиях сетевого взаимодействия образовательная организация разрабатывает 

финансовый механизм взаимодействия между образовательной организацией и организациями 

дополнительного образования детей, а также другими социальными партнерами, организующими 

внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в своих локальных нормативных актах. 

Взаимодействиеосуществляется: 

 на основе соглашений и договоров о сетевой форме реализации образовательных 

программ на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным 

направлениям внеурочной деятельности на базе образовательной организации (организации 

дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

 за счѐт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся образовательной организации широкого спектра 

программ внеурочной деятельности. 

Примерный календарный учебный график реализации образовательной программы, 

примерные условия образовательной деятельности, включая примерные расчѐты нормативных 

затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной программы 

разрабатываются в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»(ст. 2, п. 10). 

Примерный расчѐт нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы начального общего образования соответствует нормативным затратам, 

определѐнным Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22 сентября 2021 г. 

№ 662 «Об утверждении общих требований к определению нормативных затрат на оказание 

государственных (муниципальных) услугв сфере дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего, среднего профессионального образования, дополнительного образования 

детей и взрослых, дополнительного профессионального образования для лиц, имеющих или 

получающих среднее профессиональное образование, профессионального обучения, применяемых 
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при расчѐте объѐма субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 

(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 

работ) государственным (муниципальным) учреждением» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 15 ноября 2021 г., регистрационный № 65811). 

Примерный расчѐт нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы начального общего образования определяетнормативные затраты 

субъекта Российской Федерации (муниципального образования), связанные с оказанием 

государственными (муниципальными) организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, государственных услуг по реализации образовательных программ в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»(ст. 2, п. 10). 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных образовательной организацией на очередной 

финансовый год. 

Финансовая политика МКОУ Могилѐвская СОШ им.Н.У.Азизова обеспечиваетнеобходимое 

качество реализации основной образовательной программы 

46. Материально-техническиеусловияреализациипрограммыНОО 

Требованиякматериально-техническомуобеспечению 

Материально-техническаябазаМКОУ«МогилѐвскаяСОШим.Н.У.Азизова»обеспечивает: 
 возможностьдостижения обучающимисярезультатовосвоенияпрограммы 

начальногообщего образования; 

 безопасностьикомфортностьорганизацииучебногопроцесса; 

 соблюдениесанитарно-эпидемиологическихправилигигиеническихнормативов; 

 возможностьдлябеспрепятственногодоступадетей-инвалидовиобучающихсяс 

ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры организации. 

В МКОУ «Могилѐвская СОШ им.Н.У.Азизова» разработаны и закреплены локальным 

актами перечни оснащения и оборудования, обеспечивающие учебный процесс. 

Критериальнымиисточникамиоценкиматериально-технических условий 

образовательной деятельности являются требования ФГОС НОО, лицензионные требования и 

условия Положения о лицензировании образовательной деятельности, утверждѐнного 

постановлением Правительства Российской Федерации 28 октября 2013 г. № 966, а также 

соответствующие приказы и методические рекомендации, в том числе: 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодѐжи», утверждѐнные 

постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации № 2 от 28 сентября 2020 г.; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утверждѐнные 

постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации № 2 от 28 января 2021 г. 

 перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ НОО,ООО,СОО (в соответствии с 

действующим Приказом Министерства просвещения РФ); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 г. № 465 «Об 

утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для реализации 

образовательныхпрограммНОО,ООО,СОО,соответствующихсовременнымусловиямобучения, 

необходимого при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации 

мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из 

прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, критериев его 

формирования и требований к функциональному оснащению, а также норматива стоимости 

оснащения одного места обучающегося указанными средствами обучения и воспитания» 

(зарегистрирован 25.12.2019 № 56982); 

 аналогичные перечни, утверждѐнные нормативными актами Московской области и 

локальными актами МКОУ «Могилѐвская СОШ им.Н.У.Азизова», разработанные с учѐтом 

особенностейреализации основной образовательной программы; 
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 Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2011, № 1, ст. 48; 2021, № 15, ст. 2432); 

 Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»(Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451; 2021, № 1, ст. 58). 

ВзональнуюструктуруМКОУ«МогилѐвскаяСОШим.Н.У.Азизова»включены: 

 входнаязона; 

 учебныеклассысрабочимиместамиобучающихсяипедагогическихработников; 
 учебные кабинеты, мастерские для занятийтехнологией, музыкой, изобразительным 

искусством, иностранными языками; 

 библиотекасрабочимизонами:книгохранилищем,медиатекой,читальнымзалом; 

 спортивныесооружения(зал,стадион,спортивнаяплощадка); 
 помещениядляпитанияобучающихся, атакжедляхраненияиприготовленияпищи, 

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания; 

 административныепомещения; 

 гардеробы,санузлы; 

 участки (территории) сцелесообразным набором оснащѐнных 

зон.Составиплощадиучебныхпомещенийпредоставляютусловиядля: 

 начальногообщегообразованиясогласноизбраннымнаправлениямучебногоплана 

всоответствии с ФГОС НОО; 

 организациирежиматрудаиотдыхаучастниковобразовательногопроцесса; 
 размещения в классах и кабинетах необходимых комплектовспециализированной 

мебели и учебного оборудования, отвечающих специфике учебно-воспитательного процесса по 

данному предмету или циклу учебных дисциплин. 

Восновнойкомплектшкольноймебелииоборудованиявходят: 

 доскаклассная; 
 столучителя; 

 стулучителя(приставной); 

 столученический(регулируемыйповысоте); 

 стулученический(регулируемыйповысоте); 

 шкафдляхраненияучебныхпособий; 

 стеллаж/шкафдляхраненияличныхвещейсиндивидуальными ячейками. 

Мебель, приспособления, оргтехника и иное оборудование отвечают требованиям 

учебного назначения, максимально приспособлены к особенностям обучения, имеют 

сертификаты соответствия принятой категории разработанного стандарта (регламента). 

Восновнойкомплекттехническихсредстввходят: 

 компьютер/ноутбук учителяспериферией; 

 многофункциональноеустройство/принтер,сканер,ксерокс; 

 сетевойфильтр; 

 документ-камера. 

Учебныеклассыикабинетывключаютследующиезоны: 

 рабочее место учителя с пространством для размещения часто 
используемогооснащения; 

 рабочуюзонуобучающихсясместомдляразмещенияличныхвещей; 

 пространстводляразмещенияихраненияучебногооборудования. 

Организация зональной структуры отвечает педагогическим и эргономическим 
требованиям, комфортности и безопасности образовательного процесса. 

Комплекты оснащения классов, учебных кабинетов, иных помещений и зон внеурочной 

деятельности формируются в соответствии со спецификой ОО и включают учебно-наглядные 

пособия, сопровождающиеся инструктивно-методическими материалами по использованию их в 

образовательной деятельности в соответствии с реализуемой рабочей программой. 

 

№ Наличиесоциально–бытовыхусловий,пунктов 
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1. Медицинскоеобслуживание,лечебно -оздоровительнаяработа: 

- Медицинскийкабинет 
- Процедурныйкабинет 

- МедицинскоеобслуживаниеобучающихсяосуществляютмедицинскиеработникиФАП 

2. Питание: 

-Столовая,обеденныйзалрассчитанна24посадочныхмест 

3. Объектыфизическойкультурыиспорта: 

- спортивная площадка 
- подсобноепомещениедляхраненияспортивногоинвентаря 

-полосапрепятствий 
-тир 
-футбольноеполе 

4. Специальныекоррекционныезанятия: 

- кабинетпсихолога 

- кабинетсоциальногопедагога 

5. Обучение: 
помещениядлядляпроведенияиндивидуальныхигрупповыхзанятий;помещения, 

оборудованные персональными компьютерами и программнымобеспечением; 

аудио- и видеофонды звукозаписывающей и звукопроизводящей аппаратуры; 

музыкальные инструменты. 

- Библиотека, 

БиблиотекаМКОУМогилѐвскаяСОШим.Н.У.Азизовафункционируетнаосновании 

«Положения о библиотеке» (утвержденное приказом директора№111 от 29.08.2024г), имеет 

читальный зал, абонемент и отдельное складское помещение для хранения учебной 

литературы. Читальный зал вмещает 6 посадочных мест, в распоряжении педагогов 

иучащихсянаходятся3компьютера,имеющиевыходвИнтернет(сконтент-фильтрацией),МФУ В 

библиотеке организован свободный доступ к сети Интернет(с контент-фильтрацией) для 

обучающихся-инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Имеются следующие технические средства обучения коллективного и индивидуального 

пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

 компьютерноеоборудование. 
В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы, в том числе для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья. 

НаосновеСанПиНовоцениваетсяналичиеи размещениепомещений, необходимогонабора зон 

(для осуществления образовательной деятельности, активной деятельности и отдыха, 

хозяйственной деятельности, организации питания), их площади, освещѐнность, воздушно- 

тепловой режим, обеспечивающие безопасность и комфортность организации учебно- 

воспитательного процесса. 

Комплектованиеклассовиучебныхкабинетовформируетсясучѐтом: 

 возрастныхииндивидуальныхпсихологическихособенностейобучающихся; 
 ориентации на достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения; 

 необходимостиидостаточности; 
 универсальности,возможностиприменения одних и тех же средствобучения для 

решения комплекса задач. 

Интегрированнымрезультатомвыполнения условий реализации программыначальногообщего 

образования должно быть создание комфортной развивающей образовательной среды по 

отношению к обучающимся и педагогическим работникам: 

 обеспечивающей получение качественного начального общего образования, его 

доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и всего общества, воспитание обучающихся; 

 гарантирующейбезопасность,охрануиукреплениефизического,психического 
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здоровьяисоциального благополучияобучающихся. 

47. Механизмыдостиженияцелевыхориентироввсистемеусловий 

Нормативное и правовое обеспечение развития МКОУМогилѐвскаяСОШим.Н.У.Азизова будет 
направлено на формирование единой, целостной нормативной и правовой базы дляреализации 

ООПНОО. 

Научно-методическое сопровождение обеспечит внедрение результатов научных исследований 

по вопросам содержания, организации и методики образовательных отношений. 

Учебно-методическое сопровождение будет направлено на внедрение развивающих программ, 

инновационных педагогических технологий, диссеминацию опыта учреждения, осуществление 

педагогического мониторинга образовательных отношений, организацию подготовки и выпуска 

публикаций педагогов, проведение мастер-классов, семинаров, научно-практическихконференций. 

Информационно-техническое обеспечение МКОУ Могилѐвская СОШ им.Н.У.Азизова будет 

направлено на формирование банка данных о потенциальных участниках реализации 

образовательных отношений с использованием современных информационных технологий; 

создание банка данных о передовом опыте в сфере управления и практической реализации на всех 

уровнях. 

Кадровое обеспечение МКОУ Могилѐвская СОШ им.Н.У.Азизова высококвалифицированными 

специалистами будет направлено на повышение качества образовательных услуг, достижение 

высокихрезультатов учебной и внеучебной деятельности учащихся, получение преподавателями 

дополнительного профессионального образования и повышения квалификации. 

 

 

УПРАВЛЕНИЕПРОЦЕССОМРЕАЛИЗАЦИИООПНОО 
 

 

 

 

 

Функции Содержаниедеятельности 

информационно –
аналитическая 

Формирование банка данных о передовом педагогическом опыте, новых 

исследованиях в области актуальных проблем педагогики, 

психологии,дидактикиит.д.,научно–методическогоматериалаосостоянииработыв 
школепосозданию условийдляреализацииООПНОО. 

мотивационно– 

целевая 

Определение целей совместно с педсоветом, инновационно - методическим 

советом, творческой группой по созданию ООП НОО и. т.д. по деятельности 

коллективаиотдельныхпреподавателей,направленнойнареализацию 
программынакаждомееэтапе. 

планово– 
прогностическая 

Совместнос Советомшколыпрогнозированиедеятельностиколлектива по 
планированию и реализации ООП НОО. 

организационно 
– 

исполнительская 

Организация выполнения учебного плана, программ по общеобразовательным 

дисциплинам, внеурочной деятельности, обобщение передового педагогического 

опыта, организация выполнения программы сопровождения психологической 

службойшколы,осуществление повышения квалификации преподавателей 

Контрольно – 
оценочная 

Осуществление внутришкольного контроля и оценка состояния всех 
направленийучебно–воспитательногопроцессавсоответствиисООПНОО 

регулятивно- 
коррекционная 

Обеспечениеподдержаниясистемыучебно-воспитательногопроцессав соответствии 
сООПНОО,устранениенежелательных отклоненийвработе. 
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КонтрольреализацииООПНОО 

Содержаниеконтроля Вид, форма, 

Методконтроля 

Где 

обсуждаются 

итоги 

Месяц 

VIII IX X XI ХII I II III IV V IY 

Контроль составлениярабочихпрограмм, 
плановвоспитательнойработыклассных 
руководителей 

проверка 
программ 

рабочих Методсовет +           

Контрольвыполнения образовательных 
программ 

проверка журналов, 
рабочих программ 

Методсовет    +  +     + 

Достижениепланируемыхрезультатов Контрольные работы, 
тесты, метапредметная 

работа 

Методсовет  +   +     +  

Методическийуровеньновыхучителей Т,посещение уроков, Методсовет  +          

Качество организации внеурочной 
занятостиобучающихся 

Т, посещение 
внеурочной 

деятельности, 

занятий Методсовет   +         

Адаптацияучащихся1-хклассов Т,посещение уроков, Методсовет    +        

Формирование естественнонаучной, 
математическойифинансовойграмотности 

Т,посещение уроков, Методсовет      +      

Использованиеактивныхформиметодов 
контроля знаний на уроках 

Т,посещение уроков, Методсовет       +     

ИспользованиеИКТнаурокахиво 
внеурочной деятельности 

Т, посещение 
собеседование 

уроков, Методсовет       +     

Формированиечитательскойграмотности, 
креативного мышления и глобальных 

компетенций 

Т, посещение уроков, 
итоги комплексной 
работы 

Методсовет        +    

Формы, методы и эффективность 
деятельностиклассныхруководителейпо 

формированию социальной активности 

обучающихся 

Т, анализ работы кл. 
руководителя 

Методсовет         +   

Организациясамостоятельнойработыи 
контроль за качеством еѐ выполнения 

Т, посещение 
собеседование 

уроков, Методсовет         +   
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Контрользасостояниемсистемыусловий 

В ходе создания системы условий реализации ООП НОО проводится мониторинг с целью ее 

управления. Оценке подлежат: кадровые, психолого-педагогические, финансовые, материально- 

технических условия, учебно-методическое и информационное обеспечение; деятельность 

педагогов в реализации психолого-педагогических условий; условий (ресурсов) школы. Для такой 

оценки используется следующиепоказатели 

 

Объект 
контроля 

Содержаниеконтроля Методы сбора 
информации 

Сроки Ответственн 
ый 

 

Кадровые 

условия 

реализации 

ООПНОО 

Проверка 
укомплектованности  ОУ 

педагогическими, 

руководящими и иными 
работниками 

Изучение 
документации Июль- 

август 

 

директор 

Установление  соответствия 

уровня  квалификации 

педагоги ческих и иных 

работников ОУтребованиям 

Единогоквалификационного 

справочника должностей 

руководителей, 
специалистовислужащих 

Управленческий 

аудит 

При 

приеме 

на 

работу 

директор 

Проверка обеспеченности 

непрерывности 

профессиональногоразвития 

педагогических работников 
ОУ 

Изучение 
документации 

В 
течение 

года 

зам. 
директора 

Психолого- 

педагогические 

условия 

реализации 

ООПНОО 

Проверкастепени 
освоения педагогами 

образовательной программы, 

повышение квалификации 

(знаниематериаловФГОС 

НОО) 

Собеседование Август зам. 
директора 

Финансовые 

условия 
реализации 

ООПНОО 

Анализ финансирования 

реализацииООПНОО 

Анализ привлечения 

дополнительных финансовых 

средств 

информациядля 

публичного 

отчета 

Втечение 

года 

дирек 

тор 

бухга 

лтер 

Материально 
-технические 

условия 

реализации 

ООПНОО 

Анализ соблюдения: 

санитарно-  гигиенических 

норм; социально- бытовых 

условий; пожарной и 

электробезопасности; 

требованийохранытруда; 

объемов текущего и 
капитального ремонта 

информация 
дляподготовки 

ОУ к приемке 

В 
течение 

года 

Директор 

завхоз 



456 
 

 Анализ материально- 

технического обеспечения 

для обучающихся с 

ограниченными 

возможностямиздоровья 

информация В 
течение 

года 

Директор 

завхоз 

Анализ обеспечения 

учебниками и (или) 

учебниками,  учебно- 

методической литературой и 

материаламиповсем 
учебным предметам 
ООПНОО 

информация В 
течение 

года 

зав. 

библиотеко 

й 

Анализ  обеспечения 
фондом дополнительной 

литературы 

информация В 

течение 

года 

зав. 

библиотеко 
й 

Обеспечение учебно- 

методическойлитературойи 

материаламиповсемкурсам 

внеурочнойдеятельности, 

реализуемывОУ 

информация 

 

В 

течение 

года 

зав. 

библиотеко 

й 

Информационно 

–методические 
условия 
реализации 
ООПНОО 

Анализ наличия 
информации, связанной с 

реализацией ООП 

информация В 
течение 

года 

зам. 
директор 

а 

МониторингреализацииООПНОО. 

 

Направление Критерии Методикиоценки Показатели 

Уровень 
достижения 

планируемы 

х 

результатов 

Уровень выполнения 

образовательных 

программ. 

Сравнительный анализ 

выполнения 

образовательных 

программ по рабочим 
программам и журналам. 

2 балла - положительная 

динамика 

1 балл – нет динамики, 

понижение по 1 из 

критериев; 

0 - отрицательная 

динамика. 
Уровень освоения 

образовательных 

стандартов 

Анализ успеваемости и 

качества успеваемости за 

год. 

Уровень 

сформирова 

нностиУУД 

Уровень выполнения 
метапредметной работы 

Метапредметнаядиагностика 2 балла – 

положительнаядинамика 

сформированности 

1 балл – 

отсутствиединамики 

0баллов–отрицательная 

динамика 

Уровень 

сформированности 
коммуникативныхУУД 

Диагностика«Рукавички» - 

1-2 класс, 
«Дорогакдому»-3-4класс 

Уровень 
сформированности 
регулятивныхУУД 

Тест на определение 

самооценки «Лесенка» 

Уровень 
сформированности 
познавательныхУУД 

Исследование словесно- 

логического мышления 
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 Уровень 
сформированности 

личностных УУД 

1 класс - Анкета по оценке 

уровня школьной мотивации 

2-4 класс - Опросник 

мотивации «Оценка 

школьной мотивации» 

Тест на определение 

самооценки «Лесенка» 

 

Уровень 

сформирова 

нности 

нравственно 

-этических 

качеств 

Уровень развития 
духовно-нравственных 
качеств 

Диагностика «Что такое 

хорошо, что такое плохо» 

2балла– 
положитель 

наядинамика 

сформированности 

1 балл – 

отсутствиединамики 

0баллов–отрицательная 

динамика 

Уровень развития 
толерантности 

Тестнатолерантность 

УровеньзнанийоЗОЖ Анкета ЗОЖ 

Анкета «Отношение к 

своемуздоровью» 

Уровень 
коррекционн 

ой работы 

Уровень адаптации 

обучающихся  1-х 

классов 

Анализ адаптации 

обучающихся  1-х 

классов 

2 балла – положительная 

динамика 

1 балл – отсутствие 

динамики или 

отрицательная динамика 

по 1 параметру 

0 баллов – отрицательная 

динамика 

Уровень 

создания 

условийдля 

реализации 

ФГОС 

Уровень квалификации 

педагогических кадров. 

Анализ кадрового 

состава, анализ 

посещенных уроков 

2 балла – положительная 

динамика 

1 балл – отсутствие 

динамики или 

отрицательная динамика 

по 1 параметру 

0 баллов – отрицательная 

динамика 

Уровень материально- 

технического оснащения 

Анализ оснащения 
кабинетов, выполнения 

перспективного  плана 

развития МТБ 

Уровень Родительская и Анкетадляродителей 2 балла – 
положительная 

удовлетворе общественная оценка динамика 

нности деятельностишколы. 1 балл – 
отсутствие 

родителей  динамики или 
отрицательная 

качеством  динамикапо1параметру 

предоставля  0баллов– отрицательная 

емых услуг  динамика 

 

48. Информационно-образовательная среда как условие реализации программы 

начального общего образования. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО реализация программы начального общего 

образования обеспечивается современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) образовательной организации 

понимается открытая педагогическая система, включающая разнообразные информационные 

образовательные ресурсы, современные информационно-коммуникационные технологии, 

способствующие реализации требований ФГОС. 

ОсновнымикомпонентамиИОСМКОУМогилѐвскаяСОШим.Н.У.Азизоваявляются: 
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 учебно-методические комплекты по всем учебным предметам на языках обучения, 

определѐнных учредителем образовательной организации; 

 учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, печатные средства надлежащего 

качества демонстрационные и раздаточные, экранно-звуковые средства, мультимедийные 

средства); 

 фонд дополнительной литературы (детская художественная и научно-популярная 
литература, справочно-библиографические и периодические издания). 

Информацияобоснащенииучебныхкабинетов 

Оснащениеучебныхкабинетов Количество 

Компьютеров всего/в кабинете 

информатики 
36/26 

Наличие компьютеров с выходом в 36 

Ноутбуков 28 

Принтеров 2 

Многофункциональныхустройств 3 

Копировальныеаппараты 1 

сканер 1 

Интерактивныедоски 1 

проектор 6 

планшеты 2 

Информационно-коммуникационныесредстваитехнологииобеспечивают: 

 достижениеличностных,предметныхиметапредметныхрезультатовобученияприреализации 

требований ФГОС НОО; 

 формированиефункциональнойграмотности; 
 доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, курсов внеурочнойдеятельности; 

 доступ к электронным образовательным источникам, указанным в рабочих программах учебных 

предметов, с целью поиска и получения информации (учебной и художественной литературе, 

коллекциям медиаресурсов на съѐмных дисках, контролируемым ресурсам локальной сети и 

Интернета); 

 организацию учебной и внеурочной деятельности, реализация которых предусмотрена с применением 

электронного обучения, с использованием электронных пособий (обучающих компьютерных игр, 

тренажѐров, моделей с цифровым управлением и обратной связью); 

 реализацию индивидуальных образовательных планов, осуществление самостоятельной 
образовательной деятельности обучающихся при поддержке педагогических работников; 

 включениеобучающихсявпроектно-конструкторскуюипоисково-исследовательскую деятельность; 

 проведение наблюдений и опытов, в том числе с использованием специального и цифрового 

оборудования; 

 фиксациюихранениеинформацииоходеобразовательногопроцесса; 
 проведениемассовыхмероприятий,досугаспросмотромвидеоматериалов,организацию 

театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием и освещением; 

 взаимодействиемеждуучастниками образовательного процесса, втомчисле синхронноеи(или) 

асинхронное взаимодействие посредством локальной сети и Интернета; 

 формированиеихранениеэлектронногопортфолиообучающегося. 
При работе в ИОС должны соблюдаться правила информационной безопасности приосуществлении 

коммуникации в школьных сообществах и мессенджерах, поиске, анализе и использовании 

информации в соответствии с учебной задачей, предоставлении персональных данных 
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пользователей локальнойсетии Интернета. 

МКОУ Могилѐвская СОШ им.Н.У.Азизова определяются необходимые меры и сроки по 

формированию компонентов ИОС для реализации принятых рабочих программ начального общего 

образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО. Создание в школе информационно- 

образовательной среды может осуществляется по следующим параметрам: 

 

 

№п/п 

 

 

КомпонентыИОС 

Наличиекомпо 

нентовИОС 

Сроки 

создания 

условий 

в 

соответств 

ии с 

требовани 

ямиФГОС 
НОО 

I Учебникиповсемучебнымпредметамна языках 

обучения, определѐнных 

учредителемобразовательнойорганизации 

+ 2024-2028гг 

II Учебно-наглядныепособия + 2024-2028гг 

III Техническиесредства,обеспечивающие 

функционированиеИОС 

+ 2024-2028гг 

IV Программныеинструменты,обеспечивающие 

функционированиеИОС 

+ 2024-2028гг 

V Службатехническойподдержки + 2024-2028гг 

Требованиякучебно-методическомуобеспечениюМКОУМогилѐвскаяСОШим.Н.У.Азизова 

включают: 

 параметрыкомплектностиоснащенияобразовательнойорганизации; 

 параметрыкачестваобеспеченияобразовательнойдеятельности. 

Информационно-методическиеусловияреализациипрограммыНОО 
 

 

 

п\ 
п 

Показатели Выполненные 
действия 

Подтверждающиедокументы 
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1 Информационное 

обеспечение 

введенияФГОС 

Обеспечен свободный 

доступ педагогов, 

родителей и детей к 

электронным 

образовательным 

ресурсам: сети 

Интернет; медиатека; 

информационно- 

технические средства 

- Положение о Web – сайте МКОУ 

Могилѐвская СОШ им.Н.У.Азизова . 

Созданаифункционируетплощадкадля 

диалогамежду всеми 

участниками 

образовательныхотношенийпо поводу 

стратегическихвопросовразвития учреждения, 

в том числе в сети Интернет (Библиотека, 2 

кабинета информатики, мобильныйкласс - 2,) 

-Количество кабинетовсвыходомв 

Интернет-2; 

Количествопедагогов,имеющихдома 

компьютер -100% 

Имеющих личный ящик электронной почты- 

100%педагогов 

2.  Электронная 

информационно- 

образовательнаясреда 

обеспечивает: 

Доступкинформацииорасписании 
проведенияучебныхзанятий,процедурахи 

критериях оценкирезультатов обучения. 

доступкучебнымпланам,рабочим 

программамучебныхпредметов,учебных курсов 

(в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей, 

электронным учебным изданиям и 

электронным образовательным ресурсам, 

указанным в рабочих программах учебных 

предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочнойдеятельности),учебныхмодулей 

посредствомсетиИнтернет;формированиеи 

хранение электронного портфолио 

обучающегося,втомчислевыполненныхим 

работ и результатов выполненияработ; 

фиксация и хранение информации о ходе 

образовательного процесса, результатов 

промежуточнойаттестацииирезультатов 

освоенияпрограммы начального общего 

образования;проведениеучебныхзанятий, 

процедуры оценки результатов обучения, 

реализация которых предусмотрена с 

применением электронного обучения, 

дистанционныхобразовательныхтехнологий; 

взаимодействие между 

участниками образовательного 

процесса,втомчислепосредством сети 

Интернет. 

3  Соответствие нормам 

СанПиН 

Реализация программы начального 

общегообразованиясприменением 

электронногообучения,дистанционных 

образовательных технологий 

осуществляетсявсоответствиис 

Гигиеническими нормативами и 

Санитарно- 
эпидемиологическимитребованиями. 
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ЦИФРОВЫЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕРЕСУРСЫИРЕСУРСЫСЕТИИНТЕРНЕТ 

1. СайтМинистерстваобразованияинаукиРФhttp://www.mon.gov.ru 

2. СайтРособразованияhttp://www.ed.gov.ru 

3. Федеральныйпортал«Российскоеобразование»http://www.edu.ru 

4. Российскийобразовательныйпорталhttp://www.school.edu.ru 

5. Каталогучебныхизданий,электронногооборудованияиэлектронныхобразовательных 

ресурсов для общего образования 1-4 класс http://www.ndce.edu.ru 

6. Федеральныйпортал«Информационно-коммуникационныетехнологиивобразовании» 

http://www.ict.edu.ru 

7. Федеральный портал «Информационно- коммуникационные технологии в образовании» 
http://www.ict.edu.ru 

8. Российскийпорталоткрытогообразованияhttp://www.opennet.edu.ru 

9. Сайт«Начальнаяшкола»сонлайн-поддержкойhttp://1-4.prosv.ruучебниковкомплекта 

«ШколаРоссии»1-4 кл. 

10. Коллекция«Мироваяхудожественнаякультура»http://www.art.september.ru 

11. МузыкальнаяколлекцияРоссийскогоhttp://www.musik.edu.ruобщеобразовательного 
портала. 

Официальныйресурсдляучителей,www.nachalka.comдетейиродителей(1-4 

класс).https://resh.edu.ru/subject/32/1/ ;https://uchi.ru/ 

https://urok.1sept.ru/ http://school-

collection.edu.ru/https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-

https://infourok.ru/ https://nsportal.ru/ 

Библиотекаинтерактивныхматериаловhttps://urok.1c.ru/library/ 

https://multiurok.ru/id26261694/ 

http://www.uchportal.ru Все для учителя начальных классовна «Учительском портале»: уроки, 
презентации, контроль, тесты, планирование, программы 

http://school-collection.edu.ru Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

http://nachalka.info Начальная школа. Очень красочные ЦОР по различным предметамначальной 

школы. 

http://www.openclass.ruОткрытыйкласс.Всересурсыразмещеныпо предметным 

областям.http://interneturok.ru Видеоурокипоосновнымпредметамшкольнойпрограммы. 

http://pedsovet.su - база разработок для учителей начальных классов 

http://musabiqe.edu.az - сайт для учителей начальных классов 

http://www.4stupeni.ru - клуб учителей начальной школы 

http://trudovik.ucoz.ua-материалыдляуроковучителюначальныхклассов 

https://uchi.ru/ «Учи.ру» - интерактивные курсы по основным предметам и подготовке к 
проверочным работам, а также тематические вебинары по дистанционному обучению. 

https://resh.edu.ru/Российская электронная школа. Большой набор ресурсов для обучения 

(конспекты,видео-лекции, упражнения итренировочныезанятия,методическиематериалы для 

учителя. 

https://education.yandex.ru/home/ «Яндекс. Учебник» - более 45 тыс. заданий разного уровня 

сложности для школьников 1–5-х классов. 

1. Порталдистанционногообучения(http://do2.rcokoit.ru).Интерактивные 

курсы по основным предметам школьной программы; 

2. Учи.ру.Интерактивныекурсыпоосновнымпредметам1-4 классов; 

3. Российскаяэлектроннаяшкола(https://resh.edu.ru/).Видеоурокии 

тренажеры по всем учебным предметам; 

5. ПорталИнтернетурок(https://interneturok.ru/).Библиотекавидеоуроковпо 

школьной программе; 

6. ПорталЯкласс(https://www.yaklass.ru/).Видеоурокиитренажеры; 

7. Электронныеучебникииздательства―Просвещение‖(https://media.prosv.ru/); 

http://www.mon.gov.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.ndce.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.opennet.edu.ru/
http://1-4.prosv.ru/
http://www.art.september.ru/
http://www.musik.edu.ru/
http://www.nachalka.com/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://multiurok.ru/id26261694/
http://www.uchportal.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://nachalka.info/
http://www.openclass.ru/
http://interneturok.ru/
http://pedsovet.su/
http://musabiqe.edu.az/
http://www.4stupeni.ru/
http://trudovik.ucoz.ua/
http://do2.rcokoit.ru/
http://www.yaklass.ru/)
http://www.yaklass.ru/)
https://media.prosv.ru/
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47ИзменениявусловияхвсоответствиисприоритетамиООПНОО 
 

 

Мероприятия Механизмыдостижений Сроки 

 Изменениекадровыхусловий 

 Повышение квалификации членов 

педагогическогоколлективас учетомтребованийк 

уровню владения ключевыми компетентностями 

учителями по новым ФГОС. 

 Организация непрерывного 

профессионального развития педагогических и 

иных работников образовательного учреждения, 

использование дистанционных образовательных 

технологий. 

 Увеличение количества педагогических 

работников, имеющих квалификационную 

категорию, в т.ч. первую и высшую. 

1. Курсовая   подготовка, 

методическая (корпоративная 

подготовка и самообразование 

педагогического  коллектива.) 

2. Участие в очных и 

дистанционных    городских, 

районных  конференциях, 

семинарах, методическая работа 

педагогического   коллектива, 

взаимообучение, подготовка и 

участиев педагогических 

конкурсахразличногоуровня, 

подготовка и представление опыта 
коллегам из других ОУ. 

непрерывно 

2.Изменениявматериально-техническойбазеобеспеченияобразовательныхотношений 

1. Приобретениеучебно-практическогоиучебно- 

лабораторного оборудования. 

2. Обновлениеирасширениеспортивно-игровой 

базы ОУ. 

1. Бюджетное финансирование. 
2. Внебюджетноефинансирование 

Ежегодно 

3.Измененияворганизациивнеурочнойдеятельностиучащихся 

1. Развитие практико-ориентированных форм 

взаимодействия с социальными партнерами при 

организации внеурочной деятельности. 

2. Формирование опыта социальной практики для 

младших школьников. 

1. Договорная основа 

взаимодействия с социальными 

партнерами. 

2. Поиск и привлечение 

социальных партнеров. 

Ежегодно 

4. Изменения в информационном обеспечении реализации 
основной образовательнойдеятельности. 

1. Создание и продвижение классных сайтов 

(страниц) с возможностью дистанционного 

взаимодействия между участниками 

образовательных   отношений. 

2. Внедрение в обязанности классного 

руководителя и учителя предметника общение с 

родителями через образовательный портал. 

3. Внедрениедистанционныхтехнологий 

4. Расширениебиблиотекиметодической 
литературы для методического сопровождения 
внедрения новых технологий. 

1. Привлечение родителей к 

созданию и продвижению классных 

сайтов (страниц). 

2. Поиск (создание)и установкаПО 

мониторинговых исследований 

личностного развития. 

Ежегодно 

5. Изменения в финансовом обеспечении реализации основной образовательной программы 
начального общего образования. 

1. Расширение сети платных дополнительных 
образовательных услуг. 

1. Бюджетное финансирование. Ежегодно 

Механизмоценкиреализацииусловий 

Условияреализацииобразовательнойпрограммы: 
 соответствиетребованиямФГОС иФОП; 
 гарантия сохранности и укрепления физического, психологического и социальногоздоровья 

обучающихся; 
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 обеспечениедостиженияпланируемыхрезультатовосвоенияпримернойосновной 

образовательной программы; 

 учѐт особенностейобразовательной организации, еѐ организационной структуры,запросов 

участников образовательного процесса; 

 предоставление возможности взаимодействия с социальными партнѐрами, 

использования ресурсов социума. 

Раздел«Условияреализациипрограммначальногообщегообразования»содержит: 
 описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-технических, 

информационно-методических условий и ресурсов; 

 обоснованиенеобходимыхизмененийвимеющихсяусловияхвсоответствиисцелямии 

приоритетами образовательной организации при реализации учебного плана; 

 переченьмеханизмовдостиженияцелевыхориентироввсистемеусловийреализации требований 

ФГОС и ФОП; 

 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условийреализации 

требований ФГОС и ФОП; 

 системумониторингаиоценкиусловийреализациитребованийФГОС. 
Описание системы условий реализации образовательной программы базируется на результатах 

проведѐнной в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической 

деятельности, включающей: 

 анализ имеющихся условий и ресурсов реализации образовательной программы начального 

общего образования; 

 установление степени соответствия условий и ресурсов образовательной организации 

требованиям ФГОС, а также целям и задачам образовательной программы образовательной 

организации, сформированным с учѐтом потребностей всех участников образовательной 

деятельности; 

 выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях 

для приведения их в соответствие с требованиями ФОП; 

 разработку механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий для реализации 

требований ФОП с привлечением всех участников образовательной деятельности и возможных 

партнѐров; 

 разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий для 
реализации требований ФГОС и ФОП; 

 разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных этапов 
сетевого графика (дорожной карты). 

48.Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой системы 

условий реализации образовательной программы на 2024-2028 гг : 

 

Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Срокиреализации 

I. Нормативное 

обеспечениевведения 

ФОП НОО 

1.Наличиерешенияоргана государственно 

- общественного управления(совета 

школы, управляющего совета, 

попечительскогосовета)овведениис 

изменениями в ОО ФОП НОО 

2024г. 

2.РазработканаосновеФОПначального 

общего образования с изменениями 

образовательнойпрограммы(ОП)МКОУ 

Могилѐвская СОШ им.Н.У.Азизова 

Июнь2024 
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 3.УтверждениеОПМКОУМогилѐвская СОШ 

им.Н.У.Азизова 

август2024г 

4.Обеспечениесоответствиянормативной 

базы школы требованиям ФОП НОО 

постоянно 

5. Приведение должностных инструкций 

работниковобразовательнойорганизации 

всоответствиестребованиямиФОПНОО, 

тарифно-квалификационными 

характеристикамиипрофессиональным 

стандартом 

Июнь2024г. 

6.Разработкаиутверждениеплана-графика 

введения ФОП НОО 

Апрель 2024г. 

7.Определениеспискаучебникови учебных 

пособий, используемых в образовательной 

деятельности в соответствии с ФОП НОО 

Ежегодно2024-2028г 

8.Разработкалокальных актов, 

устанавливающихтребованиякразличным 

объектаминфраструктурышколысучѐтом 

требований к необходимой и достаточной 

оснащѐнности учебной деятельности 

Июнь2024г 

 
9. Разработка: 

— образовательных программ 

(индивидуальных и др.); 

— учебногоплана; 
— рабочихпрограммучебныхпредметов, 
курсов, дисциплин, модулей; 

— годовогокалендарногоучебного 
графика; 

— положенийовнеурочнойдеятельности 

обучающихся; 

— положенияоборганизациитекущейи 

итоговой оценки достижения 

обучающимисяпланируемыхрезультатов 

освоения основной образовательной 

программы; 

— положенияоформахполучения 

образования. 

Ежегодно2024-2028г,по мере 

необходимости. 

II.Финансовое 

обеспечениевведения 

ФОП НОО 

1. Определение объѐма расходов, 

необходимыхдляреализацииОПи 

достиженияпланируемыхрезультатов 

Ежегодно2024-2028г 
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 2.Корректировкалокальныхактов 

(внесение изменений в них), 

регламентирующихустановление 

заработной платы работников 

образовательнойорганизации,втомчисле 

стимулирующих надбавок и доплат, 

порядкаиразмеровпремирования 

Ежегодно2024-2028г 

3.Заключениедополнительныхсоглашений к 

трудовому договору спедагогическими 
работниками 

Ежегодно2024-2028г. 

III. 

Организационн ое 

обеспечение введения 

ФОП НОО 

1.Обеспечениекоординации 

взаимодействия участников 

образовательныхотношений 

поорганизациивведенияФОП НОО 

постоянно 

2. Разработка и реализация моделей 

взаимодействиясоглашенийктрудовому 

договоруспедагогическимиработникамии 

организацийдополнительногообразования, 

обеспечивающих организациювнеурочной 

деятельности 

Вначалекаждогоуч.года 

3.Разработкаиреализациясистемы 
мониторинга образовательных 

потребностейобучающихсяиродителей 

(законных представителей) 

поиспользованиючасоввариативнойчасти 

учебногопланаивнеурочной деятельности 

ежегодно 

IV.Кадровое 

обеспечениевведения 

ФОПНОО 

1.Анализкадровогообеспечениявведения и 

реализации ФОП НОО 

ежегодно 

2.Создание(корректировка)плана-графика 

повышения квалификации педагогических 

ируководящих работников ОО 

ежегодно 

3.Разработка(корректировка)плана 

научно-методической работы 

(внутришкольного повышения 

квалификации)сориентациейнапроблемы 

введенияи реализации ФОП НОО 

ежегодно 

V. 

Информационн  ое 

обеспечение введения 

1.Размещениенасайтеобразовательной 

организацииинформационныхматериалов 

о введении ФОП НОО 

постоянно 
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ФОП НОО 2. Широкое информирование родителей 

(законныхпредставителей)какучастников 

образовательного процесса о введении и 

реализацииФОПНОО 

постоянно 

3.Обеспечениепубличнойотчѐтности 

образовательной организации о ходе и 

результатах введения и реализации 

ФОПНОО 

ежегодно 

VI. 

Материально- 

техническое 

обеспечениевведения 

ФОПНОО 

1. Характеристика материально- 

техническогообеспечениявведения 

и реализации ФОП НОО 

2024г 

2.Обеспечениесоответствияматериально- 

технической базы образовательной 

организациитребованиямФОП НОО 

постоянно 

3.Обеспечениесоответствия условий 

реализацииОПпротивопожарнымнормам, 

санитарно-эпидемиологическим нормам, 

нормам охраны труда работников 

образовательнойорганизации 

постоянно,помере 

необходимости 

4. Обеспечение соответствия 

информационно-образовательной среды 

требованиям ФОП НОО: 

укомплектованность библиотечно- 

информационногоцентрапечатнымии 

электронными образовательными 

ресурсами; 

наличиедоступаобразовательной 

организации к электронным 

образовательнымресурсам(ЭОР), 

размещѐнным в федеральных, 

региональных и иных базах данных; 

наличие контролируемого доступа 

участниковобразовательныхотношений к 

информационным образовательным 

ресурсамлокальнойсетииИнтернета. 

постоянно 



Программа–03  

Научно-методическоесопровождениевнедренияФГОС,кадровыеусловия 

1. Консультация «Проектная иисследовательская 
деятельность обучающихся» 

Октябрь 
ЗДУВР 

2. Педсовет «Как помочь ученикам выполнить 
индивидуальные проекты» 

Ноябрь 
Директор 

 Семинар «Функциональная грамотность и ее 

компоненты:естественнонаучная,  математическая  и 
финансоваяграмотность» 

Ноябрь 
ЗДУВР 

4. Педсовет«Эффективныйурок:действие,результат, следствие 
действия». 

Март Директор 

5. Семинар«Функциональнаяграмотностьиее 

компоненты:читательскаяграмотность,креативное 

мышление и глобальные компетенции» 

Март 
ЗДУВР 

Финансовыеиматериально-техническиеусловиявнедренияФГОС 

1. 
ПрименениемеханизмаоплатытрудаработниковОУ, 
реализующихвведениеФГОС. 

Сентябрь Директор 

2. 
Приобретение компьютерной и мультимедийной техники в 

кабинеты начальных классов для реализации 
требованийФГОС 

Втечение 

года 

Директор 

Учебно-методическоеиинформационноеобеспечениевнедренияФГОС 

1. 
Размещение на сайте ОУ информациио реализацииФГОС 

начального общего образования 

Втечение 

года 
Оператор 

2. 
АнализобеспеченностиучебникамивсоответствиисФГОС Август- 

сент. 

Библиотекар 

ь 

3. 
Оформлениезаявкинаприобретениеучебниковнаследующий 
учебный год 

Январь 

февраль 
ЗДУВР 

4. 
ОбеспечениепубличнойотчѐтностиОУоходеирезультата
х введения ФГОС 

Август- 
сентябрь 

Директор 
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