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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа начального общего 
образования Бюджетного общеобразовательного учреждения города 
Омска «Средняя общеобразовательная школа № 99 с углублённым 
изучением отдельных предметов» (далее – БОУ «СОШ № 99 с 
углублённым изучением отдельных предметов») разработана на 
основе Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 
273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с изменениями, в 
соответствии с требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования 
(утвержден Приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 31.05.2021 № 286), с учётом примерной основной 
образовательной программы начального общего образования 
(проектом), на основании анализа деятельности образовательной 
организации, возможностей, предоставляемых учебно-методическими 
комплексами, используемыми в БОУ «СОШ № 99 с углублённым 
изучением отдельных предметов».  
В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 
Российской Федерации» начальное общее образование относится к 
основным образовательным программам (наряду с образовательной 
программой дошкольного образования и образовательной программой 
основного общего образования, статья 12 Закона) и характеризует 
первый этап школьного обучения. Образовательная программа 
понимается в Законе «Об образовании в Российской Федерации» как 
комплекс основных характеристик образования (объём, содержание, 
планируемые результаты) и организационно- 
педагогических условий, реализация которых обеспечивает 
успешность выполнения ФГОС каждого уровня образования. 
Программа начального общего образования создаётся 
образовательной организацией, является основным документом, 
регламентирующим образовательную 
деятельность образовательной организации в единстве урочной и 
внеурочной деятельности, при учёте правильного соотношения 
обязательной части программы и 
части, формируемой участниками образовательного процесса. 
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1.1.1. Цели реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 
 

Целью реализации ООП НОО является достижение 
обучающимися планируемых результатов в соответствии с 
требованиями обновленного ФГОС НОО.  

Достижение поставленной цели предусматривает решение 
следующих задач:  

- развитие функциональной грамотности младших 
школьников;  

- формирование общей культуры, духовно-нравственное, 
гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, 
развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья 
обучающихся;  

- обеспечение планируемых результатов по освоению 
выпускником целевых установок, приобретению знаний, умений, 
навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 
личностными, семейными, общественными, государственными 
потребностями и возможностями обучающегося младшего школьного 
возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 
здоровья;  

- становление и развитие личности в её индивидуальности, 
самобытности, уникальности и неповторимости;  

- обеспечение преемственности начального общего и 
основного общего образования;  

- обеспечение доступности получения качественного 
начального общего образования;  

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том 
числе лиц, проявивших выдающиеся способности, через систему 
секций и кружков; 

 
- обеспечение трудового, экологического, физического 

воспитания, формирование культуры здорового образа жизни 
обучающихся, в том числе, с использованием ВФСК ГТО;  

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

- участие обучающихся, их родителей (законных 
представителей), педагогических работников и общественности в 
проектировании и развитии внутришкольной социальной среды;  
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- использование в образовательной деятельности современных 
образовательных технологий деятельностного типа;  

- формирование у обучающихся моделей рационального 
финансового поведения, развитие у них необходимых знаний и 
навыков, а также умений ориентироваться в сложном мире финансов;  

- предоставление обучающимся возможности для 
эффективной самостоятельной работы на уроке и за его пределами 
благодаря взаимосвязи урочной и внеурочной деятельности. 

 
1.1.2. Принципы формирования и механизмы реализации 

ООП НОО, в том числе посредством реализации индивидуальных 
учебных планов 

 
Единство обязательных требований к результатам освоения 

ООП НОО во ФГОС реализуется на основе системно-деятельностного 
подхода, обеспечивающего системное и гармоничное развитие 
личности обучающегося, освоение им знаний, компетенций, 
необходимых как для жизни в современном обществе, так и для 
успешного обучения на уровне основного общего образования, а 
также в течение жизни.  

Образовательная программа обеспечивает жизнедеятельность, 
функционирование и развитие в БОУ «СОШ № 99 с углублённым 
изучением отдельных предметов» в соответствии с основными 
принципами государственной политики РФ в области образования, 
изложенными в ФЗ-273. А именно:  
• признание приоритетности образования;  
• обеспечение права каждого человека на образование, 
недопустимость дискриминации в сфере образования;  
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• гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья 
человека, прав и свобод личности, свободного развития личности, 
воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, 
патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного 
отношения к природе и окружающей среде, рационального 
природопользования;  
• защита и развитие этнокультурных особенностей и традиций 
народов Российской Федерации в условиях многонационального 
государства;  
• светский характер образования;  
• свобода выбора получения образования согласно склонностям и 
потребностям человека, создание условий для самореализации 
каждого человека, свободное развитие его способностей, включая 
предоставление права выбора форм получения образования, форм 
обучения, организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, направленности образования в пределах, 
предоставленных системой образования, а также предоставление 
педагогическим работникам свободы в выборе форм обучения, 
методов обучения и воспитания;  
• обеспечение права на образование в течение всей жизни в 
соответствии с потребностями личности, адаптивность системы 
образования к уровню подготовки, особенностям развития, 
способностям и интересам человека;  
• сочетание государственного и договорного регулирования 
отношений в сфере образования.  
Основные принципы построения программы: учета ФГОС НОО; 
учета ведущей деятельности младшего школьника; индивидуализации 
обучения; преемственности и перспективности; интеграции обучения 
и воспитания; здоровьесбережения.  
Принцип учета ФГОС НОО: программа начального общего 
образования базируется на требованиях, предъявляемых ФГОС НОО 
к целям, содержанию, планируемым результатам и условиям 
обучения в начальной школе.  
Принцип учёта ведущей деятельности младшего школьника: 
программа обеспечивает конструирование учебного процесса в 
структуре учебной деятельности, предусматривает механизмы 
формирования всех компонентов учебной деятельности (мотив, цель, 
учебная задача, учебные операции, контроль и самоконтроль).  
Принцип индивидуализации обучения: программа предусматривает 
возможность и механизмы разработки индивидуальных программ и 
учебных планов для обучения детей с особыми способностями, 
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потребностями и интересами. При этом учитываются запросы 
родителей (законных представителей) обучающегося.  
Принцип преемственности и перспективности: программа должна 
обеспечивать связь и динамику в формировании знаний, умений и 
способов деятельности между этапами начального образования, а 
также успешную адаптацию обучающихся к обучению в основной 
школе, единые подходы между их обучением и развитием на 
начальном и основном этапах школьного обучения.  
Принцип интеграции обучения и воспитания: программа 
предусматривает связь урочной и внеурочной деятельности, 
разработку разных мероприятий, направленных на обогащение 
знаний, воспитание чувств и познавательных интересов обучающихся, 
нравственно-ценностного отношения к действительности.  
Принцип здоровьесбережения: при организации образовательной 
деятельности по программе начального общего образования не 
допускается использование технологий,  
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которые могут нанести вред физическому и психическому здоровью 
обучающихся, приоритет использования здоровьесберегающих 
педагогических технологий. Объём учебной нагрузки, организация 
всех учебных и внеучебных мероприятий должны соответствовать 
требованиям действующих санитарных правил и нормативов.  

В программе определяются основные механизмы её 
реализации, наиболее целесообразные с учётом традиций коллектива 
БОУ «СОШ № 99 с углублённым изучением отдельных предметов», 
потенциала педагогических кадров и контингента обучающихся.  

Среди механизмов, которые возможно использовать в 
начальной школе, следует отметить: организацию внеурочной 
деятельности с разработкой учебных курсов, различных форм 
совместной познавательной деятельности (конкурсы, диспуты, 
интеллектуальные марафоны и т. п.).  

Методологической основой реализации ООП НОО является 
системно - деятельностный подход, который предполагает:  
- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 
информационного общества, инновационной экономики, задачам 
построения демократического гражданского общества на основе 
толерантности, диалога культур и уважения многонационального, 
поликультурного и поликонфессионального состава российского 
общества;  
- переход к стратегии социального проектирования и 
конструирования в системе образования на основе разработки 
содержания и технологий образования, определяющих пути и 
способы достижения социально желаемого уровня (результата) 
личностного и познавательного развития обучающихся;  
- ориентацию на результаты образования как системообразующий 
компонент Стандарта, где развитие личности обучающегося на основе 
усвоения универсальных учебных действий, познания и освоения 
мира составляет цель и основной результат образования;  
- признание решающей роли содержания образования, способов 
организации образовательной деятельности и взаимодействия 
участников образовательных отношений в достижении целей 
личностного, социального и познавательного развития обучающихся;  
- учет индивидуальных возрастных, психологических и 
физиологических особенностей обучающихся, роли и значения видов 
деятельности и форм общения для определения целей образования и 
воспитания и путей их достижения;  
- обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, 
основного и среднего общего образования;  
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- разнообразие организационных форм и учет индивидуальных 
особенностей каждого обучающегося (включая одаренных детей и 
детей с ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих 
рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение 
форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной 
деятельности;  
- гарантированность достижения планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы начального общего 
образования, что и создает основу для самостоятельного успешного 
усвоения обучающимися новых знаний, умений,  
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компетенций, видов и способов деятельности. Образовательная 
программа учитывает специфику начальной школы - особый этап в 
жизни ребёнка, связанный с основными характеристиками личности, 
достигаемыми на протяжении младшего школьного возраста:  
• сменой ведущей деятельности, переходом от игры к 
систематическому, социально организованному обучению (игровая 
деятельность во всех её разновидностях продолжает оставаться 
важной для психического развития детей, на ее базе развиваются 
важные учебные навыки и компетентности);  
• формированием системы учебных и познавательных мотивов, 
умением принимать, сохранять и реализовать учебные цели (в 
процессе их реализации младший школьник учится планировать, 
контролировать и оценивать собственные учебные действия и их 
результат);  
• выносливостью и упорством, позволяющим осуществлять учебную 
деятельность, требующую значительного умственного напряжения и 
длительной сосредоточенности;  
• эмоциональностью, впечатлительностью, отзывчивостью и 
уравновешенностью (младший школьник в достаточной степени 
управляет проявлениями своих чувств, различает ситуации, в которых 
их необходимо сдерживать, сочувствует товарищу, адекватно 
реагирует на эмоции учителя);  
• приобретением опыта жизни в коллективе, когда существенно 
возрастает значимость межличностных и деловых отношений;  
• усилением роли самооценки младшего школьника: формирование ее 
на основе того, как оценивают его «значимые другие», которыми 
являются, прежде всего, взрослые (особенно учитель).  
Полноценным итогом начального обучения являются желание и 
умение учиться, а также основы понятийного мышления с 
характерной для него критичностью, системностью и умением 
понимать разные точки зрения. Эти характеристики к концу 
начальной школы и должны проявляться, прежде всего, в работе 
класса или внеклассной учебной общности.  
 

Адресность программы. Состав участников образовательных 
отношений 

Программа адресована:  
обучающимся и родителям:  
- для информирования о целях, содержании, организации и 
предполагаемых  
результатах деятельности, достижению каждым обучающимся 
образовательных  
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результатов;  
- для определения ответственности за достижение результатов 
образовательной деятельности школы, родителей и обучающихся и 
возможностей для взаимодействия;  
учителям:  
- для определения целей, задач, содержания и планируемых 
результатов образовательной деятельности;  
- для определения ответственности за качество образования;  
администрации:  
- для координации деятельности педагогического коллектива по 
выполнению требований к результатам образовательной 
деятельности;  
- в качестве ориентира для создания условий по освоению учащимися 
ООП НОО;  
- для контроля качества образования;  
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- для регулирования взаимоотношений субъектов образовательных 
отношений (учеников, родителей, администрации, педагогических 
работников и других участников);  
всем субъектам образовательной деятельности:  
- для установления взаимодействия субъектов образовательной 
деятельности;  
учредителю и органам управления:  
- с целью объективности оценивания образовательных результатов 
ОО в целом;  
- для принятия управленческих решений на основе мониторинга 
эффективности процесса, качества условий и результатов 
образовательной деятельности школы. 
 
Состав участников образовательных отношений в ходе реализации 
ООП представлен следующим образом: обучающиеся 1-4 классов и их 
родители (законные представители); педагогические работники ОО; 
организации - социальные партнеры ОО.  

Специфика большинства контингента учащихся определяется 
тем, что они посещают в течение года перед школой курсы адаптации 
к школьной жизни и имеют начальный уровень сформированности 
УУД: адекватную мотивацию учебной деятельности; предпосылки 
успешного овладения чтением и письмом; понимают условные 
изображения в любых учебных предметах; владеют умениями решать 
математические, лингвистические и другие задачи; произвольно 
регулировать своё поведение и деятельность; организовывать и 
выполнять учебную деятельность в сотрудничестве с учителем; могут 
использовать эталоны обобщённых способов действий.  

В ходе реализации ООП НОО школа в обязательном порядке 
обеспечивает ознакомление обучающихся и их родителей (законных 
представителей) как участников образовательных отношений с 
Уставом ОО, локальными актами и другими документами, 
регламентирующими образовательную деятельность, с их правами и 
обязанностями в части формирования и реализации программы, 
установленными законодательством РФ и Уставом БОУ «СОШ № 99 
с углублённым изучением отдельных предметов».  

 
1.1.3. Общая характеристика основной образовательной 

программы начального общего образования 
Основная образовательная программа начального общего 

образования является стратегическим документом БОУ «СОШ № 99 с 
углублённым изучением отдельных предметов», выполнение которого 
обеспечивает успешность организации образовательной деятельности, 
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т. е. гарантию реализации статьи 12 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации».  

В структуре ООП НОО отражена совокупность трех систем 
требований Стандарта:  
- Требования к структуре основной образовательной программы 
начального общего образования, в том числе требования к 
соотношению частей основной образовательной программы и их 
объему, а также к соотношению обязательной части основной 
образовательной программы и части, формируемой участниками 
образовательных отношений;  
- Требования к условиям реализации основной образовательной 
программы начального общего образования, в том числе кадровым, 
финансовым, материально-техническим условиям;  
- Требования к результатам освоения основной образовательной 
программы начального общего образования.  
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ООП НОО содержит следующие разделы: целевой, 
содержательный и организационный.  

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и 
планируемые результаты реализации основной образовательной 
программы начального общего образования, а также способы 
определения достижения этих целей и результатов.  
Целевой раздел включает:  
- пояснительную записку;  
- планируемые результаты освоения обучающимися основной 
образовательной программы начального общего образования;  
- систему оценки достижения планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы начального общего 
образования.  

Содержательный раздел определяет общее содержание 
начального общего образования и включает следующие 
образовательные программы, ориентированные на достижение 
предметных, метапредметных и личностных результатов:  
- рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том 
числе внеурочной деятельности), учебных модулей;  
- программу формирования универсальных учебных действий у 
обучающихся;  
- рабочую программу воспитания.  

Организационный раздел определяет общие рамки 
организации образовательной деятельности, а также организационные 
механизмы и условия реализации основной образовательной 
программы.  
Организационный раздел включает:  
- учебный план; 
- план внеурочной деятельности;  
- календарный учебный график;  
- календарный план воспитательной работы, содержащий перечень 
событий и мероприятий воспитательной направленности, которые 
организуются и проводятся БОУ «СОШ № 99 с углублённым 
изучением отдельных предметов» или в которых БОУ «СОШ № 99 с 
углублённым изучением отдельных предметов» принимает участие в 
учебном году или периоде обучения;  
- характеристику условий реализации основной образовательной 
программы в соответствии с требованиями ФГОС.  

 
В основе реализации основной образовательной программы 

лежит системно-деятельностный подход и  дидактические принципы 
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развивающей личностноориентированной  системы обучения 

«Школа России» типические свойства  учебно-методического 

комплекта, реализующего эту систему.  

 Основные принципы  развивающей личностно-ориентированной 

системы обучения:  

• Принцип непрерывного общего развития каждого ребенка в 

условиях обучения, идущего впереди развития.  

• Принцип целостности картины мира связан с отбором 

интегрированного содержания предметных областей и 

метапредметных УУД, что позволяют обеспечить осознание 

ребенком разнообразных связей между его объектами и   

явлениями.  

• Принцип практической направленности.  

• Принцип учета индивидуальных возможностей и способностей 

школьников.  

• Принцип прочности и наглядности реализуется через 

рассмотрение частного (конкретное наблюдение) к пониманию 

общего (постижение закономерности) и затем от общего (от 

постигнутой закономерности) к частному (к способу  решения 

конкретной учебной или практической задачи).   

• Принцип охраны и укрепления психического и физического 

здоровья ребенка.  

Основная образовательная программа начального общего 
образования содержит обязательную часть и часть, формируемую 
участниками образовательных отношений. Обязательная часть 
основной образовательной программы начального общего 
образования составляет 80%, а часть, формируемая участниками 
образовательных отношений, - 20% ОТ ОБЩЕГО ОБЪЕМА 
ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО 
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ.  
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Начальное общее образование может быть получено в БОУ 
«СОШ № 99 с углублённым изучением отдельных предметов» (в 
очной, очно-заочной или заочной форме); вне организации, в форме 
семейного образования. Допускается сочетание различных форм 
получения образования и форм обучения.  

Срок получения начального общего образования составляет не 
более четырех лет.  

Для лиц, обучающихся по индивидуальным учебным планам, 
срок получения начального общего образования может быть 
сокращен.  

Программа строится с учётом психологических особенностей 
обучающегося младшего школьного возраста. В первый класс 
приходят дети с разным уровнем готовности к обучению, у многих не 
сформирована произвольная деятельность, они с трудом принимают 
требования учителя, часто отвлекаются, быстро устают. Желание 
учиться поддерживается школьными успехами, но неудачи быстро 
разрушают познавательные мотивы. Всё это побуждает учителя 
особенно бережно относиться к младшим школьникам, оказывать 
помощь и поддержку, помогать адаптироваться к новой учебной 
деятельности, которая становится ведущей в этом возрасте.  

Общий объем аудиторной работы обучающихся за четыре 
учебных года не может составлять менее 2954 академических часов и 
более 3190 академических часов в соответствии с требованиями к 
организации образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-
дневной учебной неделе, предусмотренными Гигиеническими 
нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 
Соблюдение этих требований ФГОС НОО связано с необходимостью 
оберегать обучающихся от перегрузок, утомления, отрицательного 
влияния обучения на здоровье.  

Вариативность содержания ООП НОО БОУ «СОШ № 99 с 
углублённым изучением отдельных предметов» обеспечивается за 
счет:  
1) требований к структуре программы начального общего 
образования, предусматривающей наличие в ней: единиц 
(компонентов) содержания образования, отражающих предмет 
соответствующей науки, а также дидактические особенности 
изучаемого материала и возможности его усвоения обучающимися 
разного возраста и уровня подготовки (далее - учебный предмет); 
целостной, логически завершенной части содержания образования, 
расширяющей и углубляющей материал предметных областей, и (или) 
в пределах которой осуществляется освоение относительно 
самостоятельного тематического блока учебного предмета (далее - 
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учебный курс); части содержания образования, в пределах которой 
осуществляется освоение относительно самостоятельного 
тематического блока учебного предмета или учебного курса либо 
нескольких взаимосвязанных разделов (далее - учебный модуль);  
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2) возможности разработки и реализации  БОУ «СОШ № 99 с 
углублённым изучением отдельных предметов» программ начального 
общего образования;  
3) возможности разработки и реализации  БОУ «СОШ № 99 с 
углублённым изучением отдельных предметов» индивидуальных 
учебных планов, соответствующих образовательным потребностям и 
интересам обучающихся.  

ООП НОО БОУ «СОШ № 99 с углублённым изучением 
отдельных предметов» реализуется через организацию урочной и 
внеурочной деятельности в соответствии с санитарно-
эпидемиологическими правилами и нормативами, в том числе, с 
использованием электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий в соответствии с действующим в ОО 
локальным нормативным актом. Местом осуществления 
образовательной деятельности при реализации образовательных 
программ в дистанционной форме является место нахождения ОО 
независимо от места нахождения обучающихся.  

Данная программа является рабочей, то есть в нее могут 
вноситься изменения и дополнения.  

 
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования 
 
1.2.1. Общее понимание личностных, метапредметных и 
предметных результатов  
 

Планируемые результаты в соответствии с п.30.2. 
обновленных ФГОС НОО обеспечивают связь между требованиями 
Стандарта, образовательной деятельностью и системой оценки 
результатов освоения ООП НОО; являются содержательной и 
критериальной основой для разработки рабочих программ учебных 
предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), 
учебных модулей, являющихся методическими документами, 
определяющими организацию образовательного процесса БОУ «СОШ 
№ 99 с углублённым изучением отдельных предметов» по 
определенному учебному предмету, учебному курсу (в том числе 
внеурочной деятельности), учебному модулю; рабочей программы 
воспитания, являющейся методическим документом, определяющим 
комплекс основных характеристик воспитательной работы, 
осуществляемой в БОУ «СОШ № 99 с углублённым изучением 
отдельных предметов»; программы формирования универсальных 
учебных действий обучающихся - обобщенных учебных действий, 
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позволяющих решать широкий круг задач в различных предметных 
областях и являющихся результатами освоения обучающимися 
программы начального общего образования; системы оценки качества 
освоения обучающимися программы начального общего образования; 
в целях выбора средств обучения и воспитания, а также учебно-
методической литературы.  

Структура и содержание планируемых результатов освоения 
программы начального общего образования отражают требования 
ФГОС, передают специфику образовательной деятельности (в 
частности, специфику целей изучения отдельных учебных предметов, 
учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных 
модулей), соответствуют возрастным возможностям обучающихся.  

Планируемые результаты освоения обучающимися программы 
начального общего образования дают общее понимание 
формирования личностных результатов, уточняют и конкретизируют 
предметные и метапредметные результаты как с позиций организации 
их достижения в образовательной деятельности, так и с позиций 
оценки этих результатов.  
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В тексте ФГОС начального общего образования в п. 40 
отражены основные требования к планируемым результатам 
начального общего образования.  

К числу планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы отнесены:  
• личностные результаты, включающие формирование у 
обучающихся основ российской гражданской идентичности; 
готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и 
обучению; ценностные установки и социально значимые качества 
личности; активное участие в социально значимой деятельности;  
• метапредметные результаты, включающие универсальные 
познавательные учебные действия (базовые логические и начальные 
исследовательские действия, а также работу с информацией); 
универсальные коммуникативные действия (общение, совместная 
деятельность, презентация); универсальные регулятивные действия 
(саморегуляция, самоконтроль);  
• предметные результаты, включающие освоенный обучающимися в 
ходе изучения учебного предмета опыт деятельности, специфической 
для данной предметной области, по получению нового знания, его 
преобразованию и применению.  
Научно-методологической основой для разработки требований к 
личностным, метапредметным и предметным результатам 
обучающихся, освоивших программу начального общего образования, 
является системно-деятельностный подход.  
Планируемые результаты освоения ООП НОО уточняют и 
конкретизируют общее понимание личностных, метапредметных и 
предметных результатов, обозначенных во ФГОС НОО, как с позиций 
организации их достижения в образовательной деятельности, так и с 
позиций оценки этих результатов.  
 

1.2.2. Структура и содержание планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы начального 

общего образования 
 

В соответствии с требованиями Стандарта структура 
планируемых результатов строится с учётом необходимости:  
- определения динамики картины развития, обучающихся на основе 
выделения достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы - 
зоны ближайшего развития ребёнка;  
- определения возможностей овладения учащимися учебными 
действиями на уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, 
в отношении знаний, расширяющих и углубляющих систему опорных 
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знаний, а также знаний и умений, являющихся подготовительными 
для данного предмета;  
- выделения основных направлений оценочной деятельности - оценки 
результатов деятельности систем образования различного уровня, 
педагогов, обучающихся.  

Личностные результаты освоения основной образовательной 
программы начального общего образования достигаются в единстве 
учебной и воспитательной деятельности в соответствии с 
традиционными российскими социокультурными и духовно-
нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и 
нормами поведения и способствуют процессам самопознания, 
самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции 
личности.  
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Личностные результаты освоения программы начального 
общего образования отражают готовность обучающихся 
руководствоваться ценностями и приобретение первоначального 
опыта деятельности на их основе, в том числе в части:  
1. Гражданско-патриотического воспитания: становление ценностного 
отношения к своей Родине - России; 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 человеке как члене общества, о правах и ответственности, уважении 
и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и 
правилах межличностных отношений.  
2. Духовно-нравственного воспитания: признание индивидуальности 
каждого человека; проявление сопереживания, уважения и 
доброжелательности; неприятие любых форм поведения, 
направленных на причинение физического и морального вреда другим 
людям.  
3. Эстетического воспитания: 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.  
4. Физического воспитания, формирования культуры 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.  
5. Трудового воспитания: 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.  
6. Экологического воспитания: бережное отношение к природе; 
неприятие действий, приносящих ей вред.  
7. Ценности научного познания: первоначальные представления о 
научной картине мира; познавательные интересы, активность, 
инициативность, любознательность и самостоятельность в познании.  

Метапредметные результаты освоения основной 
образовательной программы начального общего образования 
отражают:  
1. Овладение универсальными учебными познавательными 
действиями:  
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1) базовые логические действия: сравнивать объекты, 
устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии; 
объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 
определять существенный признак для классификации, 
классифицировать предложенные объекты; находить закономерности 
и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях на 
основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 
выявлять недостаток информации для решения учебной 
(практической) задачи на основе предложенного алгоритма; 
устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, 
поддающихся непосредственному наблюдению или знакомых по 
опыту, делать выводы;  

2) базовые исследовательские действия: определять разрыв 
между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на 
основе предложенных педагогическим работником вопросов; с 
помощью педагогического работника формулировать цель,  
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планировать изменения объекта, ситуации; сравнивать несколько 
вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на 
основе предложенных критериев); проводить по предложенному 
плану опыт, несложное исследование по установлению особенностей 
объекта изучения и связей между объектами (часть - целое, причина - 
следствие); формулировать выводы и подкреплять их 
доказательствами на основе результатов проведенного наблюдения 
(опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования); 
прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их 
последствия в аналогичных или сходных ситуациях;  

3) работа с информацией: выбирать источник получения 
информации; согласно заданному алгоритму находить в 
предложенном источнике информацию, представленную в явном 
виде; распознавать достоверную и недостоверную информацию 
самостоятельно или на основании предложенного педагогическим 
работником способа ее проверки; соблюдать с помощью взрослых 
(педагогических работников, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся) правила информационной 
безопасности при поиске информации в сети Интернет; анализировать 
и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, информацию в 
соответствии с учебной задачей; самостоятельно создавать схемы, 
таблицы для представления информации.  
2. Овладение универсальными учебными коммуникативными 
действиями:  

1) общение: воспринимать и формулировать суждения, 
выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения в 
знакомой среде; проявлять уважительное отношение к собеседнику, 
соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; признавать 
возможность существования разных точек зрения; корректно и 
аргументированно высказывать свое мнение; строить речевое 
высказывание в соответствии с поставленной задачей; создавать 
устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 
повествование); готовить небольшие публичные выступления; 
подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к 
тексту выступления;  

2) совместная деятельность: формулировать краткосрочные и 
долгосрочные цели (индивидуальные с учетом участия в 
коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе 
предложенного формата планирования, распределения 
промежуточных шагов и сроков; принимать цель совместной 
деятельности, коллективно строить действия по ее достижению: 
распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 
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совместной работы; проявлять готовность руководить, выполнять 
поручения, подчиняться; ответственно выполнять свою часть работы; 
оценивать свой вклад в общий результат; выполнять совместные 
проектные задания с опорой на предложенные образцы.  
3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями:  

1) самоорганизация: планировать действия по решению 
учебной задачи для получения результата; выстраивать 
последовательность выбранных действий;  

2) самоконтроль: устанавливать причины успеха/неудач 
учебной деятельности; корректировать свои учебные действия для 
преодоления ошибок.  

Выпускник начальной школы должен обладать: готовностью 
успешно взаимодействовать с изменяющимся окружающим миром; 
возможностью решать различные (в том числе нестандартные) 
учебные и жизненные задачи, обладать умениями строить алгоритмы 
основных видов деятельности; способностью строить социальные 
отношения в соответствии с нравственно-этическими ценностями 
социума, правилами партнерства и сотрудничества; совокупностью 
рефлексивных умений, обеспечивающих оценку своей грамотности, 
стремление к дальнейшему образованию, самообразованию и 
духовному развитию.  

Таким образом, в современной школе сущностью 
функциональной грамотности становятся не сами знания, а четыре 
главные способности обучающегося: добывать новые знания; 
применять полученные знания на практике; оценивать свое знание-
незнание; стремиться к саморазвитию. Содержание функциональной 
грамотности младшего школьника, безусловно, составляют 
метапредметные универсальные учебные действия - познавательные, 
коммуникативные, регулятивные.  

Функциональная грамотность рассматривается как 
совокупность двух групп компонентов: интегративных и предметных. 
Предметные (языковая, литературная, математическая, 
естественнонаучная) соответствуют предметам учебного плана 
начальной школы.  

К интегративным относятся коммуникативная, читательская, 
информационная, социальная грамотность, формирующиеся на 
любом предметном содержании.  

 
1.2.3. Предметные результаты освоения обучающимися 

обязательной части основной общеобразовательной программы - 
образовательной программы начального общего образования 
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Предметные результаты освоения основной образовательной 
программы начального общего образования с учетом специфики 
содержания предметных областей, включающих в себя конкретные 
учебные предметы (учебные модули), ориентированы на применение 
знаний, умений и навыков обучающимися в учебных ситуациях и 
реальных жизненных условиях, а также на успешное обучение на 
уровне начального общего образования, отражают следующее.  
1.2.3.1  Русский язык  

В результате изучения курса русского языка обучающиеся на 

ступени начального общего образования научатся осознавать язык как 

основное средство человеческого общения и явление национальной 

культуры, у них начнёт формироваться позитивное эмоционально-

ценностное отношение к русскому языку, стремление к его 

грамотному использованию, русский язык станет для учеников 

основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, 

воображения, интеллектуальных и творческих способностей.  

 В процессе изучения русского языка обучающиеся получат 

возможность реализовать в устном и письменном общении (в том 

числе с использованием средств ИКТ) потребность в творческом 

самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска 

необходимой информации в различных источниках для выполнения 

учебных заданий.  

У выпускников, освоивших основную образовательную 

программу начального общего образования, будет сформировано 

отношение к правильной устной и письменной речи как показателям 

общей культуры человека. Они получат начальные представления о 

нормах русского литературного языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических) и правилах речевого этикета, научатся 

ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, что 

станет основой выбора адекватных языковых средств для успешного 

решения коммуникативной задачи при составлении несложных 



28 

 

устных монологических высказываний и письменных текстов. У них 

будут сформированы коммуникативные учебные действия, 

необходимые для успешного участия в диалоге: ориентация на 

позицию партнёра, учёт различных мнений и координация различных 

позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению 

собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы.  

  Выпускник на ступени начального общего образования:  

• научится осознавать безошибочное письмо как одно из 

проявлений собственного уровня культуры;  

• сможет применять орфографические правила и правила 

постановки знаков препинания (в объёме изученного) при 

записи собственных и предложенных текстов, овладеет 

умением проверять написанное;  

• получит первоначальные представления о системе и структуре 

русского языка: познакомится с разделами изучения языка — 

фонетикой и графикой, лексикой, словообразованием 

(морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объёме 

содержания курса научится находить, характеризовать, 

сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, как 

звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, 

простое предложение, что послужит основой для дальнейшего 

формирования общеучебных, логических и познавательных 

(символико-моделирующих) универсальных учебных действий 

с языковыми единицами.  

Содержательная система языка Раздел «Фонетика и графика» 

 Выпускник научится:  

- различать звуки и буквы;  
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характеризовать звуки русского и родного языков: гласные 

ударные/безударные; согласные твёрдые/мягкие, парные/непарные 

твёрдые и мягкие; согласные звонкие/глухие, парные/непарные 

звонкие и глухие;  

- зная последовательность букв в русском алфавите, 

пользоваться алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной 

информации.  

Выпускник  получит  возможность  научиться:   

- проводить  фонетико-графический (звукобуквенный) разбор слова 

самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму,  

- оценивать правильность проведения фонетико-графического 

(звукобуквенного) разбора слов.  

Раздел «Орфоэпия»  

Выпускник получит возможность научиться:  

- правильно произносить орфоэпочески трудные слова из 

минимума, отобранного для обучения;  

- делить слова на слоги по количеству гласных в словах;  

- правильно употреблять предлоги О, ОБ перед существительными, 

прилагательными, местоимениями;  

- правильно употреблять числительные ОБА, ОБЕ в разных 

падежных формах;   

- соблюдать нормы русского литературного языка в собственной 

речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в 

объёме представленного в учебнике материала);  

- находить при сомнении в правильности постановки ударения или 

произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) 

либо обращаться за помощью к учителю, родителям и др.  

Раздел «Состав слова(морфемика)» 
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 Выпускник научится:  

- различать изменяемые и неизменяемые слова;  

- различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; - 

проводить морфемный анализ слова.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- выполнять элементарный словообразовательный анализ;   

- сравнивать слова, связанные отношениями производности, 

объяснять, какое из них от какого образовано,  находить 

 словообразовательный аффикс, указывать  способ 

словообразования;   

- разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми 

морфемами в соответствии с предложенным в учебнике 

алгоритмом, оценивать правильность проведения разбора слова по 

составу.  

Раздел «Лексика» 

 Выпускник научится:  

- выявлять слова, значение которых требует уточнения;  

- определять значение слова по тексту или уточнять с помощью 

толкового словаря учебника.  

Выпускник получит возможность научиться:  

-    выделять в тексте слова общего рода;  

- подбирать синонимы для устранения повторов в тексте, 

использовать их для объяснения значений слов;  

- подбирать антонимы для точной характеристики предметов при 

их сравнении;  

-     различать по записям в толковом словаре многозначные слова и 

омонимы;  
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- различать употребление в тексте слов в прямом и переносном 

значении (простые случаи);  

- выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения 

коммуникативной задачи.  

Раздел «Морфология» 

 Выпускник научится:  

- определять части речи: существительное, прилагательное, глагол, 

местоимение, предлог, союз;  

- определять три типа склонения имён существительных;  

- определять названия падежей и способы их определения;  

- определять спряжение глаголов по ударным личным окончаниям и 

глагольным суффиксам начальной формы глагола;  

- определять грамматические признаки имён существительных — 

род, число, падеж, склонение;  

- определять грамматические признаки имён прилагательных — 

род, число, падеж;  

- определять грамматические признаки глаголов — число, время, 

род (в прошедшем времени), лицо (в настоящем и будущем 

времени), спряжение.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- проводить морфологический разбор имён существительных, имён 

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике 

алгоритму; оценивать правильность проведения 

морфологического разбора;  

- находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и 

наречия, предлоги вместе с существительными и личными 
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местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, частицу 

не при глаголах. 

 Раздел «Синтаксис» 

 Выпускник научится:  

- различать предложение, словосочетание, слово;  

- устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между 

словами в словосочетании и предложении;  

-    классифицировать  предложения  по  цели  высказыв

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения;  

- определять восклицательную/невосклицательную интонацию 

предложения;  

- находить главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные  

члены предложения;  

- выделять предложения с однородными членами;  

- определять однородные члены предложения;  

- составлять схемы предложений с однородными членами и строить 

предложения по заданным моделям.   

Выпускник получит возможность научиться:  

- различать  второстепенные  члены  предложения 

(определения, дополнения, обстоятельства); 

- выполнять в соответствии с предложенным в учебнике 

алгоритмом разбор простого предложения (по членам 

предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора;  

-  различать простые и сложные предложения. 

 

 Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

 Выпускник научится:  
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- применять правила правописания (в объёме содержания курса);  

- использовать разные способы проверок орфограмм (путём 

подбора родственных слов, изменения формы слова, разбора слова 

по составу, определения принадлежности слова к определённой 

части речи, использование словаря);   

- определять (уточнять) правописание определяемых программой 

словарных слов  по орфографическому словарю учебника;  

- определять и выделять на письме однородные члены предложения 

в бессоюзных предложениях и с союзами а, и, но.  

- безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов;  

- писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с 

изученными правилами правописания;  

- проверять собственный и предложенный текст, находить и 

исправлять орфографические и пунктуационные ошибки.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- осознавать место возможного возникновения орфографической 

ошибки;  

- подбирать примеры с определённой орфограммой;  

при составлении собственных текстов перефразировать 

записываемое, чтобы избежать орфографических и пунктуационных 

ошибок;  

- при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки 

и определять способы действий, помогающих предотвратить её в 

последующих письменных работах.  

 Содержательная линия «Развитие речи»  

Выпускник научится:  
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- различать особенности разных типов текста (повествование. 

Описание, рассуждение); обнаруживать в реальном 

художественном тексте его составляющие: описание, 

повествование, рассуждение;  

- составлять с опорой на опыт собственных впечатлений и 

наблюдений текст с элементами описания, повествования, 

рассуждения;  

- доказательно различать художественный и научно-популярный 

тексты;  

- находить нужные словарные статьи в словарях различных типов, 

извлекая необходимую информацию;  

- владеть нормами речевого этикета в ситуации предметного спора 

с одноклассниками; в повседневном общении со сверстниками и 

взрослыми;  

- выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом 

ситуации общения;  

- самостоятельно озаглавливать текст;  

- составлять аннотацию на отдельное литературное произведение и  

на сборник произведений;  

- писать письма, поздравительные открытки, записки и другие 

небольшие тексты для конкретных ситуаций общения с 

соблюдение норм речевого этикета.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- создавать тексты по предложенному заголовку;  

- подробно или выборочно пересказывать текст;  

- пересказывать текст от другого лица;  
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- анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком 

предложений, находить в тексте смысловые пропуски;  

- корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры 

речи;  

- анализировать последовательность собственных действий при 

работе над изложениями и сочинениями и соотносить их с 

разработанным алгоритмом;   

- оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить 

собственный текст с исходным (для изложений) и с назначением, 

задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых 

текстов).  

1.2.3.2. Литературное чтение  

Выпускники начальной школы осознают значимость чтения 

для своего дальнейшего развития и для успешного обучения по 

другим предметам. У них будет формироваться потребность в 

систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя. 

Младшие школьники полюбят чтение художественных произведений, 

которые помогут им сформировать собственную позицию в жизни, 

расширят кругозор.  

 Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-

историческим наследием России и общечеловеческими ценностями.  

 Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать 

художественную литературу, эмоционально отзываться на 

прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение 

собеседника. Они получат возможность воспринимать 

художественное произведение как особый вид искусства, соотносить 

его с другими видами искусства, познакомятся с некоторыми 
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коммуникативными и эстетическими возможностями родного языка, 

используемыми в художественных произведениях.  

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена 

готовность детей к дальнейшему обучению, достигнут необходимый 

уровень читательской компетентности, речевого развития, 

сформированы универсальные действия, отражающие учебную 

самостоятельность и познавательные интересы.  

Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания 

прочитанного и прослушанного произведения, элементарными 

приёмами анализа, интерпретации и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно 

выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и 

справочниками.  

Школьники научатся вести диалог в различных 

коммуникативных ситуациях, соблюдая правила речевого этикета, 

участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) 

произведения. Они будут составлять несложные монологические 

высказывания о произведении (героях, событиях); устно передавать 

содержание текста по плану; составлять небольшие тексты 

повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. 

Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные 

произведения. Они получат возможность научиться выступать перед 

знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с 

небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, 

презентацию).  

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения 

работы с учебной и научно-популярной литературой, будут находить 

и использовать информацию для практической работы.  
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 Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на 

практическом уровне осознают значимость работы в группе и освоят 

правила групповой работы.  

 Виды речевой и читательской деятельности  

Выпускник научится:  

-  осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, 

саморазвития; воспринимать чтение как источник эстетического, 

нравственного, познавательного опыта; понимать цель чтения: 

удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта 

чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации;  

-  читать про себя в процессе ознакомительного,  просмотрового 

чтения, выборочного и изучающего чтения;  

-  грамотно писать письма и отвечать на полученные письма в 

процессе предметной переписки с сотрудниками научного клуба 

младшего школьника «Ключ и заря»;  

-  определять тему и главную мысль произведения; делить текст на 

смысловые части, составлять план текста и использовать его для 

пересказа; пересказывать текст кратко и подробно;  

-  представлять содержание основных литературных произведений, 

изученных в классе, указывать их авторов и название;  

-  перечислять название двух-трёх детских журналов и пересказывать 

их основное содержание (на уровне рубрик);  

-  характеризовать героев произведений; сравнивать характеры героев 

одного и разных произведений; выявлять авторское отношение к 

герою;  

-  читать наизусть (по выбору) стихотворные произведения или 

отрывки из них, спокойно воспринимать замечания и критику 

одноклассников по поводу своей манеры чтения;  
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-  обосновывать своё высказывание о литературном произведении или  

герое, подтверждать его фрагментами или отдельными строчками из 

произведении;  

-  ориентироваться в книге по её элементам (автор, название, 

титульный лист страница «Содержание» или «Оглавление», 

аннотация, иллюстрации);  

-  составлять тематический, жанровый и монографический сборники 

произведений; составлять аннотацию на отдельное произведение и 

на сборники произведений;  

-  делать самостоятельный выбор книг в библиотеке с целью решения 

разных задач (чтение согласно рекомендованному списку, 

подготовка устного сообщения на заданную тему);  

- высказывать оценочные суждения о героях прочитанных 

произведений и тактично воспринимать мнения одноклассников;  

-  самостоятельно работать с разными источниками информации 

(включая словари и справочники разного направления).  

использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов 

(делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой план; 

устанавливать взаимосвязь между событиями, поступками героев, 

явлениями, фактам и, опираясь на содержание текста; находить 

средства выразительности: сравнение, олицетворение, метафору, 

эпитет1, определяющие отношение автора к герою, событию;  

Выпускник получит возможность научиться:  

-  воспринимать художественную литературу как вид искусства;  

-  предвосхищать содержание текста по заголовку и с опорой на 

предыдущий опыт; - осмысливать эстетические и нравственные 

ценности художественного текста и высказывать суждение;  
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-  определять авторскую позицию и высказывать отношение к герою и 

его поступкам;  

- отмечать изменения своего эмоционального состояния в процессе 

чтения литературного произведения;  

-  оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание 

небольшого объёма (повествование, описание, рассуждение): с 

опорой на авторский текст, по предложенной теме или отвечая на 

вопрос;  

-  высказывать эстетическое и нравственно-этическое суждение и 

подтверждать высказанное суждение примерами из текста.   

 Литературоведческая пропедевтика 

 Выпускник научится:  

-  представлять основной вектор движения художественной культуры: 

от народного творчества к авторским формам;  

-  отличать народные произведения от авторских;  

- находить и различать средства художественной выразительности в 

авторской литературе (сравнение, олицетворение, гипербола 

(называем преувеличением), звукопись, контраст, повтор, разные 

типы рифмы);  

Выпускник получит возможность научиться:  

-  отслеживать особенности мифологического восприятия мира в 

сказках народов мира, в старославянских легендах и русских 

народных сказках;  

-  отслеживать проникновение фабульных элементов истории (в виде 

примет конкретно-исторического времени, исторических и 

географических названий) в жанре устного народного творчества – 

волшебной сказки и былины;  
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-  представлять жизнь жанров фольклора во времени (эволюция жанра 

волшебной сказки; сохранение жанровых особенностей гимна);  

-  обнаруживать связь смысла стихотворения с избранной поэтом 

стихотворной формой (на примере классической и современной 

поэзии);  

- понимать роль творческой биографии писателя (поэта, художника) в 

создании художественного произведения;  

 понимать, что произведения, принадлежащие к разным видам 

искусства (литературные, музыкальные, живописные) могут 

сравниваться не только на основе их тематического сходства, но и на 

основе сходства или различия мировосприятия их авторов 

(выраженных в произведении мыслей и переживаний).  

Элементы творческой деятельности учащихся 

 Выпускник научится:  

-  читать по ролям литературное произведение;  

-  создавать текст на основе интерпретации художественного 

произведения, репродукций картин художников, по серии 

иллюстраций к произведению или на основе личного опыта;  

- работать с репродукциями, используя рамку и лупу;  

- иллюстрировать отдельного литературного героя или часть 

литературного произведения.  

Выпускник получит возможность научиться:  

-  читать вслух стихотворный и прозаический тексты на основе 

восприятия и передачи их художественных особенностей, 

выражения собственного отношения и в соответствии с 

выработанными критериями выразительного чтения;  
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обсуждать с одноклассниками литературные, живописные и 

музыкальные произведения с точки зрения выраженных в них 

мыслей, чувств, переживаний;  

-  устно и письменно (в форме высказываний и/или коротких 

сочинений) делиться своими личными впечатлениями и 

наблюдениями;  

-  создавать собственный текст (повествование – по аналогии, 

рассуждение – развёрнутый ответ на вопрос; описание – 

характеристика героя).  

1.2.3.3. Родной язык и литературное чтение на родном языке 
Родной язык:  
1) понимание роли языка как основного средства человеческого 
общения; осознание языка как одной из главных духовно-
нравственных ценностей народа; понимание значения родного языка 
для освоения и укрепления культуры и традиций своего народа; 
понимание необходимости овладения родным языком; проявление 
познавательного интереса к родному языку и желания его изучать;  
2) сформированность первоначальных представлений о единстве и 
многообразии языкового и культурного пространства Российской 
Федерации, о месте родного языка среди других языков народов 
России: понимать, что родной край есть часть России, составлять 
высказывания о малой родине, приводить примеры традиций и 
обычаев, объединяющих народы России; составлять небольшие 
рассказы о взаимосвязях языков, культур и истории народов России; 
осознавать роль родного языка как носителя народной культуры, 
средства ее познания; понимать эстетическую ценность родного 
языка, стремиться к овладению выразительными средствами, 
свойственными родному языку;  
3) сформированность и развитие всех видов речевой деятельности на 
изучаемом языке:  
- слушание (аудирование) и говорение: понимать на слух речь, 
звучащую из различных источников (педагогический работник, 
одноклассники, телевизионные и радиопередачи); определять тему и 
главную мысль прослушанного высказывания (текста); различать на 
слух интонации звучащей речи (радость, удивление, грусть, 
сочувствие); участвовать в диалогах на бытовые, учебные темы, 



42 

 

обсуждать поставленные вопросы, прослушанные высказывания; 
формулировать вопросы, отвечать на вопросы в соответствии с темой 
диалога; применять в диалогической речи формулы речевого этикета, 
правила речевого поведения в различных учебных и жизненных 
ситуациях (понимать цель общения, проявлять желание слушать 
собеседников, учитывать мнение участников); решать учебные задачи 
с использованием активного и потенциального словарного запаса; 
рассказывать устно о себе (внешность, интересы, любимые занятия), о 
своей семье (традиции, совместные занятия); описывать предмет 
(название, качества,  
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назначение); уместно употреблять в устной речи пословицы, 
поговорки родного народа, использовать изобразительные и 
выразительные средства родного языка (эпитеты, сравнения, 
олицетворения); составлять небольшие высказывания для публичного 
выступления с использованием небольших презентаций;  
- чтение и письмо: читать вслух небольшие тексты разного вида 
(фольклорный, художественный, научно-познавательный, 
справочный) в индивидуальном темпе, позволяющем понять 
содержание и смысл прочитанного; составлять план текста (с 
помощью педагогического работника и самостоятельно); 
пересказывать текст в соответствии с учебной задачей (подробно и 
кратко); списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, 
предложения в соответствии с решаемой учебной задачей; строить 
связные высказывания в письменной форме на различные темы; 
выполнять небольшие творческие задания (дополнение и 
распространение предложения текста/изложения);  
4) усвоение элементарных сведений о языке как носителе культуры 
народа: составлять небольшие рассказы по заданной теме на 
изучаемом языке; представлять родной край как часть России на 
изучаемом языке в различных ситуациях общения.  
Литературное чтение на родном языке:  
1) понимание места и роли литературы на изучаемом языке в едином 
культурном пространстве Российской Федерации, среди литератур 
народов Российской Федерации, в сохранении и передаче от 
поколения к поколению историко-культурных, нравственных, 
эстетических ценностей: воспринимать художественную литературу 
как особый вид искусства (искусство слова); соотносить произведения 
словесного творчества с произведениями других видов искусств 
(живопись, музыка, фотография, кино); иметь первоначальные 
представления о взаимодействии, взаимовлиянии литератур разных 
народов, о роли фольклора и художественной литературы родного 
народа в создании культурного, морально-этического и эстетического 
пространства субъекта Российской Федерации; находить общее и 
особенное при сравнении художественных произведений народов 
Российской Федерации, народов мира;  
2) освоение смыслового чтения, понимание смысла и значения 
элементарных понятий теории литературы: владеть техникой 
смыслового чтения вслух (правильным плавным чтением, 
позволяющим воспринимать, понимать и интерпретировать смысл 
текстов разных типов, жанров, назначений в целях решения 
различных учебных задач и удовлетворения эмоциональных 
потребностей общения с книгой, адекватно воспринимать чтение 
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слушателями); владеть техникой смыслового чтения про себя 
(понимание смысла и основного содержания прочитанного, оценка 
информации, контроль за полнотой восприятия и правильной 
интерпретацией текста); различать жанры фольклорных произведений 
(малые фольклорные жанры, сказки, легенды, мифы); понимать 
основной смысл и назначение фольклорных произведений своего 
народа (порадовать, поучить, использовать для игры), приводить 
примеры потешек, сказок, загадок, колыбельных песен своего народа 
(других народов); сравнивать произведения фольклора в 
близкородственных языках (тема, главная мысль, герои); сопоставлять 
названия произведения с его темой (о природе, истории, детях, о 
добре и зле); различать жанры небольших художественных 
произведений детской литературы своего народа (других народов) - 
стихотворение, рассказ, басню; анализировать прочитанное 
литературное произведение: определять тему, главную мысль, 
последовательность действий, средства  
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художественной выразительности; отвечать на вопросы по 
содержанию текста; находить в тексте изобразительные и 
выразительные средства родного языка (эпитеты, сравнения, 
олицетворения);  
- 3) приобщение к восприятию и осмыслению информации, 

представленной в текстах, сформированность читательского 

интереса и эстетического вкуса обучающихся: определять цель 

чтения различных текстов (художественных, научно-популярных, 

справочных); удовлетворять читательский интерес, находить 

информацию, расширять кругозор; использовать разные виды 

чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) для 

решения учебных и практических задач; ставить вопросы к тексту, 

составлять план для его пересказа, для написания изложений; 

проявлять интерес к самостоятельному чтению, формулировать свои 

читательские ожидания, ориентируясь на имя автора, жанр 

произведения, иллюстрации к книге; читать произведения 

фольклора по ролям, участвовать в их драматизации; участвовать в 

дискуссиях со сверстниками на литературные темы, приводить 

доказательства своей точки зрения; выполнять творческие работы на 

фольклорном материале (продолжение сказки, сочинение загадки, 

пересказ с изменением действующего лица). 

1.2.3.4.  Иностранный язык (английский)  

В результате изучения иностранного языка на ступени 

начального общего образования у обучающихся будут сформированы 

первоначальные представления о роли и значимости иностранного 

языка в жизни современного человека и поликультурного мира. 

Обучающиеся приобретут начальный опыт использования 

иностранного языка как средства межкультурного общения, как 
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нового инструмента познания мира и культуры других народов, 

осознают личностный смысл овладения иностранным языком.  

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) 

изучаемого языка не только заложит основы уважительного 

отношения к чужой (иной) культуре, но и будет способствовать более 

глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего 

народа. Начальное общее иноязычное образование позволит 

сформировать у обучающихся способность в элементарной форме 

представлять на иностранном языке родную культуру в письменной и 

устной формах общения с зарубежными сверстниками, в том числе с 

использованием средств телекоммуникации.  

Соизучение языков и культур, общепринятых человеческих и 

базовых национальных ценностей заложит основу для формирования 

гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой 

народ, свой край, свою страну, поможет лучше осознать свою 

этническую и национальную принадлежность.  

Процесс овладения иностранным языком на ступени 

начального общего образования внесёт свой вклад в формирование 

активной жизненной позиции обучающихся. Знакомство на уроках 

иностранного языка с доступными образцами зарубежного фольклора, 

выражение своего отношения к литературным героям, участие в 

ролевых играх будут способствовать становлению обучающихся как 

членов гражданского общества.  

В результате изучения иностранного языка на ступени начального 

общего образования у обучающихся:  

• сформируется элементарная иноязычная коммуникативная 

компетенция, т. е. способность и готовность общаться с 

носителями изучаемого иностранного языка в устной 
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(говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) 

формах общения с учётом речевых возможностей и 

потребностей младшего школьника; расширится 

лингвистический кругозор; будет получено общее 

представление о строе изучаемого языка и его некоторых 

отличиях от родного языка;  

• будут заложены основы коммуникативной культуры, т.е. 

способность ставить и решать посильные коммуникативные 

задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и 

неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть 

вежливыми и доброжелательными речевыми партнёрами;  

• сформируются положительная мотивация и устойчивый 

учебно-познавательный интерес к предмету «Иностранный 

язык», а также необходимые универсальные учебные действия 

и специальные учебные умения, что заложит основу успешной 

учебной деятельности по овладению иностранным языком на 

следующей ступени образования.   

 Коммуникативные умения  

Говорение  

Выпускник научится:  

- участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-

расспросе, диалогопобуждении), соблюдая нормы речевого 

этикета, принятые в англоязычных странах; составлять небольшое 

описание предмета, картинки, персонажа;  

-  рассказывать о себе, своей семье, друге.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- воспроизводить наизусть небольшие произведения детского 

фольклора; 
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- составлять краткую характеристику персонажа;  

-  кратко излагать содержание прочитанного текста.  

Аудирование  

Выпускник научится:  

- понимать на слух речь учителя и одноклассников при 

непосредственном общении и вербально/невербально реагировать 

на услышанное;  

- воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное 

содержание небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных 

в основном на знакомом языковом материале.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать 

содержащуюся в нём информацию;  

- использовать контекстуальную или языковую догадку при 

восприятии на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые 

слова.  

Чтение  

Выпускник научится:  

- соотносить графический образ английского слова с его звуковым 

образом;  

- читать вслух небольшой текст, построенный на изученном 

языковом материале, соблюдая правила произношения и 

соответствующую интонацию;  

- читать про себя и понимать содержание небольшого текста, 

построенного в основном на изученном языковом материале;  

- читать про себя и находить необходимую информацию.  

Выпускник получит возможность научиться:  
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- догадываться о значении незнакомых слов по контексту;  

- не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста.  

Письмо  

Выпускник научится:  

- выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;  

- писать поздравительную открытку к Новому году, Рождеству, дню 

рождения (с опорой на образец);  

- писать по образцу краткое письмо зарубежному другу (с опорой на 

образец).  

Выпускник получит возможность научиться:  

- в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;  

- составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым 

словам;  

- заполнять простую анкету;  

- правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе 

электронной почты (адрес, тема сообщения).  

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

 Выпускник научится:  

- воспроизводить графически и каллиграфически корректно все 

буквы английского алфавита (полупечатное написание букв, 

буквосочетаний, слов);  

- пользоваться английским алфавитом, знать последовательность 

букв в нём;  

-  списывать текст;  

- восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;  
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-  отличать буквы от знаков транскрипции.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и 

их транскрипцию;  

- группировать слова в соответствии с изученными правилами 

чтения;  

-   уточнять написание слова по словарю;  

- использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка 

на иностранный язык и обратно).  

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

- различать на слух и адекватно произносить все звуки английского 

языка, соблюдая нормы произношения звуков;  

- соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;  

- различать коммуникативные типы предложений по интонации;  

- корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- распознавать связующее r в речи и уметь его использовать;  

- соблюдать интонацию перечисления;  

- соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах 

(артиклях, союзах, предлогах);  

- читать изучаемые слова по транскрипции.  

Лексическая сторона речи 

 Выпускник научится:  
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- узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические 

единицы, в том числе словосочетания, в пределах тематики на 

ступени начального общего образования;  

- употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии 

с коммуникативной задачей;  

- восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- узнавать простые словообразовательные элементы;  

- опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова).  

Грамматическая сторона речи 

 Выпускник научится:  

- распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные 

типы предложений;  

- распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: 

существительные с определённым/неопределённым/нулевым 

артиклем, существительные в единственном и множественном 

числе; глагол-связку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; 

модальные глаголы can, may, must; личные, притяжательные и 

указательные местоимения; прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) и 

порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные 

предлоги для выражения временных и пространственных 

отношений.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but;  
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- использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 

o’clock. It’s interesting), предложения с конструкцией there is/there 

are;  

- оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any 

(некоторые случаи употребления: Can I have some tea? Is there any 

milk in the fridge? — No, there isn’t any); - оперировать в речи 

наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, 

sometimes); наречиями степени (much, little, very);  

- распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым 

признакам (существительные, прилагательные, 

модальные/смысловые глаголы).  

1.2.3.5. Математика  

 В результате изучения курса «Математика» обучающиеся на ступени 

начального общего образования:  

• научатся использовать начальные математические знания для 

описания окружающих предметов, процессов, явлений, оценки 

количественных и пространственных отношений;  

• овладеют основами логического и алгоритмического 

мышления, пространственного воображения и математической 

речи, приобретут необходимые вычислительные навыки;  

• научатся применять математические знания и представления 

для решения учебных задач, приобретут начальный опыт 

применения математических знаний в повседневных ситуациях;  

• получат представление о числе как результате счёта и 

измерения, о десятичном принципе записи чисел; научатся 

выполнять устно и письменно арифметические действия с 

числами; находить неизвестный компонент арифметического 
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действия; составлять числовое выражение и находить его 

значение; накопят опыт решения текстовых задач;  

• познакомятся с простейшими геометрическими формами, 

научатся распознавать, называть и изображать геометрические 

фигуры, овладеют способами измерения длин и площадей;  

• приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами  важные 

для практико-ориентированной математической деятельности 

умения, связанные с представлением, анализом и 

интерпретацией данных; смогут научиться извлекать 

необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые 

формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать 

выводы и прогнозы.  

  

Числа и величины 

 Выпускник научится:  

- называть и записывать любое натуральное число до 1000000 

включительно;  

- сравнивать изученные натуральные числа, используя их 

десятичную запись или название, и записывать результаты 

сравнения с помощью соответствующих знаков;   

- сравнивать доли одного целого и записывать результаты сравнения 

с помощью соответствующих знаков;  

- устанавливать (выбирать) правило, по которому составлена данная 

последовательность;  

- группировать числа по заданному или самостоятельно 

установленному признаку;  
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- читать и записывать величины (в пределах изученного материала), 

используя основные единицы измерения величин и соотношения 

между ними; сравнивать величины и записывать результат 

сравнения с помощью соответствующих знаков.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- понимать количественный,  порядковый и измерительный смысл 

натурального числа; 

- сравнивать дробные числа с одинаковыми знаменателями и 

записывать результаты сравнения с помощью соответствующих 

знаков;  

- сравнивать натуральные и дробные числа и записывать результаты 

сравнения с помощью соответствующих знаков;  

- выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, 

площади, времени), объяснять свои действия;  

- понимать связь вместимости и объёма, между литром и 

килограммом;  

- понимать связь метрической системы мер с десятичной системой 

счисления;  

- видеть аналогию между величинами, участвующими в описании 

процесса движения, процесса работы, и процесса покупки (продажи) 

товара, в плане возникающих зависимостей.  

Арифметические действия  

Выпускник научится:  

- выполнять сложение и вычитание многозначных чисел на основе 

законов и свойств этих действий и с использованием таблицы 

сложения однозначных чисел;  
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- выполнять умножение и деление многозначных чисел на 

однозначные и двузначные на основе законов и свойств этих 

действий и с использованием таблицы умножения;  

-  вычислять значение выражений в несколько действий со скобками 

и без скобок; 

-  выполнять доступные по программе вычисления с многозначными 

числами устно и с использованием калькулятора;  

- выполнять изученные действия с величинами;  

- выделять неизвестный компонент арифметического действия; 

воспроизводить и применять правило нахождения неизвестного 

компонента арифметического действия, находить значение 

неизвестного компонента;  

- решать простейшие уравнения методом подбора, на основе связи 

между компонентами и результатом действий.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- использовать свойства арифметических действий для удобства 

вычислений;  

- проводить проверку правильности вычислений (с помощью 

обратного действия и оценки результата действия и др.);  

- решать уравнения на основе использования свойств истинных 

числовых равенств.  

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится:  

- распознавать и составлять разнообразные текстовые задачи;  

- понимать и использовать условные обозначения, применяемые в 

краткой записи задачи;  

- проводить анализ задачи с целью нахождения её решения;  
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- записывать решение задачи по действиям и одним выражением;  

- различать рациональный и нерациональный способы решения 

задачи;  

- решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной 

жизнью, арифметическим способом (в 1-2 действия);  

- решать отдельные комбинаторные и логические задачи;  

- оценивать правильность хода решения и реальность ответа на 

вопрос задачи.  

  Выпускник получит возможность научиться:  

- находить рациональный способ решения задачи (где это возможно);  

- использовать для решения задачи алгебраический способ (с 

помощью уравнения);  

- решать задачи в 3-4 действия;  

- находить разные способы решения задачи.  

Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры 

 Выпускник научится:  

- описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на 

плоскости;  

- распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, 

отрезок, луч, прямая, ломаная, прямой угол, многоугольник, 

треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг);  

- проводить простейшие  построения на плоскости геометрических 

фигур с заданными измерениями (отрезок, луч, прямая, ломаная, 

треугольник, квадрат, прямоугольник, окружность) с помощью 

линейки, угольника, циркуля;  

- определять вид многоугольника, вид треугольника;  
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- распознавать многогранники (куб, прямоугольный параллелепипед, 

призма, пирамида) и тела вращения (цилиндр, конус, шар); 

находить модели этих фигур в окружающих предметах;  

- знать и использовать свойства прямоугольника и квадрата для 

решения задач;  

- Выпускник получит возможность научиться:   

- определять величину угла и строить угол заданной величины с 

помощью транспортира;  

-   проводить построение на плоскости многогранников (куб, 

параллелепипед).  

Геометрические величины 

 Выпускник научится:  

- проводить измерение длины отрезка;   

вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, 

площадь прямоугольника и квадрата, используя соответствующие 

формулы.  

 Выпускник получит возможность научиться: 

  - вычислять периметр многоугольника, площадь фигуры, 

составленной из прямоугольников;  

- вычислять площадь прямоугольного треугольника и произвольного 

треугольника, используя соответствующие формулы.   

Работа с информацией  

Выпускник научится:  

- устанавливать истинность (верно, неверно) утверждений  о числах, 

величинах, геометрических фигурах;  

- читать и заполнять несложные готовые таблицы;  
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- использовать таблицу как средство описания характеристик 

предметов, объектов, событий;  

- читать простейшие круговые  и столбчатые диаграммы.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- использовать  круговую  диаграмму как средство представления 

структуры данной совокупности;  

- использовать диаграмму для решения задач на разностное и 

кратное сравнение;  

- достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму;  

- строить круговую и столбчатую диаграмму;  

- понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и 

слова  

- («и», «если  то», «верно/неверно, что », «каждый», «все», 

«некоторые», «не»);  

- понимать смысл термина «алгоритм»;  

- составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой 

алгоритм), план поиска информации;  

- осуществлять построчную запись алгоритма;  

- записывать простейшие линейные алгоритмы с помощью блок-

схемы.  

1.2.3.6. Окружающий мир  

 В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на 

ступени начального общего образования:  

• получат возможность расширить, систематизировать и 

углубить исходные представления о природных и социальных 

объектах и явлениях как компонентах единого мира, овладеть 
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основами практико-ориентированных знаний о природе, 

человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на мир в 

его органичном единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий;  

• обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и 

его историю, осознают свою этническую и национальную 

принадлежность в контексте ценностей многонационального 

российского общества, а также гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций, способствующих 

формированию российской гражданской идентичности;  

• приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного 

отношения к миру природы и культуры; ознакомятся с 

началами естественных и социально-гуманитарных наук в их 

единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к 

осмыслению личного опыта, позволит сделать восприятие 

явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и 

предсказуемыми, определить своё место в ближайшем 

окружении;  

• получат возможность осознать своё место в мире на основе 

единства рационально-научного познания и эмоционально-

ценностного осмысления личного опыта общения с людьми, 

обществом и природой, что станет основой уважительного 

отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов;  

• познакомятся с некоторыми способами изучения природы и 

общества, начнут осваивать умения проводить наблюдения в 

природе, ставить опыты, научатся видеть и понимать 

некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире 
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и неизбежность его изменения под воздействием человека, в 

том числе на многообразном материале природы и культуры 

родного края, что поможет им овладеть начальными навыками 

адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;  

• получат возможность приобрести базовые умения работы с 

ИКТ-средствами, поиска информации в электронных 

источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать 

сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить 

и проводить небольшие презентации в поддержку собственных 

сообщений;  

• примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой 

характерно развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения, самостоятельности 

и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе.  

• В результате изучения курса выпускники заложат фундамент 

своей экологической и культурологической грамотности, 

получат возможность научиться соблюдать правила поведения 

в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, 

освоят элементарные нормы адекватного природо- и 

культуросообразного поведения в окружающей природной и 

социальной среде.  

 

Человек и природа 

 Выпускник научится:  

- находить на карте природные зоны России, свой регион, город 

Омск;  
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- читать условные обозначения карт (условные обозначения 

природных зон, знаки поверхностей и водоёмов, полезных 

ископаемых);  

- использовать готовые модели (глобус Земли, модель Солнечной 

системы) и иллюстрации учебника для объяснения причин смены 

дня и ночи, смены времён года;  

- находить общие и отличительные признаки природных зон России 

(климат, растительный и животный мир, особенности труда и быта 

людей, положительное и отрицательное влияние деятельности 

человека на природу);  

- понимать необходимость соблюдения правил экологического 

поведения на природе (охрана поверхности земли от уплотнения 

почвы и разрушения лесной подстилки, от загрязнения 

полиэтиленовыми пакетами, пластиковыми бутылками, осколками 

стекла);  

-  описывать на основе предложенного или самостоятельно 

составленного плана природную зону Омской области, называть 

заповедные места; 

- понимать необходимость посильного участия в охране природы 

родного края;   

- называть системы органов человека и характеризовать их;  

- измерять температуру тела, рост и вес человека;  

- понимать необходимость использования знания о строении и 

функционировании организма человека для сохранения и 

укрепления своего здоровья, для соблюдения правил гигиены 

систем органов, правил безопасного поведения на природе;  

- характеризовать правила первой помощи при несчастных случаях;  
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- использовать различные справочные издания (словарь по 

естествознанию, определитель растений и животных на основе 

иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные издания) для 

поиска необходимой информации.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- осознавать ценность природы родного края и необходимость нести 

ответственность за её сохранение, соблюдать правила экологичного 

поведения  в школе и в быту (раздельный сбор мусора, экономия 

воды и электроэнергии) и природной среде;   

- использовать при проведении практических работ инструменты 

ИКТ (фото- и видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки 

информации, готовить небольшие презентации по результатам 

наблюдений и опытов;  

моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с 

использованием  

виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора;  

- пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для 

сохранения здоровья, осознанно соблюдать режим дня, правила 

рационального питания и личной гигиены;  

-  выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, 

природной среде, оказывать первую помощь при несложных 

несчастных случаях;  

- планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

процессе познания окружающего мира в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации.  

 Человек и общество 

 Выпускник научится:  
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- рассказывать с  использованием подобранной дополнительной 

информации  и иллюстративных источников  о государственной 

символике Российской Федерации (значимость государственной 

символики, основные изображения Государственного герба России, 

последовательность расположения цветовых полос и цвет флага);  

- использовать различные справочные издания (словари, 

энциклопедии, включая компьютерные) и детскую литературу о 

человеке и обществе с целью поиска познавательной информации, 

ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных 

или письменных высказываний;  

- обмениваться сведениями, полученными из источников средств 

массовой информации, о событиях страны, участником которых 

является глава государства – Президент Российской Федерации;  

- готовить небольшие сообщения о конституции – Основном законе 

Российской Федерации (права и обязанности граждан по охране 

природы, права ребёнка, права граждан России на бесплатное 

образование и на охрану здоровья);  

- работать с глобусом и картой: показывать территорию России, её 

сухопутные и морские границы, столицы государств, граничащих с 

Россией;  

- пересказывать своими словами тексты из учебника о событиях, 

связанных с историей отечества;  

- находить место изученных событий на «ленте времени»;  

- называть, сопоставляя с изученным историческим событием, имена 

выдающихся людей разных эпох;  

- обсуждать особенности изученных стран мира (название, 

расположение на карте, столица, главные достопримечательности). 

-  Выпускник получит возможность:  
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- составить представление о единстве духовно-нравственного смысла  

всех традиционных религий и различиях в обрядовой практике;  

- научиться определять часовой пояс своего края;  

- находить дополнительную информацию о прошлом родного края в 

Интернете, в Краеведческом  музее, из бесед со взрослым;  

- ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и 

фактах прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние 

на будущее, приобретая тем самым чувство исторической 

перспективы;  

- проявлять уважение и готовность выполнять совместно 

установленные договорённости и правила, в том числе правила 

общения со взрослыми и сверстниками в официальной обстановке, 

участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в 

информационной образовательной среде.  

1.2.3.7. Музыка  

 В результате изучения музыки на ступени начального общего 

образования у обучающихся будут сформированы основы 

музыкальной культуры через эмоциональное активное  восприятие; 

развит художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности; воспитаны нравственные и эстетические 

чувства: любовь к Родине, гордость за достижения отечественного и 

мирового музыкального искусства, уважение к истории и духовным 

традициям России, музыкальной культуре её народов; начнут 

развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, 

музыкальная память и слух, певческий голос, учебно-творческие 

способности в различных видах музыкальной деятельности.  
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 Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, 

открыто и эмоционально выражать своё отношение к искусству, 

проявлять эстетические и художественные предпочтения, позитивную 

самооценку, самоуважение, жизненный оптимизм. Они смогут 

воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, разучивании и исполнении 

вокально-хоровых произведений, игре на элементарных детских 

музыкальных инструментах.  

 У них проявится способность вставать на позицию другого человека, 

вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека 

явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со 

сверстниками и взрослыми; импровизировать в разнообразных видах 

музыкально творческой деятельности.  

 Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, 

применяя музыкальные знания и представления о музыкальном 

искусстве для выполнения учебных и художественно-практических 

задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно 

творческих ситуаций в повседневной жизни.  

 Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, 

применять полученные знания и приобретённый опыт творческой 

деятельности при организации содержательного культурного досуга 

во внеурочной и внешкольной деятельности; получат представление 

об эстетических идеалах человечества, духовных, культурных 

отечественных традициях, этнической самобытности музыкального 

искусства разных народов.  

Музыка в жизни человека 

 Выпускник научится:  
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- воспринимать музыку различных жанров, размышлять о 

музыкальных произведениях как способе выражения чувств и мыслей 

человека, эмоционально, эстетически откликаться на искусство, 

выражая своё отношение к нему в различных видах музыкально-

творческой деятельности;  

- ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в 

многообразии музыкального фольклора России, в том числе родного 

края, сопоставлять различные образцы народной и профессиональной 

музыки, ценить отечественные народные музыкальные традиции;  

- воплощать художественно-образное содержание и интонационно-

мелодические особенности профессионального и народного 

творчества (в пении, слове, движении, играх, действах и др.).  

Выпускник получит возможность научиться:  

- реализовывать творческий потенциал, осуществляя 

собственные музыкально-исполнительские замыслы в различных 

видах деятельности;  

- организовывать культурный досуг, самостоятельную 

музыкально-творческую деятельность, музицировать.  

Основные закономерности 

музыкального искусства 

 Выпускник научится:  

- соотносить выразительные и изобразительные интонации, 

узнавать характерные черты музыкальной речи разных композиторов, 

воплощать особенности музыки в исполнительской деятельности на 

основе полученных знаний;  

- наблюдать за процессом и результатом музыкального развития 

на основе сходства и различий интонаций, тем, образов и 
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распознавать художественный смысл различных форм построения 

музыки;  

- общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, 

коллективного (хорового и инструментального) воплощения 

различных художественных образов.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- реализовывать собственные творческие замыслы в различных 

видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, 

игре на детских элементарных музыкальных инструментах, 

музыкально-пластическом движении и импровизации);  

- использовать систему графических знаков для ориентации в 

нотном письме при пении простейших мелодий;  

 - владеть певческим голосом как инструментом духовного 

самовыражения и участвовать в коллективной творческой 

деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкальных 

образов.  

Музыкальная картина мира  

Выпускник научится:  

- исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров 

(пение, драматизация, музыкально-пластическое движение, 

инструментальное музыцирование, импровизация и др.);  

- определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в 

звучании различных музыкальных инструментов, в том числе и 

современных электронных;  

- оценивать и соотносить музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального творчества разных стран мира.  

Выпускник получит возможность научиться:  



68 

 

- адекватно оценивать явления музыкальной культуры и 

проявлять инициативу в выборе образцов профессионального и 

музыкально-поэтического творчества народов мира;  

- оказывать помощь в организации и проведении школьных 

культурно-массовых мероприятий, представлять широкой публике 

результаты собственной музыкально-творческой деятельности (пение, 

инструментальное музыцирование, драматизация и др.), собирать 

музыкальные коллекции (фонотека, видеотека).  

1.2.3.8. Изобразительное искусство  

 В результате изучения изобразительного искусства на ступени 

начального общего образования у обучающихся:  

• будут сформированы основы художественной культуры: 

представление о специфике изобразительного искусства, 

потребность в художественном творчестве и в общении с 

искусством, первоначальные понятия о выразительных 

возможностях языка искусства;  

• начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и 

воображение, учебно-творческие способности, эстетические 

чувства, формироваться основы анализа произведения 

искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное 

отношение к миру, явлениям действительности и 

художественный вкус;  

• сформируются основы духовно-нравственных ценностей 

личности — способности оценивать и выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов, 

воплощённых в искусстве, отношение к себе, другим людям, 

обществу, государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое 
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представление о добре и зле, должном и недопустимом, 

которые станут базой самостоятельных поступков и действий 

на основе морального выбора, понимания и поддержания 

нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в 

искусстве, любви, взаимопомощи, уважении к родителям, 

заботе о младших и старших, ответственности за другого 

человека;  

• появится готовность и способность к реализации своего 

творческого потенциала в духовной и художественно-

продуктивной деятельности, разовьётся трудолюбие, 

оптимизм, способность к преодолению трудностей, открытость 

миру, диалогичность;  

• установится осознанное уважение и принятие традиций, 

самобытных культурных ценностей, форм культурно-

исторической, социальной и духовной жизни родного края, 

наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», 

«родная земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьётся 

принятие культуры и духовных традиций многонационального 

народа Российской Федерации, зародится целостный, 

социально ориентированный взгляд на мир в его органическом 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

• будут заложены основы российской гражданской 

идентичности, чувства сопричастности и гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, появится 

осознание своей этнической и национальной принадлежности, 

ответственности за общее благополучие.  

Обучающиеся:  
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• овладеют практическими умениями и навыками в восприятии 

произведений пластических искусств и в различных видах 

художественной деятельности: графике (рисунке), живописи, 

скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, 

декоративно-прикладном искусстве;  

• смогут понимать образную природу искусства; давать 

эстетическую оценку и выражать своё отношение к событиям и 

явлениям окружающего мира, к природе, человеку и обществу; 

воплощать художественные образы в различных формах 

художественно-творческой деятельности;  

• научатся применять художественные умения, знания и 

представления о пластических искусствах для выполнения 

учебных и художественно-практических задач, познакомятся с 

возможностями использования в творчестве различных ИКТ-

средств;  

• получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, 

научатся вести диалог, участвовать в обсуждении значимых 

для человека явлений жизни и искусства, будут способны 

вставать на позицию другого человека;  

• смогут реализовать собственный творческий потенциал, 

применяя полученные знания и представления об 

изобразительном искусстве для выполнения учебных и 

художественно-практических задач, действовать 

самостоятельно при разрешении проблемно-творческих 

ситуаций в повседневной жизни.  

Восприятие искусства и виды художественной 

деятельности 

 Выпускник научится:  
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- различать основные виды художественной деятельности (рисунок, 

живопись, скульптура, художественное конструирование и 

дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать в 

художественно-творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приёмы работы с ними для 

передачи собственного замысла;  

- различать основные виды и жанры пластических искусств, 

понимать их специфику;  

- эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, 

обществу; различать и передавать в художественно-творческой 

деятельности характер, эмоциональные состояния и своё 

отношение к ним средствами художественного образного языка;  

- узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать 

шедевры своего национального, российского и мирового 

искусства, изображающие природу, человека, различные стороны 

(разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и 

жизненных явлений;  

- приводить примеры ведущих художественных музеев России и 

художественных музеев своего региона, показывать на примерах 

их роль и назначение.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- воспринимать произведения изобразительного искусства, 

участвовать в обсуждении их содержания и выразительных 

средств, различать сюжет и содержание в знакомых 

произведениях;  

- видеть проявления прекрасного в произведениях искусства 

(картины, архитектура, скульптура и т.д. в природе, на улице, в 

быту);  
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- высказывать  аргументированное  суждение  о 

 художественных 

произведениях, изображающих природу и человека в различных 

эмоциональных состояниях; 

 - определять настроение картины через основные цвета.  

Азбука искусства. Как говорит искусство?  

Выпускник научится:  

- создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в 

пространстве; - использовать выразительные средства 

изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, линию, цвет, 

объём, фактуру; различные художественные материалы для 

воплощения собственного художественно-творческого замысла;  

- различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; 

изменять их эмоциональную напряжённость с помощью 

смешивания с белой и чёрной красками; использовать их для 

передачи художественного замысла в собственной учебно-

творческой деятельности;  

- создавать средствами живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства образ человека: передавать 

на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; передавать 

характерные черты внешнего облика, одежды, украшений 

человека;  

- наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать 

пространственную форму предмета; изображать предметы 

различной формы; использовать простые формы для создания 

выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, 

художественном конструировании;  
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 - использовать декоративные элементы, геометрические, 

растительные узоры для украшения своих изделий и предметов быта; 

использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента; 

передавать в собственной художественно-творческой деятельности 

специфику стилистики произведений народных художественных 

промыслов в России (с учётом местных условий).  

Выпускник получит возможность научиться:  

- пользоваться средствами выразительности языка живописи, 

графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, 

художественного конструирования в собственной художественно-

творческой деятельности; передавать разнообразные 

эмоциональные состояния, используя различные оттенки цвета, 

при создании живописных композиций на заданные темы;  

- моделировать новые формы, различные ситуации путём 

трансформации известного, создавать новые образы природы, 

человека, фантастического существа и построек средствами 

изобразительного искусства и компьютерной графики;  

- выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, 

используя язык компьютерной графики в программе Paint.  

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство?  

Выпускник научится:  

- осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной 

художественно-творческой деятельности;  

- выбирать художественные материалы, средства художественной 

выразительности для создания образов природы, человека, 

явлений и передачи своего отношения к ним; решать 

художественные задачи (передавать характер и намерения объекта 

— природы, человека, сказочного героя, предмета, явления и т.д. – 
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в живописи, графике и скульптуре, выражая своё отношение к 

качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, 

цветоведения, усвоенные способы действия.  

- Выпускник получит возможность научиться:  

- видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие 

природы, человека, зданий, предметов;  

- понимать и передавать в художественной работе разницу 

представлений о красоте человека в разных культурах мира, 

проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям;  

- изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним своё 

отношение;  

- изображать многофигурные композиции на значимые жизненные 

темы и участвовать в коллективных работах на эти темы.  

1.2.3.9. Технология  

 В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на ступени 

начального общего образования:  

• получат начальные представления о материальной культуре 

как продукте творческой предметно-преобразующей 

деятельности человека, о  предметном мире как основной среде 

обитания современного человека, о гармонической 

взаимосвязи предметного мира с миром природы, об 

отражении в предметах материальной среды нравственно-

эстетического и социально-исторического опыта человечества; 

о ценности предшествующих культур и необходимости 

бережного отношения к ним в целях сохранения и развития 

культурных традиций;  
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• получат начальные знания и представления о наиболее важных 

правилах дизайна, которые необходимо учитывать при 

создании предметов материальной культуры;    

• получат общее представление о мире профессий, их 

социальном значении, истории возникновения и развития;  

• научатся использовать приобретённые знания и умения для 

творческой самореализации при оформлении своего дома и 

классной комнаты, при изготовлении подарков близким и 

друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и 

других изделий.  

• Решение конструкторских, художественно-конструкторских и 

технологических задач заложит развитие основ творческой 

деятельности, конструкторско-технологического мышления, 

пространственного воображения, эстетических представлений, 

формирования внутреннего плана действий, мелкой моторики 

рук.  

Обучающиеся:  

• в результате выполнения под руководством учителя 

коллективных и групповых творческих работ, а также 

элементарных доступных проектов получат первоначальный 

опыт использования сформированных в рамках учебного 

предмета коммуникативных универсальных учебных действий 

в целях осуществления совместной продуктивной 

деятельности: распределение ролей руководителя и 

подчинённых, распределение общего объёма работы, 

приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, 

доброжелательного и уважительного общения со сверстниками 

и взрослыми;  
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• овладеют начальными формами познавательных 

универсальных учебных действий — исследовательскими и 

логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, 

обобщения;  

• получат первоначальный опыт организации собственной 

творческой практической деятельности на основе 

сформированных регулятивных универсальных учебных 

действий: целеполагания и планирования предстоящего 

практического действия, прогнозирования, отбора 

оптимальных способов деятельности, осуществления контроля 

и коррекции результатов действий; научатся искать, отбирать, 

преобразовывать необходимую печатную и электронную 

информацию;  

• познакомятся с персональным компьютером как техническим 

средством, с его основными устройствами, их назначением; 

приобретут первоначальный опыт работы с простыми 

информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и 

видеофрагментами; овладеют приёмами поиска и 

использования информации, научатся работать с доступными 

электронными ресурсами;  

• получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: 

научатся самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, 

элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помогать 

младшим и старшим, оказывать доступную помощь по 

хозяйству.  

• В ходе преобразовательной творческой деятельности будут 

заложены основы таких социально ценных личностных и 

нравственных качеств, как трудолюбие, организованность, 
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добросовестное и ответственное отношение к делу, 

инициативность, любознательность, потребность помогать 

другим, уважение к чужому труду и результатам труда, 

культурному наследию.  

Общекультурные и общетрудовые компетенции 

Основы культуры труда, самообслуживание  

Выпускник научится:     

- составлять сообщения о современных профессиях (в том числе 

профессиях своих родителей), связанных с механизированным  и 

автоматизированным  трудом (с учетом региональных особенностей) 

и описывать их особенности;  

- организовывать рабочее место в зависимости от вида работы, 

распределять рабочее время;  

-  отбирать и анализировать информацию из учебника и других 

дидактических материалов, использовать её в организации работы;  

- осуществлять контроль и корректировку хода работы;  

- выполнять социальные роли (председатель заседания школьного 

клуба, консультант, экспериментатор и т.д.);  

Выпускник получит возможность научиться:  

- понимать особенность проектной деятельности и осуществлять её: 

разрабатывать  замысел, искать пути его реализации, воплощать его 

в продукте, демонстрировать готовый продукт;  

- отбирать и выстраивать оптимальную технологическую 

последовательность реализации собственного или предложенного 

учителем замысла.  

Технология ручной обработки материалов. Элементы 

графической грамоты 

 Выпускник научится:  



78 

 

- отбирать предложенные материалы  для изделий по декоративно-

художественным и конструктивным свойствам в соответствии с 

поставленной задачей;  

- применять приемы рациональной и безопасной работы ручными 

инструментами: чертежными (циркуль), режущими (канцелярский 

нож);  

- выполнять символические действия моделирования и 

преобразования модели и работать с простейшей технической 

документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать 

их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать 

плоскостные и объёмные изделия по простейшим чертежам, 

эскизам, схемам, рисункам.   

Выпускник получит возможность научиться:  

- отбирать и выстраивать оптимальную технологическую 

последовательность реализации собственного или предложенного 

учителем замысла;  

- прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 

комбинировать художественные технологии в соответствии с 

конструктивной или декоративно-художественной задачей.  

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится:  

- анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, 

определять взаимное расположение, виды соединения деталей;  

- изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным 

условиям.  

Выпускник получит возможность научиться:  
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- соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных 

геометрических формах, с изображениями их развёрток;  

- создавать  мысленный  образ  конструкции  с  целью 

 решения определённой конструкторской  задачи  или 

 передачи  определённой художественно-эстетической 

информации, воплощать этот образ в материале. Практика работы 

на компьютере 

Выпускник научится:  

- рассказывать о назначении инструментальных программ, 

называемых текстовыми редакторами;  

- использовать правила оформления текста (заголовок, абзац, отступ 

(«красная строка»); знать цели работы с принтером как техническим 

устройством.  

- работать с текстом и изображением, представленными на 

компьютере;  

- использовать возможности оформления текста рисунками, 

таблицами, схемами;  

- использовать возможности поиска информации с помощью 

программных средств;  

- соблюдать безопасные приемы труда при работе с компьютером;  

- включать и выключать дополнительные устройства (принтер), 

подключаемые к компьютеру;  

- использовать элементарные приемы клавиатурного письма;  

- использовать элементарные приемы работы с документом с 

помощью простейшего текстового редактора (сохранять и открывать 

документ, выводить документ на печать); 
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-  осуществлять поиск, преобразование, хранение и применение 

информации (в том числе с использованием компьютера) для 

решения различных задач;  

- решать учебные и практические задачи с использованием 

компьютерных программ;  

- подключать к компьютеру дополнительных устройств;  

- осуществлять поиск информации в электронных изданиях: 

справочниках, энциклопедиях; 

- соблюдать правила личной гигиены и использования безопасных 

приемов работы со средствами информационных и 

коммуникационных технологий.  

Выпускник получит возможность научиться  осуществлять ввод 

информации в компьютер с клавиатуры.  

1.2.3.10. Физическая культура  

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий 

физической культурой или существенных ограничений по нагрузке)  

  В результате обучения обучающиеся на ступени начального общего 

образования:  

• начнут понимать значение занятий физической культурой для 

укрепления здоровья, физического развития и физической 

подготовленности, для трудовой деятельности, военной 

практики;  

• начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе 

«Физическая культура», при планировании и соблюдении 

режима дня, выполнении физических упражнений и во время 

подвижных игр на досуге;  
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• узнают о положительном влиянии занятий физическими 

упражнениями на развитие систем дыхания и кровообращения, 

поймут необходимость и смысл проведения простейших 

закаливающих процедур.  

Обучающиеся:  

• освоят первичные навыки и умения по организации и 

проведению утренней зарядки, физкультурно-оздоровительных 

мероприятий в течение учебного дня, во время подвижных игр 

в помещении и на открытом воздухе;  

• научатся составлять комплексы оздоровительных и 

общеразвивающих упражнений, использовать простейший 

спортивный инвентарь и оборудование;  

• освоят правила поведения и безопасности во время занятий 

физическими упражнениями, правила подбора одежды и обуви 

в зависимости от условий проведения занятий;  

• научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы 

тела и показателей развития основных физических качеств; 

оценивать величину физической нагрузки по частоте пульса во 

время выполнения физических упражнений;  

• научатся выполнять комплексы специальных упражнений, 

направленных на формирование правильной осанки, 

профилактику нарушения зрения, развитие систем дыхания и 

кровообращения;  

• приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, 

необходимые для жизнедеятельности каждого человека: бегать 

и прыгать различными способами; метать и бросать мячи; 

лазать и перелезать через препятствия; выполнять 
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акробатические и гимнастические упражнения, будут 

демонстрировать постоянный прирост показателей развития 

основных физических качеств;  

• освоят навыки организации и проведения подвижных игр, 

элементы и простейшие технические действия игр в футбол, 

баскетбол и волейбол; в процессе игровой и соревновательной 

деятельности будут использовать навыки коллективного 

общения и взаимодействия.  

  

Знания о физической культуре  

Выпускник научится:  

- ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; 

характеризовать роль и значение утренней зарядки, 

физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры, 

закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий 

спортом для укрепления здоровья, развития основных систем 

организма;  

- раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или 

из личного опыта) положительное влияние занятий физической 

культурой на физическое, личностное и социальное развитие;  

- ориентироваться в понятии «физическая подготовка», 

характеризовать основные физические качества (силу, быстроту, 

выносливость, координацию, гибкость) и различать их между собой;  

- организовывать места занятий физическими упражнениями и 

подвижными играми (как в помещении, так и на открытом воздухе), 

соблюдать правила поведения и предупреждения травматизма во 

время занятий физическими упражнениями.  

Выпускник получит возможность научиться:  
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- выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и 

оборонной деятельностью;  

- характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и 

укреплении здоровья; планировать и корректировать режим дня с 

учётом своей учебной и внешкольной деятельности, показателей 

своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности.  

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится:  

- отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки 

и физкультминуток в соответствии с изученными правилами;  

- организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во 

время отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале 

и местах рекреации), соблюдать правила взаимодействия с 

игроками;  

- измерять показатели физического развития (рост, масса) и 

физической подготовленности (сила, быстрота, выносливость, 

гибкость), вести систематические наблюдения за их динамикой.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, 

комплексов утренней гимнастики, физкультминуток, 

общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, 

результатов наблюдений за динамикой основных показателей 

физического развития и физической подготовленности;  

- целенаправленно отбирать физические упражнения для 

индивидуальных занятий по развитию физических качеств;  

- выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при 

травмах и ушибах.  
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Физическое совершенствование 

Выпускник научится:  

- выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения 

зрения и осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, координации, гибкости); оценивать 

величину нагрузки (большая, средняя, малая) по частоте пульса (с 

помощью специальной таблицы);  

- выполнять тестовые упражнения на оценку динамики 

индивидуального развития основных физических качеств;  

- выполнять организующие строевые команды и приёмы;  

- выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, 

перекаты);  

- выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах 

(низкие перекладина и брусья, напольное гимнастическое бревно);  

- выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и 

броски мяча разного веса и объёма);  

- выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр 

разной функциональной направленности.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;  

- выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические 

комбинации;  

- играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам;  

-  выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;  

1.2.3.11. Основы религиозных культур и светской этики 
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 Образовательный процесс в рамках учебного курса и в системе 

межпредметных связей призван обобщить, систематизировать 

процессы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся в начальной школе, заложить основы их дальнейшего 

духовно-нравственного развития на ступенях основного и среднего 

(полного) образования.  

  Задачами учебного курса «Основы религиозных культур и 

светской этики» являются:  

-обеспечение условий для усвоения обучающимися приоритетных 

традиционных морально-нравственных идеалов, базовых 

национальных ценностей, моральных норм,  

-знакомство обучающихся с культурно-историческими основами 

традиционных религий и светской этики в России,  

-развитие представлений младшего подростка о значении 

нравственности и морали в жизни личности, семьи, общества,  

-обобщение знаний, понятий и представлений о духовности, 

нравственности, морали, полученных обучающимися в младшей 

школе, и формирование у них ценностно-смысловых 

мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие 

отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных 

предметов на ступени основной школы.  

 Учебный курс, в содержании которого представлены четыре 

отечественные религиозные традиции и  связанная с ними этика, 

создаёт мировоззренческую и ценностную основу для интеграции 

разнопредметного гуманитарного учебного содержания в основной 

школе. Российскую историю, литературу, искусство легче понять и 

принять, зная их религиозно-культурологические основы, понимая те 

идеалы, ценности, жизненные приоритеты, которые разделяли и к 
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которым стремились наши предки. Учебный курс создаёт начальные 

условия для освоения обучающимися российской культуры как 

целостного, самобытного феномена мировой культуры; понимания 

религиозного, культурного многообразия и исторического, 

национально-государственного, духовного единства российской 

жизни.  

 Освоение учебного содержания каждого из модулей, входящих в 

учебный курс поможет выпускнику научиться:  

-понимать значение духовности, нравственности, морали, морально-

ответственного поведения в жизни человека, семьи, общества,  

-познакомиться с нормами светской и религиозной морали, 

религиозных заповедей, их значением в жизни человека, семьи, 

общества,  

-познакомиться с  первоначальными представлениями об 

исторических и культурологических основах традиционных религий и 

светской этики в России, укрепит веру в Россию.  

Выпускник получит возможность:  

-уважительно относиться к традиционным религиям и их 

представителям,  

-сформировать первоначальные представления об отечественной 

религиозно-культурной традиции как духовной основе 

многонационального народа России,  

-осознать, что Отечество, семья, религия - основы традиционной 

культуры многонационального народа России,  

-укрепить средствами образования духовной преемственности 

поколений.  

1. По учебному модулю «Основы православной культуры»:  
1) понимание необходимости нравственного совершенствования, 
духовного развития, роли в этом личных усилий человека;  



87 

 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную 
оценку поступкам, отвечать за них, проявлять готовность к 
сознательному самоограничению в поведении;  
3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на 
этические нормы православной культуры;  
4) формирование умений рассказывать об основных особенностях 
вероучения религии (православного христианства), называть 
основателя и основные события, связанные с историей ее 
возникновения и развития;  
5) знание названий священных книг в православии, умение кратко 
описывать их содержание;  
6) формирование умений называть и составлять краткие описания 
особенностей православных культовых сооружений, религиозных 
служб, обрядов и таинств;  
7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих 
значение нравственности, веры как регуляторов поведения человека в 
обществе и условий духовно-нравственного развития личности;  
8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры 
положительного влияния православной религиозной традиции на 
отношения в семье, воспитание детей;  
9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; 
осознание, что оскорбление представителей другой веры есть 
нарушение нравственных норм поведения в обществе;  
10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого 
достоинства, честного труда людей на благо человека, общества;  
11) формирование умений объяснять значение слов «милосердие», 
«сострадание», «прощение», «дружелюбие»;  
12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к 
ближнему, милосердия и сострадания в православной культуре, 
истории России, современной жизни;  
13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; 
осуждение любых случаев унижения человеческого достоинства.  
2. По учебному модулю «Основы иудейской культуры»:  
1) понимание необходимости нравственного совершенствования, 
духовного развития, роли в этом личных усилий человека;  
2) формирование умений анализировать и давать нравственную 
оценку поступкам, отвечать за них, проявлять готовность к 
сознательному самоограничению в поведении; 
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3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на 
этические нормы иудейской культуры;  
4) формирование умений рассказывать об основных особенностях 
вероучения религии (иудаизма), называть основателя и основные 
события, связанные с историей ее возникновения и развития;  
5) знание названий священных книг в иудаизме, умение кратко 
описывать их содержание;  
6) формирование умений называть и составлять краткие описания 
особенностей иудейских культовых сооружений, религиозных служб, 
обрядов;  
7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих 
значение нравственности, веры как регуляторов поведения человека в 
обществе и условий духовно-нравственного развития личности;  
8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры 
положительного влияния иудейской традиции на отношения в семье, 
воспитание детей;  
9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания;  
осознание, что оскорбление представителей другой веры есть 
нарушение нравственных норм поведения в обществе;  
10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого 
достоинства, честного труда людей на благо человека, общества;  
11) формирование умений объяснять значение слов «милосердие», 
«сострадание», «прощение», «дружелюбие»;  
12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к 
ближнему, милосердия и сострадания в иудейской культуре, истории 
России, современной жизни;  
13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; 
осуждение любых случаев унижения человеческого достоинства.  
3. По учебному модулю «Основы буддийской культуры»:  
1) понимание необходимости нравственного самосовершенствования, 
духовного развития, роли в этом личных усилий человека;  
2) формирование умений анализировать и давать нравственную 
оценку поступкам, отвечать за них, проявлять готовность к 
сознательному самоограничению в поведении;  
3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на 
этические нормы буддийской культуры;  
4) формирование умений рассказывать об основных особенностях 
вероучения религии (буддизма), называть основателя и основные 
события, связанные с историей ее возникновения и развития;  
5) знание названий священных книг в буддизме, умение кратко 
описывать их содержание;  



89 

 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания 
особенностей буддийских культовых сооружений, религиозных 
служб, обрядов;  
7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих 
значение нравственности, веры как регуляторов поведения человека в 
обществе и условий духовно-нравственного развития личности;  
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8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры 
положительного влияния буддийской традиции на отношения в семье, 
воспитание детей;  
9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; 
осознание, что оскорбление представителей другой веры есть 
нарушение нравственных норм поведения в обществе;  
10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого 
достоинства, честного труда людей на благо человека, общества;  
11) формирование умений объяснять значение слов «милосердие», 
«сострадание», «прощение», «дружелюбие»;  
12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к 
ближнему, милосердия и сострадания в буддийской культуре, истории 
России, современной жизни;  
13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; 
осуждение любых случаев унижения человеческого достоинства.  
4. По учебному модулю «Основы исламской культуры»:  
1) понимание необходимости нравственного совершенствования, 
духовного развития, роли в этом личных усилий человека;  
2) формирование умений анализировать и давать нравственную 
оценку поступкам, отвечать за них, проявлять готовность к 
сознательному самоограничению в поведении;  
3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на 
этические нормы исламской культуры;  
4) формирование умений рассказывать об основных особенностях 
вероучения религии (ислама), называть основателя и основные 
события, связанные с историей ее возникновения и развития;  
5) знание названий священных книг в исламе, умение кратко 
описывать их содержание;  
6) формирование умений называть и составлять краткие описания 
особенностей исламских культовых сооружений, религиозных служб, 
обрядов;  
7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих 
значение нравственности, веры как регуляторов поведения человека в 
обществе и условий духовно-нравственного развития личности;  
8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры 
положительного влияния исламской традиции на отношения в семье, 
воспитание детей;  
9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; 
осознание, что оскорбление представителей другой веры есть 
нарушение нравственных норм поведения в обществе;  
10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого 
достоинства, честного труда людей на благо человека, общества;  
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11) формирование умений объяснять значение слов «милосердие», 
«сострадание», «прощение», «дружелюбие»;  
12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к 
ближнему, милосердия и сострадания в исламской культуре, истории 
России, современной жизни; 
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13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; 
осуждение любых случаев унижения человеческого достоинства.  
5. По учебному модулю «Основы религиозных культур народов 
России»:  
1) понимание необходимости нравственного совершенствования, 
духовного развития, роли в этом личных усилий человека;  
2) формирование умений анализировать и давать нравственную 
оценку поступкам, отвечать за них, проявлять готовность к 
сознательному самоограничению в поведении;  
3) возможность осуществления обоснованного нравственного выбора 
с опорой на этические нормы религиозных культур народов России;  
4) формирование умений рассказывать об основных особенностях 
вероучений традиционных религий народов России, называть имена 
их основателей и основные события, связанные с историей их 
возникновения и развития;  
5) знание названий священных книг традиционных религий народов 
России, умение кратко описывать их содержание;  
6) формирование умений называть и составлять краткие описания 
особенностей культовых сооружений, религиозных служб, обрядов 
традиционных религий народов России;  
7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих 
значение нравственности, веры как регуляторов поведения человека в 
обществе и условий духовно-нравственного развития личности;  
8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры 
положительного влияния религиозных традиций на отношения в 
семье, воспитание детей;  
9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; 
осознание, что оскорбление представителей другой веры есть 
нарушение нравственных норм поведения в обществе;  
10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого 
достоинства, честного труда людей на благо человека, общества;  
11) формирование умений объяснять значение слов «милосердие», 
«сострадание», «прощение», «дружелюбие»;  
12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к 
ближнему, милосердия и сострадания в религиозных культурах, 
истории России, современной жизни;  
13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; 
осуждение любых случаев унижения человеческого достоинства.  
6. По учебному модулю «Основы светской этики»:  
1) формирование умения строить суждения оценочного характера о 
роли личных усилий для нравственного развития человека;  
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2) формирование умения анализировать и давать нравственную 
оценку поступкам, отвечать за них, проявлять готовность к 
сознательному самоограничению в поведении;  
3) способность осуществлять и обосновывать нравственный выбор, 
опираясь на принятые в обществе нормы морали и внутреннюю 
установку личности, поступать согласно своей совести; 28  
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4) знание общепринятых в российском обществе норм морали, 
отношений и поведения людей, основанных на российских 
традиционных духовных ценностях, конституционных правах, 
свободах и обязанностях гражданина;  
5) формирование умения соотносить поведение и поступки человека с 
основными нормами российской светской (гражданской) этики;  
6) формирование умения строить суждения оценочного характера о 
значении нравственности в жизни человека, коллектива, семьи, 
общества;  
7) знание и готовность ориентироваться на российские традиционные 
семейные ценности, нравственные нормы поведения в коллективе, 
обществе, соблюдать правила этикета;  
8) понимание ценности человеческой жизни, человеческого 
достоинства, честного труда людей на благо человека, общества;  
9) формирование умений объяснять значение слов «милосердие», 
«сострадание», «прощение», «дружелюбие»;  
10) формирование умения приводить примеры проявлений любви к 
ближнему, милосердия и сострадания в истории России, современной 
жизни;  
11) готовность проявлять открытость к сотрудничеству, готовность 
оказывать помощь; осуждать любые случаи унижения человеческого 
достоинства.  
 

  

1.3. Система оценки достижений планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы начального 
общего образования  
 
В соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования в школе 
разработана система оценки, ориентированная на выявление и оценку 
образовательных достижений учащихся с целью итоговой оценки 
подготовки выпускников при получении начального общего 
образования. 
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Система оценки достижения планируемых результатов 
освоения программы начального общего образования отражает 
содержание и критерии оценки, формы представления результатов 
оценочной деятельности; ориентирует образовательную деятельность 
на личностное развитие и воспитание обучающихся, достижение 
планируемых результатов освоения учебных предметов, учебных 
курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей и 
формирование универсальных учебных действий у обучающихся; 
обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения 
программы начального общего образования, позволяющий 
осуществлять оценку предметных и метапредметных результатов; 
предусматривать оценку динамики учебных достижений 
обучающихся; обеспечивать возможность получения объективной 
информации о качестве подготовки обучающихся в интересах всех 
участников образовательных отношений.  
Задачи системы оценки достижения планируемых результатов 
освоения ООП  НОО:  
1) Описать объект и содержание оценки, критерии, процедуры и 
состав инструментария оценивания, формы представления 
результатов, условия и границы применения системы оценки.  
2) Ориентировать образовательную деятельность на личностное 
развитие и воспитание обучающихся, достижение планируемых 
результатов освоения учебных предметов, учебных курсов (в том 
числе внеурочной деятельности), учебных модулей и формирование 
универсальных учебных действий у обучающихся.  
3) Обеспечить комплексный подход к оценке результатов освоения 
ООП НОО (оценка предметных и метапредметных результатов 
начального общего образования).  
4) Осуществить оценку динамики учебных достижений обучающихся.  
5) Обеспечить возможность получения объективной информации о 
качестве подготовки обучающихся в интересах всех участников 
образовательных отношений.  
1.3.1. Описание объекта и содержания оценки планируемых 
результатов освоения обучающимися основной образовательной 
программы начального общего образования  

Объектом оценки личностных результатов являются 
сформированные у учащихся универсальные учебные действия, 
включаемые в три основных блока:  
• самоопределение - сформированность внутренней позиции 
обучающегося - принятие и освоение новой социальной роли 
обучающегося; становление основ российской гражданской 
идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, 
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историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие 
самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои 
достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности;  
• смыслоообразование - поиск и установление личностного смысла (т. 
е. «значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой 
системы учебно-познавательных и социальных мотивов; понимания 
границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания» и 
стремления к преодолению этого разрыва;  
• морально-этическая ориентация - знание основных моральных норм 
и ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной 
необходимости; способность к моральной децентрации - учёту 
позиций, мотивов и интересов участников 
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моральной дилеммы при её разрешении; развитие этических чувств - 
стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения.  

Основное содержание оценки личностных результатов при 
получении начального общего образования строится вокруг оценки:  
• сформированности внутренней позиции обучающегося, которая 
находит отражение в эмоционально-положительном отношении 
обучающегося к образовательной организации;  
• ориентации на содержательные моменты образовательной 
деятельности — уроки познания нового, овладение умениями и 
новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с 
учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения 
«хорошего ученика» как пример для подражания;  
• сформированности основ гражданской идентичности — чувства 
гордости за свою Родину, знания знаменательных для Отечества 
исторических событий; любви к своему краю, осознания своей 
национальности, уважения культуры и традиций народов России и 
мира; развития доверия и способности к пониманию и 
сопереживанию чувствам других людей;  
• сформированности самооценки, включая осознание своих 
возможностей в учении, способности адекватно судить о причинах 
своего успеха/неуспеха в учении; умения видеть свои достоинства и 
недостатки, уважать себя и верить в успех;  
• сформированности мотивации учебной деятельности, включая 
социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы, 
любознательность и интерес к новому содержанию и способам 
решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации 
достижения результата, стремления к совершенствованию своих 
способностей;  
• знания моральных норм и сформированности морально-этических 
суждений, способности к решению моральных проблем на основе 
децентрации (координации различных точек зрения на решение 
моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и 
действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения 
моральной нормы.  

Оценка личностных результатов осуществляется, во-первых, в 
ходе мониторинговых исследований согласно ежегодной школьной 
циклограмме мониторинга сформированности УУД.  

Вторым методом оценки личностных результатов учащихся, 
используемым в образовательной программе, является оценка 
личностного прогресса ученика с помощью портфолио, 
способствующего формированию у учащихся культуры мышления, 
логики, умений анализировать, обобщать, систематизировать, 
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классифицировать. С 1 класса учащиеся начинают вести портфолио, 
которое по окончании начальной школы передаётся классным 
руководителям 5 классов.  

Личностные результаты выпускников при получении 
начального общего образования в полном соответствии с 
требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке, т.к. оценка 
личностных результатов учащихся отражает эффективность 
воспитательной и образовательной деятельности школы.  
Оценка метапредметных результатов  
Оценка метапредметных результатов предполагает оценку 
универсальных учебных действий учащихся:  
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- универсальные познавательные учебные действия (базовые 
логические и начальные исследовательские действия, а также работу с 
информацией);  
- универсальные коммуникативные действия (общение, совместная 
деятельность, презентация);  
- универсальные регулятивные действия (саморегуляция, 
самоконтроль).  

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за 
счёт основных компонентов образовательного процесса - учебных 
предметов, представленных в учебном плане.  

Основное содержание оценки метапредметных результатов 
при получении начального общего образования строится вокруг 
умения учиться.  

Оценка метапредметных результатов проводится в ходе 
различных процедур таких, как:  
- решение задач творческого и поискового характера,  
- проверочные работы,  
- комплексные работы на межпредметной основе,  
- мониторинг сформированности УУД (проводится согласно 
циклограмме на учебный год).  
Оценка предметных результатов  
 
Уровень Оценка в баллах Содержание оценки 
Высокий «5» (отлично) Обучающийся 

решает нетиповую, 
не изучавшуюся в 
классе задачу, для 
решения которой 
потребовались либо 
самостоятельно 
добытые, не 
изучавшиеся знания, 
либо новые, 
самостоятельно 
усвоенные умения и 
действия, требуемые 
на следующем 
уровне образования. 
Ученик способен 
создавать ранее 
неизвестную никому 
информацию  
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Повышенный «4» (хорошо) Обучающийся 

способен 
самостоятельно 
воспроизводить и 
преобразовывать 
усвоенную 
информацию для 
обсуждения 
известных объектов 
и применять ее в 
разнообразных 
нетиповых 
ситуациях. 
Самостоятельное 
решение 
обучающимся 
нестандартной 
задачи, для чего 
потребовалось 
действие в новой 
непривычной 
ситуации, 
использование 
новых, усваиваемых 
в данный момент 
знаний (в т.ч. 
выходящих за рамки 
опорной системы 
знаний по учебному 
предмету)  
 

Базовый «3» (удовлетворительно) Освоение учебных 
действий с опорной 
системой знаний в 
рамках диапазона 
(круга) выделенных 
задач, 
воспроизведение, 
копирование 
усвоенных ранее 
знаний  
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Низкий «2» (неудовлетворительно) Обучающимся не 

освоено 50% 
планируемых 
результатов, 
имеются 
значительные 
пробелы в знаниях, 
дальнейшее 
обучение затруднено  
 

 
Оценка достижения предметных результатов ведётся как в 

ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе 
выполнения итоговых проверочных работ.  
К оценке сформированности предметных результатов применяется в 
ходе различных оценочных процедур, регламентированных 
школьным локальным актом - «Положением о формах, 
периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся».  

Текущий контроль успеваемости осуществляется поурочно и 
(или) по темам в сроки в соответствии с тематическим планированием 
рабочей программы учебного предмета, учебного курса, учебного 
модуля с учетом требований ФГОС НОО, индивидуальных 
особенностей обучающихся класса, содержанием образовательной 
программы, используемых образовательных технологий.  

Текущий контроль успеваемости учащихся первого класса в 
течение учебного года осуществляется без фиксации достижений 
учащихся в виде отметок по пятибалльной системе.  

Во 2-4 классах текущий контроль успеваемости проводится по 
4-балльной оценочной шкале: «5» (отлично), «4» (хорошо), «3» 
(удовлетворительно), «2» (неудовлетворительно).  

По учебному предмету «Основы религиозных культур и 
светской этики» (предметная область «Основы религиозных культур и 
светской этики»), включенному в обязательную часть учебного плана 
начального общего образования, текущий контроль успеваемости 
проводится на безотметочной основе с использованием 
дихотомической оценочной шкалы «освоил - не освоил» в качестве 
оценки степени достижения планируемых результатов ООП 
соответствующего уровня общего образования за учебный период 
(год). 

 



102 

 

Контроль освоения обучающимися курсов внеурочной 
деятельности осуществляется с использованием дихотомической 
шкалы «освоил - не освоил»  

Обязательными составляющими системы оценки 
сформированности предметных результатов являются материалы 
текущей (тематической, рубежной), промежуточной аттестаций и 
итогового оценивания. При этом итоговая оценка ограничивается 
контролем успешности освоения действий, выполняемых 
обучающимися, с предметным содержанием, отражающим опорную 
систему знаний данного учебного предмета.  

Решение о достижении или недостижении планируемых 
предметных результатов освоения ООП НОО принимается учителем-
предметником на основании результатов выполнения заданий 
базового уровня. Критерием освоения учебного материала считается 
выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получение 
50% от максимального балла за выполнение заданий базового уровня. 
1.3.2. Критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, 
формы представления результатов, условия и границы 
применения системы оценки. Комплексный подход к оценке 
результатов освоения ООП НОО 

Критерием оценивания является соответствие достигнутых 
предметных, метапредметных и личностных результатов 
обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной 
программы начального общего образования ФГОС;  

В учебном процессе обеспечивается комплексный подход к 
оценке результатов освоения ООП НОО.  

Оценка предметных результатов проводится с помощью 
следующего инструментария: диагностических, проверочных работ, 
направленных на определение уровня освоения темы учащимися; 
рубежных, итоговых работ.  

В учебном процессе обеспечивается комплексный подход к 
оценке результатов освоения ООП НОО, позволяющий вести оценку 
не только предметных, но и метапредметных результатов 
(инструментарий мониторинга - комплексные работы).  
Комплексный подход к оценке результатов освоения ООП НОО 
(системная оценка личностных, метапредметных и предметных 
результатов) реализуется и в рамках накопительной системы - 
рабочего Портфолио.  
Рабочий Портфолио ученика:  
• является современным педагогическим инструментом 
сопровождения развития и оценки достижений учащихся, 
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ориентированным на обновление и совершенствование качества 
образования;  
• реализует одно из основных положений Федеральных 
государственных образовательных стандартов общего образования 
второго поколения - формирование универсальных учебных действий;  
• позволяет учитывать возрастные особенности развития 
универсальных учебных действий учащихся младших классов; 
лучшие достижения Российской школы на этапе начального 
обучения; а также педагогические ресурсы учебных предметов 
образовательного плана;  
• предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в 
оценочную деятельность на основе проблемного анализа, рефлексии и 
оптимистического прогнозирования, основные типы задач для оценки 
сформированности универсальных учебных действий.  

Портфолио ученика может вестись как в традиционном 
формате - на бумажных носителях, так и в on-line формате с 
использованием информационно-сетевых ресурсов ведения web-
портфеля. Выбор формы ведения портфеля достижений, определение 
необходимости его ведения, определение места хранения портфеля 
достижений (в школе, или дома) остаются в компетенции родителей 
(законных представителей) обучающегося.  

В процессе оценки достижения планируемых результатов 
духовно-нравственного развития, освоения основной образовательной 
программы начального общего образования используются 
разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга 
(стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 
практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, 
наблюдения, испытания (тесты) и иное).  

Формы контроля и учета достижений обучающихся 
 

Обязательные формы 
и методы контроля 

Другие формы и методы учета 

Текущая 
(тематическая) 
рубежная  
(за четверть) 

Промежуточная 
аттестация (за 
год) 

Урочная 
деятельнос
ть 

Внеурочная 
деятельност
ь 

- 

устный 
опрос  

   

- 
письмен
ная  

   

- 

стандартизиро
ванные  
письменные  
контрольные 
работы  

- анализ 
динамик
и  
текущей  
успеваем
ости  

- участие 
в  
выставках
,  
конкурсах
,  
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самосто
ятельна
я  

   

работа     
- 
диктант
ы  

   

- 
контрол
ьное  

   

списывани
е  

   

- тестовые 
задания  

  

- 
графическ
ая работа  

  

- изложение   
- сочинение  
-сообщение   
- проекты   
- творческая 
работа  

 

 

- испытания 
(тесты)  
- словарные и 
математически
е диктанты 
- контроль 
техники  
чтения  

 

- 
самоанал
из и  
самооцен
ка  
- 
наблюде
ния  

 

соревнова
ниях  
- 
активност
ь в  
проектах 
и  
программ
ах  
внеурочн
ой  
деятельно
сти  
- 
творчески
й отчет  

 

  - портфолио  
- анализ психолого-
педагогических  
исследований  

 

 
Формы представления результатов:  
• инструментарий мониторинга и аналитические материалы 
(информация об элементах и уровнях проверяемого знания - знания, 
понимания, применения, систематизации);  
• устная оценка успешности результатов, формулировка причин 
неудач и рекомендаций по устранению пробелов в обученности по 
предметам;  
• портфолио, проекты; 
• результаты психолого-педагогических исследований, 
иллюстрирующих динамику развития отдельных интеллектуальных и 
личностных качеств обучающегося, УУД. 

Содержательный контроль и оценка предметных результатов 
учащихся предусматривает выявление индивидуальной динамики 
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качества усвоения предмета ребенком и не допускает сравнения его с 
другими детьми. 

 
Виды и формы контрольно-оценочных действий, 

учащихся и педагогов, условия и границы применения системы 
оценки 

 
№ Вид 

контрольно-
оценочной 
деятельности 

Время 
проведени
я 

Содержание Формы и виды, 
оценки, 
условия, 
границы 
применения 

1 Входной 
контроль  
(стартовая 
работа)  

Начало 
сентября 

Определяет 
актуальный 
уровень знаний, 
необходимый 
для 
продолжения 
обучения, а 
также намечает 
«зону 
ближайшего 
развития» и 
предметных 
знаний, 
организует  
коррекционную 
работу в зоне 
актуальных 
знаний  

Фиксируется 
учителем в 
рабочем 
дневнике. 
Результаты 
работы не 
влияют на 
дальнейшую 
итоговую 
оценку  
 

2 Диагностическ
ая работа, 
тестовая 
диагностическа
я работа  
 

Проводитс
я на входе 
и выходе 
темы  
 

Направлена на 
проверку 
пооперационно
го состава 
действия, 
которым 
необходимо 
овладеть 
учащимся в 
рамках 
изучения темы  
 

Результаты 
фиксируются 
отдельно по 
каждой 
отдельной 
операции и не 
влияют на 
дальнейшую 
итоговую 
оценку  
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3 Проверочная  
(контрольная)  
работа  

Проводитс
я после 
изучения 
темы, в 
конце 
четверти 
(рубежны
й 
контроль)  
 

Проверяется 
уровень 
освоения 
учащимися 
предметных 
культурных 
способов/средс
тв действия. 
Представляет 
собой задания 
разного уровня 
сложности  
 

Все задания 
обязательны для 
выполнения. 
Учитель 
оценивает все 
задания по 
четырёхбалльно
й шкале и 
диагностирует 
уровень 
овладения 
способами 
учебного 
действия  
 

4 Решение  
проектной  
задачи  

Проводитс
я не менее 
1 раз в год 
в День 
решения 
проектных 
задач  
 

Направлена на 
выявление 
уровня 
освоения 
ключевых 
компетентносте
й  
 

Экспертная 
оценка по 
специально 
созданным 
экспертным 
картам  
 

5 Итоговая  
работа  

Апрель-
май 

Включает 
основные темы 
учебного года. 
Задания 
рассчитаны на 
проверку не 
только 
предметных, но 
метапредметны
х результатов. 
Задания 
разного уровня 
сложности. 
 

Оценивание 
четырёхбалльно
е.  
 

 
Стартовая работа проводится в начале учебного года и 

определяет актуальный уровень знаний учащихся, необходимый для 
продолжения обучения. На основе полученных данных учитель 
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организует коррекционно-дифференцированную работу по теме 
«Повторение».  

Текущий контроль позволяет фиксировать степень освоения 
программного материала во время его изучения. Учитель в 
соответствии с программой определяет по каждой теме объем знаний 
и характер специальных умений и навыков, которые формируются в 
процессе обучения.  

Динамика обученности учащихся фиксируется учителем.  
Результаты промежуточной аттестации фиксируются в 

мониторинговых картах класса.  
По иностранному языку проверяется владение основными 

видами речевой деятельности: аудированием, говорением, чтением, 
письмом.  

Проверка навыков чтения осуществляется не реже одного раза 
в полугодие во всех классах начальной школы.  

Качественная характеристика знаний, умений и навыков 
составляется на основе содержательной оценки учителя, 
рефлексивной самооценки ученика и публичной демонстрации 
(представления) результатов обучения за год.  

Количественная характеристика знаний, умений и навыков 
определяется на основе результатов проверочных работ по предмету.  

Все виды тестовых работ по учебным предметам оцениваются 
в процентном отношении к максимально возможному количеству 
баллов, выставляемому за работу.  

Процентное соотношение при определении уровня 
достижения предметных результатов образования (тестовый 
контроль, стандартизированные контрольные работы):  

- высокий уровень - 95-100%;  
- повышенный уровень- 75-94 %;  
- базовый уровень - 50-74 %;  
- недостаточный уровень - менее 50 %. 
 
В конце изучения каждой темы подводятся промежуточные 

итоги усвоения предмета на основе анализа учебных достижений 
учащихся.  

Итоговый результат усвоения предмета определяется в конце 
учебного года на основании промежуточных результатов изучения 
отдельных тем программы и итоговой контрольной работы по 
предмету.  

Тестовая диагностическая работа («на входе» и «выходе») 
включает в себя задания, направленные на проверку пооперационного 
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состава действия, которым необходимо овладеть учащимся в рамках 
данной учебной задачи.  

Тематическая проверочная работа проводится по ранее 
изученной теме, в ходе изучения следующей на этапе решения 
частных задач, позволяет фиксировать степень освоения 
программного материала во время его изучения. Учитель в 
соответствии с программой определяет по каждой теме объем знаний 
и характер специальных умений и навыков, которые формируются в 
процессе обучения. Тематические проверочные работы проводятся 
после изучения наиболее значительных тем программы.  

Текущий контроль успеваемости осуществляется поурочно и 
(или) по темам в сроки в соответствии с тематическим планированием 
рабочей программы учебного предмета, учебного курса, учебного 
модуля с учетом требований ФГОС НОО, индивидуальных 
особенностей обучающихся класса, содержанием образовательной 
программы, используемых образовательных технологий.  

Итоговая проверочная работа проводится в конце учебного 
года. Включает все основные темы учебного периода.  

Предъявление (демонстрация) достижений ученика за год 
проходит в формах защиты портфолио.  

 
1.3.3. Итоговая оценка обучающихся, освоивших основную 

образовательную программу начального общего образования. 
Оценка динамики учебных достижений обучающихся  

При итоговой оценке качества освоения основной 
образовательной программы начального общего образования в рамках 
контроля успеваемости в процессе освоения содержания отдельных 
учебных предметов учитывается готовность к решению 
учебнопрактических и учебно-познавательных задач на основе: 
системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, 
технологии; обобщенных способов деятельности, умений в учебно-
познавательной и практической деятельности; коммуникативных и 
информационных умений; системы знаний об основах здорового и 
безопасного образа жизни.  

Итоговая оценка освоения ООП НОО проводится самой 
школой. Предметом итоговой оценки освоения обучающимися 
основной образовательной программы начального общего 
образования является достижение предметных и метапредметных 
результатов освоения основной образовательной программы 
начального общего образования, необходимых для продолжения 
образования.  

В итоговой оценке выделяются две составляющие:  
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- результаты промежуточной аттестации обучающихся, 
отражающие динамику их индивидуальных образовательных 
достижений, продвижение в достижении планируемых результатов 
освоения ООП НОО; 

- результаты итоговых работ, характеризующие уровень 
освоения обучающимися основных формируемых способов действий 
в отношении к опорной системе знаний, необходимых для получения 
общего образования следующего уровня.  

Итоговая оценка выпускника формируется на основе 
накопленной оценки по всем учебным предметам и оценок за 
выполнение, как минимум, четырёх итоговых работ (по русскому 
языку, математике, окружающему миру и комплексной работы на 
межпредметной основе).  

Итоговая оценка освоения ООП НОО направлена на оценку 
достижения обучающимися планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы начального общего 
образования. Результаты итоговой оценки освоения основной 
образовательной программы начального общего образования 
используются для принятия решения о переводе обучающихся для 
получения основного общего образования. К результатам 
индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой 
оценке качества освоения основной образовательной программы 
начального общего образования, относятся ценностные ориентации 
обучающегося; индивидуальные личностные характеристики, в том 
числе патриотизм, толерантность, гуманизм и др. Обобщенная оценка 
этих и других личностных результатов учебной деятельности 
обучающихся осуществляется в ходе различных мониторинговых 
исследований.  

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей 
совокупности планируемых результатов, а также динамику 
образовательных достижений обучающихся за период обучения.  

Результаты предметных работ оцениваются по 4-балльной 
шкале, результаты итоговой комплексной работы на основе текста 
распределяются по уровням и не переводятся в 4-балльную 
оценочную шкалу:  

- недостаточный уровень - правильно выполнено менее 30% 
заданий комплексной работы;  

- достаточный уровень - правильно выполнено 30% заданий 
комплексной работы;  

- низкий уровень - правильно выполнено от 30 до 50% заданий 
комплексной работы;  
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- базовый уровень - правильно выполнено 50-70 % заданий 
комплексной работы;  

- повышенный уровень - правильно выполнено 70-85% 
заданий комплексной работы;  

- высокий уровень - правильно выполнено более 85% заданий 
комплексной работы.  

В том случае, если обучающийся не выполнил итоговую 
работу (получил отметку «2» (неудовлетворительно) или выполнил 
менее 30% заданий комплексной работы на основе текста, учителем, 
после проведения поэлементного анализа результатов работы, 
проводится индивидуальная работа по устранению учебных 
дефицитов в тех заданиях, в которых обучающийся допустил ошибки 
или к выполнению которых он не приступал. После проведения 
индивидуальной корректирующей работы обучающийся может вновь 
выполнить итоговую работу повторно в срок не позднее 1 недели 
после объявления результатов предшествовавших работ. Если 
обучающийся не смог присутствовать на итоговой работе, срок 
выполнения им пропущенных работ согласуется с родителями 
(законными представителями) обучающегося, и он может выполнить 
работы в срок до окончания текущего учебного года. 

4. Решение педагогического совета ОО о допуске 
обучающегося к обучению на следующем уровне образования.  

Результаты итоговой оценки освоения ООП НОО 
используются для принятия решения педагогическим советом  БОУ 
«СОШ № 99 с углублённым изучением отдельных предметов» о 
допуске обучающихся 4-х классов к получению образования на 
уровне основного общего образования.  

По итогам сообщения заместителя директора по учебной 
работе о результатах освоения обучающимися 4-х классов ООП НОО, 
педагогический совет ОУ может принять следующие решения:  

1) Освоил (а) ООП НОО, допущен (а) к обучению на уровне 
основного общего образования (ООО).  

Основания: положительные результаты промежуточной 
аттестации по всем учебным предметам (курсам), входящим в 
учебный план начального общего образования (не ниже отметки «3» 
(удовлетворительно) и итоговых работ по русскому языку, 
математике и окружающему миру (не ниже отметки «3» 
(удовлетворительно), комплексной работы на основе текста 
(правильно выполнено не менее 30% заданий комплексной работы).  

2) Не освоил (а) ООП НОО, оставлен (а) на повторное 
обучение.  
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Основания: обучающиеся в ОО, не ликвидировавшие в 
установленные сроки академической задолженности с момента ее 
образования. Условие: письменное согласие родителей (законных 
представителей).  

3) Не освоил (а) ООП НОО, переведён (а) на обучение по 
адаптированной образовательной программе.  

Основания: обучающиеся в ОО, не ликвидировавшие в 
установленные сроки академической задолженности с момента ее 
образования. Условие: письменное согласие родителей (законных 
представителей), заключение ТОПМПК.  

4) Не освоил (а) ООП НОО, переведён (а) на обучение по 
индивидуальному учебному плану. Основания: обучающиеся в ОО, не 
ликвидировавшие в установленные сроки академической 
задолженности с момента ее образования.  

Условие: письменное согласие родителей (законных 
представителей), заключение ПМПК. Согласно ч.5 ст.66 ФЗ-273, 
«Обучающиеся, не освоившие основной образовательной программы 
начального общего образования, не допускаются к обучению на 
следующих уровнях общего образования».  

Таким образом, обучение по ООП ООО обучающихся, не 
освоивших ООП НОО, не допускается. 

 
 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
2.1. Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов, 

учебных модулей 
В соответствии с требованиями ФГОС НОО, рабочие программы 
учебных  
предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), 
учебных модулей  
обеспечивают достижение планируемых результатов освоения ООП 
НОО и разработаны  на основе требований ФГОС НОО к результатам 
освоения ООП НОО и с учетом  примерных рабочих программ по 16 
учебным предметам, разработанным Федеральным  государственным 
бюджетным научным учреждением «Институтом стратегии развития 
образования Российской академии образования».  

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в 
деятельности), учебных модулей включают следующие разделы:  
1) Содержание учебного предмета, учебного курса (в деятельности), 
учебного модуля;  
2) Планируемые результаты освоения учебного предмета внеурочной 
деятельности), учебного модуля;  
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3) Тематическое планирование с указанием количества 
академических часов, отводимых на освоение каждой темы учебного 
предмета, учебного курса (в том числе внеурочной деятельности), 
учебного модуля и возможность использования по этой теме 
электронных (цифровых) образовательных ресурсов, являющихся 
учебно-методическими материалами (мультимедийные программы, 
электронные учебники и задачники, электронные библиотеки, 
виртуальные лаборатории, игровые программы, коллекции цифровых 
образовательных ресурсов), используемыми для обучения и 
воспитания различных групп  пользователей, представленными в 
электронном (цифровом) виде и реализующими дидактические 
возможности ИКТ, содержание которых соответствует 
законодательству об образовании.  

Рабочие программы учебных курсов внеурочной деятельности 
содержат указание на форму проведения занятий.  

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в 
том числе внеурочной деятельности), учебных модулей формируются 
с учетом рабочей программы воспитания.  

Все рабочие программы, в том числе и рабочие программы 
курсов внеурочной деятельности, являются приложением к ООП НОО 
и имеют сквозную нумерацию.  

Рабочие программы учебных предметов, курсов, и курсов 
внеурочной деятельности могут быть реализованы с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий в соответствии с локальным нормативным актом ОО.  

В соответствии с требованиями ФЗ-273, при реализации 
образовательных программ с применением исключительно 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
в ОО создаются условия для функционирования электронной 
информационно-образовательной среды, включающей в себя 
электронные информационные ресурсы, электронные 
образовательные ресурсы, совокупность информационных 
технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих 
технологических средств и обеспечивающей освоение обучающимися 
образовательных программ в полном объеме независимо от места 
нахождения обучающихся.  

Формы электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий, используемые в образовательном 
процессе, находят отражение в рабочих программах по 
соответствующим учебным дисциплинам  

Включение новой рабочей программы в состав ООП 
утверждается в качестве изменения в Программе приказом по ОО. 
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Тематическое планирование ко всем без исключения рабочим 
программам также ежегодно утверждается приказом по как 
изменение, вносимое в ООП НОО. 

 
2.1.1. РУССКИЙ ЯЗЫК 

Программа по учебному предмету «Русский язык» (предметная 
область «Русский язык и литературное чтение») включает 
пояснительную записку, содержание обучения, планируемые 
результаты освоения программы учебного предмета, тематическое 
планирование. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения 
предмета, характеристику психологических предпосылок к его 
изучению младшими школьниками; место в структуре учебного плана, 
а также подходы к отбору содержания, к определению планируемых 
результатов и к структуре тематического планирования. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, 
которые предлагаются для обязательного изучения в каждом классе 
начальной школы. Содержание обучения в каждом классе завершается 
перечнем универсальных учебных действий —познавательных, 
коммуникативных и регулятивных, которые возможно формировать 
средствами учебного предмета «Русский язык» с учётом возрастных 
особенностей младших школьников1. Планируемые результаты 
включают личностные, метапредметные результаты за период обучения, 
а также предметные достижения младшего школьника за каждый год 
обучения в начальной школе. 

В тематическом планировании описывается программное 
содержание по всем разделам, выделенным в содержании обучения 
каждого класса, раскрывается характеристика деятельности, методы и 
формы организации обучения, которые целесообразно использовать 
при изучении того или иного раздела. Также в тематическом 
планировании представлены способы организации 
дифференцированного обучения. 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Примерная рабочая программа учебного предмета 
                                                 
1C учётом того, что выполнение правил совместной деятельности строится на 
интеграции регулятивных (определённые волевые усилия, саморегуляция, 
самоконтроль, проявление терпения и доброжелательности при налаживании 
отношений) и коммуникативных универсальных учебных действий (способность 
вербальными средствами устанавливать взаимоотношения), их перечень дан в 
специальном разделе «Совместная деятельность». 
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«Русскийязык» на уровне начального общего образования составлена 
на основе Требований к результатам освоения программы начального 
общего образования Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования (далее—ФГОСНОО)1, а 
также ориентирована на целевые приоритеты, сформулированные в 
Примерной программе воспитания2. Русский язык является основой всего 
процесса обучения в начальной школе, успехи в его изучении во 
многом определяют результаты обучающихся по другим предметам. 
Русский язык как средство познания действительности обеспечивает 
развитие интеллектуальных и творческих способностей младших 
школьников, формирует умения извлекать и анализировать информацию 
из различных текстов, навыки самостоятельной учебной деятельности. 

Предмет «Русский язык» обладает значительным потенциалом в 
развитии функциональной грамотности младших школьников, особенно 
таких её компонентов, как языковая, коммуникативная, читательская, 
общекультурная и социальная грамотность. Первичное знакомство с 
системой русского языка, богатством его выразительных возможностей, 
развитие умения правильно и эффективно использовать русский язык в 
различных сферах и ситуациях общения способствуют успешной 
социализации младшего школьника. Русскийязык, выполняя свои 
базовые функции общения и выражения мысли, обеспечивает 
межличностное и социальное взаимодействие, участвует в формировании 
самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим средством 
хранения и передачи информации, культурных традиций, истории 
русского народа и других народов России. Свободное владение языком, 
умение выбирать нужные языковые средства во многом определяют 
возможность адекватного самовыражения взглядов, мыслей, чувств, 
проявления себя в различных жизненно важных для человека 
областях. 

Изучение русского языка обладает огромным потенциалом 
присвоения традиционных социокультурных и духовно-нравственных 
ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения, в том числе 
речевого, что способствует формированию внутренней позиции 
личности. Личностные достижения младшего школьника 
непосредственно связаны с осознанием языка как явления национальной 
культуры, пониманием связи языка и мировоззрения народа. Значимыми 

                                                 
1
Утверждён приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.05.2021 г. № 286 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 05.07.2021 г. № 64100). 
2
Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 02.06.2020 г. № 2/20). 
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личностными результатами являются развитие устойчивого 
познавательного интереса к изучению русского языка, формирование 
ответственности за сохранение чистоты русского языка. Достижение этих 
личностных результатов — длительный процесс, разворачивающийся 
на протяжении изучения содержания предмета. 

В начальной школе изучение русского языка имеет особое 
значение в развитии младшего школьника. Приобретённые им знания, 
опыт выполнения предметных и универсальных действий на материале 
русского языка станут фундаментом обучения в основном звене школы, 
а также будут востребованы в жизни. 

Изучение русского языка в  начальной школе направлено на 
достижение следующих целей: 

1) приобретение младшими школьниками первоначальных 
представлений о многообразии языков и культур на территории 
Российской Федерации, о языке как одной из главных 
духовно-нравственных ценностей народа; понимание роли языка как 
основного средства общения; осознание значения русского языка как 
государственного языка Российской Федерации; понимание роли 
русского языка как языка межнационального общения; осознание 
правильной устной и письменной речи как показателя общей 
культуры человека; 

2) овладение основными видами речевой деятельности на 
основе первоначальных представлений о нормах современного 
русского литературного языка: аудированием, говорением, чтением, 
письмом; 

3) овладение первоначальными научными представлениями о 
системе русского языка: фонетике, графике, лексике, морфемике, 
морфологии и синтаксисе; 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; 

4) развитие функциональной грамотности, готовности к 
успешному взаимодействию с изменяющимся миром и дальнейшему 
успешному образованию. 

Примерная рабочая программа разработана с целью оказания 
методической помощи учителю начальных классов в создании рабочей 
программы по учебному предмету «Русский язык», ориентированной 
на современные тенденции в школьном образовании и активные 
методики обучения. 

Примерная рабочая программа позволит учителю: 
1) реализовать в процессе преподавания русского языка 
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современные подходы к достижению личностных, метапредметных и 
предметных результатов обучения, сформулированных в ФГОС НОО; 

2) определить и структурировать планируемые результаты 
обучения и содержание учебного предмета «Русский язык» по годам 
обучения в соответствии с ФГОС НОО, Примерной основной 
образовательной программой начального общего образования, 
Примерной программой воспитания; 

3) разработать календарно-тематическое планирование с 
учётом особенностей конкретного класса, используя рекомендованное 
примерное распределение учебного времени на изучение определённого 
раздела/темы, а также предложенные основные виды учебной 
деятельности для освоения учебного материала разделов/тем курса. 

В программе определяются цели изучения учебного предмета 
«Русский язык» на уровне начального общего образования, 
планируемые результаты освоения младшими школьниками предмета 
«Русский язык»: личностные, метапредметные, предметные. 
Личностные и метапредметные результаты представлены с учётом 
методических традиций и особенностей преподавания русского языка в 
начальной школе. Предметные планируемые результаты освоения 
программы даны для каждого года изучения предмета «Русский 
язык». 

Программа устанавливает распределение учебного материала по 
классам, даёт примерный объём учебных часов для изучения разделов и 
тем курса, а также рекомендуемую последовательность изучения тем, 
основанную на логике развития предметного содержания и учёте 
психологических и возрастных особенностей младших школьников. 

Примерная рабочая программа не ограничивает творческую 
инициативу учителя и предоставляет возможности для реализации 
различных методических подходов к преподаванию учебного предмета 
«Русский язык» при условии сохранения обязательной части 
содержания курса. 

Содержание рабочей программы составлено таким образом, что 
достижение младшими школьниками как личностных, так и 
метапредметных результатов обеспечивает преемственность и 
перспективность в освоении областей знаний, которые отражают 
ведущие идеи учебных предметов основной школы и подчёркивают 
пропедевтическое значение этапа начального образования, 
формирование готовности младшего школьника к дальнейшему 
обучению. 

Центральной идеей конструирования содержания и планируемых 
результатов обучения является признание равной значимости работы 
по изучению системы языка и работы по совершенствованию речи 
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младших школьников. Языковой материал призван сформировать 
первоначальные представления о структуре русского языка, 
способствовать усвоению норм русского литературного языка, 
орфографических и пунктуационных правил. Развитие устной и 
письменной речи младших школьников направлено на решение 
практической задачи развития всех видов речевой деятельности, 
отработку навыков использования усвоенных норм русского 
литературного языка, речевых норм и правил речевого этикета в 
процессе устного и письменного общения. Ряд задач по 
совершенствованию речевой деятельности решаются совместно с 
учебным предметом «Литературное чтение». 

Общее число часов, отведённых на изучение «Русского языка», 
— 675 (5 часов в неделю в каждом классе): в 1 классе —165ч, во2—4 
классах—по 170ч. 
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СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 
1 КЛАСС 

Обучение грамоте1 
Развитие речи 

Составление небольших рассказов повествовательного характера 
по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, 
наблюдений. 

Понимание текста при его прослушивании и при 
самостоятельном чтении вслух. 

Слово и предложение 

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

Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. 
Наблюдение над значением слова. 

Фонетика 

Звуки речи. Единство звукового состава слова и его значения. 

Установление последовательности  звуков в слове и количества 
звуков. Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими 
звуками. Звуковой анализ слова, работа со звуковыми моделями: 
построение модели звукового состава слова, подбор слов, 
соответствующих заданной модели. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и 
безударных, согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих. 

Определение места ударения. 
Слог как минимальная произносительная единица. Количество 

слогов в слове. Ударный слог. 

Графика 

Различение звука и буквы: буква как знак звука. Слоговой 
принцип русской графики. Буквы гласных как показатель твёрдости — 
мягкости согласных звуков. Функции букв е, ё, ю, я. 

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

Последовательность букв в русском алфавите. 
                                                 
1
Начальным этапом изучения предметов «Русский язык» и «Литературное чтение» в 

1 классе является курс «Обучение грамоте»: обучение письму идёт параллельно с 
обучением чтению. На «Обучение грамоте» отводится 9 часов в неделю: 5 часов 
«Русского языка» (обучение письму) и 4 часа «Литературного чтения» (обучение 
чтению). Продолжительность «Обучения грамоте» зависит от уровня подготовки 
класса и может составлять от 20 до 23 недель, соответственно, продолжительность 
изучения систематического курса в 1 классе может варьироваться от 13 до 10 недель. 
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Чтение 

Слоговое чтение (ориентация на букву, обозначающую гласный 
звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со 
скоростью, соответствующей индивидуальному темпу. Чтение с 
интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. 
Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений. Выразительное 
чтение на материале небольших прозаических текстов и 
стихотворений. 

Орфоэпическое чтение (при переходе к чтению целыми словами). 
Орфографическое чтение (проговаривание) как средство 
самоконтроля при письме под диктовку и при списывании. 

Письмо 

Ориентация на пространстве листа в тетради и на пространстве 
классной доски. Гигиенические требования, которые необходимо 
соблюдать во время письма. 

Начертание письменных прописных и строчных букв. Письмо 
разборчивым, аккуратным почерком. Письмо под диктовку слов и 
предложений, написание которых не расходится с их произношением. 
Приёмы и последовательность правильного списывания текста. 

Функция небуквенных графических средств: пробела между 
словами, знака переноса. 

Орфография и пунктуация 

Правила правописания и их применение: раздельное написание 
слов; обозначение гласных после шипящих в сочетаниях жи, ши (в 
положении под ударением), ча, ща, чу, щу; прописная буква в 
начале предложения, в именах собственных (имена людей, клички 
животных); перенос слов по слогам без стечения согласных; знаки 
препинания в конце предложения. 

 
Систематический курс 
Общие сведения о языке 
Язык как основное средство человеческого общения. Цели и 

ситуации общения. 
Фонетика 

Звуки речи. Гласные и согласные звуки, их различение. 
Ударение в слове. Гласные ударные и безударные. Твёрдые и мягкие 
согласные звуки, их различение. Звонкие и глухие согласные звуки, 
их различение. Согласный звук [й’] и гласный звук [и]. Шипящие [ж], 
[ш], [ч’], [щ’]. 

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

Графика 

Звук и буква. Различение звуков и букв. Обозначение на 
письме твёрдости согласных звуков буквами а, о, у, ы, э; слова с 
буквой э. Обозначение на письме мягкости согласных звуков буквами 
е, ё, ю, я, и. Функции букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель 
мягкости предшествующего согласного звука в конце слова. 

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

Небуквенные графические средства: пробел между словами, 
знак переноса. 

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

Орфоэпия 

Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в 
соответствии с нормами современного русского литературного языка (на 
ограниченном перечне слов, отрабатываемом в учебнике). 

Лексика 

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

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

Синтаксис 

Предложение как единица языка (ознакомление). 
Слово, предложение (наблюдение над сходством и различием). 

Установление связи слов в предложении при помощи смысловых 
вопросов. 

Восстановление деформированных предложений. Составление 
предложений из набора форм слов. 

Орфография и пунктуация 

Правила правописания и их применение: 
1) раздельное написание слов в предложении; 
2) прописная буква в начале предложения и в именах 

собственных: в именах и фамилиях людей, кличках животных; 
3) перенос слов (без учёта морфемного членения слова); 
4) гласные после шипящих в сочетаниях жи, ши (в 

положении под ударением), ча, ща, чу, щу; 
5) сочетания чк, чн; 
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6) слова с непроверяемыми гласными и согласными 
(перечень слов в орфографическом словаре учебника); 

7) знакипрепинаниявконцепредложения:точка,вопросительн
ыйивосклицательныйзнаки. 

Алгоритм списывания текста. 
Развитие речи 

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

Ситуация общения: цель общения, с кем и где происходит 
общение. Ситуации устного общения (чтение диалогов по ролям, 
просмотр видеоматериалов, прослушивание аудиозаписи). 

Нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 
(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с 
просьбой). 

 
Изучение содержания учебного предмета «Русский язык» в 

первом классе способствует освоению на пропедевтическом уровне 
ряда универсальных учебных действий. 

Познавательные универсальные учебные действия: 
Базовые логические действия: 
1) сравнивать звуки в соответствии с учебной задачей; 
2) сравнивать звуковой и буквенный состав слова в 

соответствии с учебной задачей; 
3) устанавливать основания для сравнения звуков, слов 

(на основе образца); 
4) характеризовать звуки по заданным признакам; 

приводить примеры гласных звуков; твёрдых согласных, мягких 
согласных, звонких согласных, глухих согласных звуков; слов с 
заданным звуком. 

Базовые исследовательские действия: 
1) проводить изменения звуковой модели по предложенному 

учителем правилу, подбирать слова к модели; 
2) Формулировать выводы о соответствии звукового и 

буквенного состава слова; 
3) Использовать алфавит для самостоятельного упорядочивания 

списка слов. 
Работа с информацией: 
1) выбирать источник получения информации: уточнять 

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

2) анализировать графическую информацию — модели 
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звукового состава слова; 
3) самостоятельно создавать модели звукового состава 

слова. 
 
Коммуникативные универсальные учебные действия: 
Общение: 

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

2) проявлять уважительное отношение к собеседнику, 
соблюдать в процессе общения нормы речевого этикета; соблюдать 
правила ведения диалога; 

3) воспринимать разные точки зрения; 
4) в процессе учебного диалога отвечать на вопросы по 

изученному материалу; 
5) строить устное речевое высказывание об обозначении 

звуков буквами; о звуковом и буквенном составе слова. 
 
Регулятивные универсальные учебные действия: 
Самоорганизация: 

1) выстраивать последовательность учебных операций при 
проведении звукового анализа слова; 

2) выстраивать последовательность учебных операций при 
списывании; 

3) удерживать учебную задачу при проведении звукового 
анализа, при обозначении звуков буквами, при списывании текста, при 
письме под диктовку; 

Самоконтроль: 

1) находить указанную ошибку, допущенную при проведении 
звукового анализа, при письме под диктовку или списывании слов, 
предложений; 

2) оценивать правильность написания букв, соединений букв, 
слов, предложений. 

Совместная деятельность: 
1) принимать цель совместной деятельности, коллективно 

строить план действий по её достижению, распределять роли, 
договариваться, учитывать интересы и мнения участников совместной 
работы; 

2) ответственно выполнять свою часть работы. 
 
2 КЛАСС 

Общие сведения о языке 
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Язык как основное средство человеческого общения и явление 
национальной культуры. Первоначальные представления о многообразии 
языкового пространства России и мира. Методы познания языка: 
наблюдение, анализ. 

Фонетика и графика 

Смыслоразличительная функция звуков; различение звуков и 
букв; различение ударных и безударных гласных звуков, твёрдых и 
мягких согласных звуков, звонких и глухих согласных звуков; 
шипящие согласные звуки [ж], [ш], [ч’], [щ’]; обозначение на письме 
твёрдости и мягкости согласных звуков, функции букв е, ё, ю, я; 
согласный звук [й’] и гласный звук [и](повторениеизученногов1классе). 

Парные и непарные по твёрдости — мягкости согласные звуки. 
Парные и непарные по звонкости — глухости согласные звуки. 
Качественная характеристика звука: гласный —согласный; 

гласный ударный — безударный; согласный твёрдый — мягкий, 
парный — непарный; согласный звонкий — глухой, парный — 
непарный. 

Функции ь: показатель мягкости предшествующего согласного 
в конце и в середине слова; разделительный. Использование на 
письме разделительных ъ и ь. 

Соотношение звукового и буквенного состава в словах с 
буквами е,ё,ю,я (в начале слова и после гласных). 

Деление слов на слоги (в том числе при стечении согласных). 
Использование знания алфавита при работе со словарями. Не 

буквенные графические средства: пробел между словами, знак 
переноса, абзац (красная строка), пунктуационные знаки (в пределах 
изученного). 

 
Орфоэпия 

Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в 
соответствии с нормами современного русского литературного языка (на 
ограниченном перечне слов, отрабатываемом в учебнике). Использование 
отработанного перечня слов (орфоэпического словаря учебника) для 
решения практических задач. 

Лексика 

Слово как единство звучания и значения. Лексическое значение 
слова (общее представление). Выявление слов, значение которых требует 
уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение 
значения с помощью толкового словаря. 

Однозначные и многозначные слова (простые случаи, 
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наблюдение). 
Наблюдениезаиспользованиемвречисинонимов,антонимов. 

Составслова(морфемика) 

Корень как обязательная часть слова. Однокоренные 
(родственные)слова.Признакиоднокоренных(родственных)слов.Разли
чение однокоренных слов и синонимов, однокоренныхслов и слов с 
омонимичными корнями. Выделение в словах корня(простыеслучаи). 

Окончание как изменяемая часть слова. Изменение формыслова 
с помощью окончания. Различение изменяемых и неизменяемыхслов. 

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

Морфология 

Имя существительное (ознакомление): общее значение, 
вопросы(«кто?»,«что?»),употреблениевречи. 

Глагол (ознакомление): общее значение, вопросы («что 
делать?»,«чтосделать?»идр.),употреблениевречи. 

Имяприлагательное(ознакомление):общеезначение,вопросы(«ка
кой?»,«какая?»,«какое?»,«какие?»),употреблениевречи. 

Предлог.Отличиепредлоговотприставок.Наиболеераспространё
нныепредлоги:в,на,из,без,над,до,у,о,обидр. 

Синтаксис 

Порядоксловвпредложении;связьсловвпредложении(повторение
). 

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

Виды предложений по цели высказывания: повествовательные, 
вопросительные, побудительные предложения. 

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

Орфография и пунктуация 

Прописная буква в начале предложения и в именах собственных 
(имена, фамилии, клички животных); знаки препинания в конце 
предложения; перенос слов со строки на строку (без учёта морфемного 
членения слова); гласные после шипящих в сочетаниях жи, ши (в 
положении под ударением), ча, ща, чу, щу; сочетания чк,чн 

(повторение правил правописания, изученных в 1 классе). 
Орфографическая зоркость как осознание места возможного 



125 

 

возникновения орфографической ошибки. Понятие орфограммы. 
Различные способы решения орфографической задачи в зависимости от 
места орфограммы в слове. Использование орфографического словаря 
учебника для определения (уточнения) написания слова. Контроль и 
самоконтроль при проверке собственных и предложенных текстов. 

Правила правописания и их применение: 
1) разделительный мягкий знак; 
2) сочетания чт, щн, нч; 
3) проверяемые безударные гласные в корне слова; 
4) парные зво нкиеиглухиесогласныевкорнеслова; 
5) непроверяемыегласныеисогласные(переченьсловворфо

графическомсловареучебника); 
6) прописнаябуквавименахсобственных:имена,фамилии,отче

ствалюдей,кличкиживотных,географическиеназвания; 
7) раздельноенаписаниепредлоговсименамисуществитель

ными. 

Развитие речи 

Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями 
устного общения для эффективного решения коммуникативной задачи 
(для ответа на заданный вопрос, для 
выражениясобственногомнения).Умениевестиразговор(начать,поддер
жать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Практическое 
овладение диалогической формой речи. 
Соблюдениенормречевогоэтикетаиорфоэпическихнормвситуацияхучебно
гоибытовогообщения.Умениедоговариватьсяиприходитьк общему 
решению в совместной деятельности при 
проведениипарнойигрупповойработы. 

Составлениеустногорассказапорепродукциикартины.Составлени
еустногорассказаполичнымнаблюдениямивопросам. 

Текст. Признаки текста: смысловое единство 
предложенийвтексте;последовательностьпредложенийвтексте;выражение
в тексте законченной мысли. Тема текста. Основная мысль. Заглавие 
текста. Подбор заголовков к предложенным текстам. 
Последовательностьчастейтекста(абзацев).Корректированиетекстовсна
рушеннымпорядкомпредложенийиабзацев. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, 
ихособенности(первичноеознакомление). 

Поздравлениеипоздравительнаяоткрытка. 
Понимание текста: развитие умения формулировать 

простыевыводы на основе информации, содержащейся в тексте. 
Выразительное чтение текста вслух с соблюдением правильной 
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интонации. 
Подробное изложение повествовательного текста объёмом30—

45словсопоройнавопросы. 
 
Изучениесодержанияучебногопредмета«Русскийязык»во 

втором классе способствует освоению на 
пропедевтическомуровнерядауниверсальныхучебныхдействий. 

 
Познавательные универсальные учебные действия: 
Базовыелогическиедействия: 
1) сравнивать однокоренные (родственные) слова и синонимы; 

однокоренные (родственные) слова и слова с омонимичнымикорнями; 
2) сравнивать значение однокоренных (родственных) слов; 

сравнивать буквенную оболочку однокоренных (родственных) слов; 
3) устанавливать основания для сравнения слов: на какой вопрос 

отвечают, что обозначают; 
4) характеризовать звуки по заданным параметрам; 
5) определять признак, по которому проведена классификация 

звуков, букв, слов, предложений; 
6) находить закономерности на основе наблюдения за языковыми 

единицами; 
7) ориентироватьсявизученныхпонятиях(корень,окончание,текст

);соотноситьпонятиесегократкойхарактеристикой. 
 

Базовыеисследовательскиедействия: 
1) проводить по предложенному плану наблюдение за 

языковымиединицами(слово,предложение,текст); 
2) формулироватьвыводыипредлагатьдоказательстватого, 

что слова являются / не являются однокоренными (родственными). 
Работасинформацией: 
1) выбирать источник получения информации: нужный 

словарьучебникадляполученияинформации; 
2) устанавливать с помощью словаря значения 

многозначныхслов; 
3) согласнозаданномуалгоритмунаходитьвпредложенноми

сточникеинформацию,представленнуювявномвиде; 
4) анализировать текстовую, графическую и звуковую 

информациювсоответствиисучебнойзадачей;«читать»информацию,пре
дставленнуювсхеме,таблице; 

5) с помощью учителя на уроках русского языка 
создаватьсхемы,таблицыдляпредставленияинформации. 
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Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия: 
Общение: 
1) воспринимать и формулировать суждения о 

языковыхединицах; 
2) проявлять уважительное отношение к собеседнику, 

соблюдатьправилаведениядиалога; 
3) признавать возможность существования разных 

точекзрения в процессе анализа результатов наблюдения за 
языковымиединицами; 

4) корректноиаргументированновысказыватьсвоёмнениеорез
ультатахнаблюдениязаязыковымиединицами; 

5) строитьустноедиалогическоевыказывание; 
6) строить устное монологическое высказывание на 

определённую тему, на основе наблюдения с соблюдением 
орфоэпическихнорм,правильнойинтонации; 

7) устно и письменно формулировать простые выводы на 
основепрочитанногоилиуслышанноготекста. 

 
Регулятивные универсальные учебные действия: 
Самоорганизация: 
планировать с помощью учителя действия по 

решениюорфографическойзадачи;выстраиватьпоследовательностьвыб
ранныхдействий. 

Самоконтроль: 
1) устанавливатьспомощьюучителяпричиныуспеха/неуда

чпривыполнениизаданийпорусскомуязыку; 
2) корректировать с помощью учителя свои учебные 

действиядляпреодоленияошибокпривыделениивсловекорняиокончани
я,присписываниитекстовизаписиподдиктовку. 

Совместная деятельность: 
1) строить действия по достижению цели совместной 

деятельности при выполнении парных и групповых заданий науроках 
русского языка: распределять роли, 
договариваться,корректноделатьзамечанияивысказыватьпожеланияуч
астникам совместной работы, спокойно принимать замечания всвой 
адрес, мирно решать конфликты (в том числе с 
небольшойпомощьюучителя); 

2) совместно обсуждать процесс и результатработы; 
3) ответственновыполнятьсвоючастьработы; 
4) оцениватьсвойвкладвобщийрезультат. 
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3 КЛАСС 

Сведения о русском языке 

Русский язык как государственный язык Российской 
Федерации. Методы познания языка: наблюдение, анализ, 
лингвистическийэксперимент. 

Фонетика и графика 

Звуки русского языка: гласный/согласный, гласный 
ударный/безударный,согласныйтвёрдый/мягкий,парный/непарный,согла
сныйглухой/звонкий,парный/непарный;функцииразделительных 
мягкого и твёрдого знаков, условия использования на письме 
разделительных мягкого и твёрдого знаков(повторениеизученного). 

Соотношениезвуковогоибуквенногосостававсловахсразделитель
нымиьиъ,всловахснепроизносимымисогласными. 

Использованиеалфавитаприработесословарями,справочниками,
каталогами. 

Орфоэпия 

Нормыпроизношениязвуковисочетанийзвуков;ударениев словах 
в соответствии с нормами современного русского литературного языка 
(на ограниченном перечне слов, отрабатываемомвучебнике). 

Использование орфоэпического словаря для решения 
практическихзадач. 

Лексика 

Повторение:лексическоезначениеслова. 
Прямое и переносное значение слова (ознакомление). 

Устаревшиеслова(ознакомление). 

Составслова(морфемика) 

Корень как обязательная часть слова; однокоренные 
(родственные)слова;признакиоднокоренных(родственных)слов;различ
ение однокоренных слов и синонимов, однокоренныхслов и слов с 
омонимичными корнями; выделение в словах корня (простые случаи); 
окончание как изменяемая часть слова(повторениеизученного). 

Однокоренные слова и формы одного и того же слова. 
Корень,приставка, суффикс — значимые части слова. Нулевое 
окончание(ознакомление). 

Морфология 

Частиречи. 
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Имясуществительное:общеезначение,вопросы,употребление в 
речи. Имена существительные единственного и 
множественногочисла.Именасуществительныемужского,женскогои 
среднего рода. Падеж имён существительных. 
Определениепадежа,вкоторомупотребленоимясуществительное.Изме
нение имён существительных по падежам и числам (склонение).Имена 
существительные 1, 2, 3-го склонения. Имена 
существительныеодушевлённыеинеодушевлённые. 

Имя прилагательное: общее значение, вопросы, употребление в 
речи. Зависимость формы имени прилагательного от 
формыименисуществительного.Изменениеимёнприлагательныхпород
ам,числамипадежам(кромеимёнприлагательныхна-ий,-ов,-
ин).Склонениеимёнприлагательных. 

Местоимение (общее представление). Личные местоимения,их 
употребление в речи. Использование личных 
местоименийдляустранениянеоправданныхповтороввтексте. 

Глагол: общее значение, вопросы, употребление в речи. 
Неопределённаяформаглагола.Настоящее,будущее,прошедшеевремяг
лаголов.Изменениеглаголовповременам,числам.Родглаголоввпрошедш
емвремени. 

Частица не, её значение. 

Синтаксис 

Предложение. Установление при помощи смысловых 
(синтаксических) вопросов связи между словами в 
предложении.Главныечленыпредложения—
подлежащееисказуемое.Второстепенныечленыпредложения(безделен
иянавиды).Предложенияраспространённыеинераспространённые. 

Наблюдениезаоднороднымичленамипредложенияссоюзамии,а,н
оибезсоюзов. 

 
Орфография и пунктуация 

Орфографическая зоркость как осознание места 
возможноговозникновения орфографической ошибки, различные 
способырешенияорфографическойзадачивзависимостиотместаорфограмм
ы в слове; контроль и самоконтроль при проверке 
собственныхипредложенныхтекстов(повторениеиприменениенановом
орфографическомматериале). 

Использование орфографического словаря для 
определения(уточнения)написанияслова. 

Правила правописанияиихприменение: 
1) разделительныйтвёрдыйзнак; 
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2) непроизносимыесогласныевкорнеслова; 
3) мягкий знак после шипящих на конце имён 

существительных; 
4) безударныегласные в падежных окончаниях имён 

существительных (на уровне наблюдения); 
5) безударныегласныевпадежныхокончанияхимёнприлага

тельных(науровненаблюдения); 
6) раздельноенаписаниепредлоговсличнымиместоимениями; 
7) непроверяемыегласныеисогласные(переченьсловворфо

графическомсловареучебника); 
8) раздельноенаписаниечастицынесглаголами. 

Развитие речи 

Нормы речевого этикета: устное и письменное приглашение, 
просьба, извинение, благодарность, отказ и др. Соблюдение норм 
речевого этикета и орфоэпических норм в ситуациях учебного и 
бытового общения. Речевые средства, помогающие: формулировать и 
аргументировать собственное мнение в диалоге и дискуссии; 
договариваться и приходить к общему решению в совместной 
деятельности; контролировать (устно координировать) действия при 
проведении парной и групповой работы. 

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

Повторение и продолжение работы с текстом, начатой во 2 
классе: признаки текста, тема текста, основная мысль текста, заголовок, 
корректирование текстов с нарушенным порядком предложений и 
абзацев. 

План текста. Составление плана текста, написание текста по 
заданному плану. Связь предложений в тексте с помощью личных 
местоимений, синонимов, союзов и, а, но. Ключевые слова в тексте. 

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

Жанр письма, объявления. 
Изложение текста по коллективно или самостоятельно 

составленному плану. 
Изучающее, ознакомительное чтение. 

Изучение содержания учебного предмета «Русский язык» в 
третьем классе способствует освоению ряда универсальных учебных 
действий. 

Познавательные универсальные учебные действия: 
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Базовые логические действия: 
1) сравнивать грамматические признаки разных частей речи; 
2) сравнивать тему и основную мысль текста; 
3) сравнивать типы текстов (повествование, описание, 

рассуждение); сравнивать прямое и переносное значение слова; 
4) группировать слова на основании того, какой частью речи 

они являются; 
5) объединять имена существительные в группы по 

определённому признаку (например, род или число); 
6) определять существенный признак для классификации 

звуков, предложений; 
7) устанавливать при помощи смысловых 

(синтаксических) вопросов связи между словами в предложении; 
8) ориентироваться в изученных понятиях (подлежащее, 

сказуемое, второстепенные члены предложения, часть речи, склонение) и 
соотносить понятие с его краткой характеристикой. 

Базовые исследовательские действия: 
1) определять разрыв между реальным и желательным 

качеством текста на основе предложенных учителем критериев; 
2) с помощью учителя формулировать цель, планировать 

изменения текста; 
3) высказывать предположение в процессе наблюдения за 

языковым материалом; 
4) проводить по предложенному плану несложное 

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

5) формулировать выводы об особенностях каждого из 
трёх типов текстов, подкреплять их доказательствами на основе 
результатов проведенного наблюдения; 

6) выбирать наиболее подходящий для данной ситуации тип 
текста (на основе предложенных критериев). 

Работа с информацией: 
1) выбирать источник получения информации при 

выполнении мини-исследования; 
2) анализировать текстовую, графическую, звуковую 

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

представления информации как результата наблюдения за языковыми 
единицами. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 
Общение: 
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1) строить речевое высказывание в соответствии с 
поставленной задачей; 

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

3) готовить небольшие выступления о результатах 
групповой работы, наблюдения, выполненного мини-исследования, 
проектного задания; 

4) создавать небольшие устные и письменные тексты, 
содержащие приглашение, просьбу, извинение, благодарность, отказ,с 
использованием норм речевого этикета. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 
Самоорганизация: 
планировать действия по решению орфографической задачи; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 
Самоконтроль: 
1) устанавливать причины успеха/неудач при выполнении 

заданий по русскому языку; 
2) корректировать с помощью учителя свои учебные 

действия для преодоления ошибок при выделении в слове корня и 
окончания, при определении части речи, члена предложения при 
списывании текстов и записи под диктовку. 

Совместная деятельность: 
1) формулировать краткосрочные и долгосрочные цели 

(индивидуальные с учётом участия в коллективных задачах) при 
выполнении коллективного мини-исследования или проектного 
задания на основе предложенного формата планирования, 
распределения промежуточных шагов и сроков; 

2) выполнять совместные (в группах) проектные задания 
с опорой на предложенные образцы; 

3) при выполнении совместной деятельности справедливо 
распределять работу, договариваться, обсуждать процесс и результат 
совместной работы; 

4) проявлять готовность выполнять разные роли: 
руководителя (лидера), подчиненного, проявлять самостоятельность, 
организованность, инициативность для достижения общего успеха 
деятельности. 

 
4 КЛАСС 

Сведения о русском языке 

Русский язык как язык межнационального общения. Различные 
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методы познания языка: наблюдение, анализ, лингвистический 
эксперимент, мини-исследование, проект. 

Фонетикаиграфика 

Характеристика, сравнение, классификация звуков вне слова и в 
слове по заданным параметрам. Звуко-буквенный разбор слова. 

Орфоэпия 

Правильная интонация в процессе говорения и чтения. Нормы 
произношения звуков и сочетаний звуков; ударение в словах в 
соответствии с нормами современного русского литературного языка (на 
ограниченном перечне слов, отрабатываемом в учебнике). 

Использование орфоэпических словарей русского языка при 
определении правильного произношения слов. 

Лексика 

Повторение и продолжение работы: наблюдение за 
использованием в речи синонимов, антонимов, устаревших слов 
(простые случаи). 

Наблюдение за использованием в речи фразеологизмов (простые 
случаи). 

Состав слова (морфемика) 

Состав изменяемых слов, выделение в словах с однозначно 
выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса 
(повторение изученного). 

Основа слова. 
Состав неизменяемых слов (ознакомление). 
Значение наиболее употребляемых суффиксов изученных 

частейречи (ознакомление). 

Морфология 

Части речи самостоятельные и служебные. 
Имя существительное. Склонение имён существительных 

(кроме существительных на -мя, -ий, -ие, -ия; на –ья типа гостья, 
на -ье типа ожерелье во множественном числе); собственных имён 
существительных на -ов, -ин, -ий; имена существительные 1,2,3-го 
склонения (повторение изученного). Несклоняемые имена 
существительные (ознакомление). 

Имя прилагательное. Зависимость формы имени 
прилагательного от формы имени существительного (повторение). 
Склонение имён прилагательных во множественном числе. 
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Местоимение. Личные местоимения (повторение). Личные 
местоимения 1-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). І и ІІ спряжение глаголов. Способы 
определения I и II спряжения глаголов. 

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

Предлог. Отличие предлогов от приставок (повторение). Союз; 
союзы и, а, но в простых и сложных предложениях. Частица не, её 
значение (повторение). 

Синтаксис 

Слово, сочетание слов (словосочетание) и предложение, осознание 
их сходства и различий; виды предложений по цели высказывания 
(повествовательные, вопросительные и побудительные); виды 
предложений по эмоциональной окраске (восклицательные и 
невосклицательные); связь между словами в словосочетании и 
предложении (при помощи смысловых вопросов); распространённые и 
нераспространённые предложения повторение изученного). 

Предложения с однородными членами: без союзов, с союзами а, 
но, с одиночным союзом и. Интонация перечисления в предложениях с 
однородными членами. 

Простое и сложное предложение (ознакомление). Сложные 
предложения: сложносочинённые с союзами и, а, но; бессоюзные 
сложные предложения (без называния терминов). 

 
Орфография и пунктуация 

Повторение правил правописания, изученных в 1, 2, 3 классах. 
Орфографическая зоркость как осознание места возможного 
возникновения орфографической ошибки; различные способы решения 
орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове; 
контроль при проверке собственных и предложенных текстов 
(повторение и применение на новом орфографическом материале). 

Использование орфографического словаря для определения 
(уточнения) написания слова. 

Правила правописания и их применение: 
1) безударные падежные окончания имён 

существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ие, -ия, а 
также кроме собственных имён существительных на-ов, -ин, -ий); 

2) безударные падежные окончания имён прилагательных; 
3) мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 
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2-го лица единственного числа; 
4) наличие или отсутствие мягкого знака в глаголах на –

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

членами, соединёнными союзами и, а, но и без союзов. 
Знаки препинания в сложном предложении, состоящем из двух 

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

автора (наблюдение). 

Развитие речи 

Повторение и продолжение работы, начатой в предыдущих 
классах: ситуации устного и письменного общения (письмо, 
поздравительная открытка, объявление и др.); диалог; монолог; 
отражение темы текста или основной мысли в заголовке. 

Корректирование текстов (заданных и собственных) с учётом 
точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи. 

Изложение (подробный устный и письменный пересказ текста; 
выборочный устный пересказ текста). 

Сочинение как вид письменной работы. 
Изучающее, ознакомительное 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. 

Изучение содержания учебного предмета «Русскийязык» в 
четвёртом классе способствует освоению ряда универсальных учебных 
действий. 

Познавательные универсальные учебные действия: 
Базовые логические действия: 
1) устанавливать основания для сравнения слов, 

относящихся к разным частям речи; устанавливать основания для 
сравнения слов, относящихся к одной части речи, но отличающихся 
грамматическими признаками; 

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

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

4) объединять предложения по определённому признаку; 
5) классифицировать предложенные языковые единицы; 
6) устно характеризовать языковые единицы по заданным 
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признакам; 
7) ориентироваться в изученных понятиях (склонение, 

спряжение, неопределённая форма, однородные члены предложения, 
сложное предложение) и соотносить понятие с его краткой 
характеристикой. 

Базовые исследовательские действия: 
1) сравнивать несколько вариантов выполнения заданий по 

русскому языку, выбирать наиболее подходящий (на основе 
предложенных критериев); 

2) проводить по предложенному алгоритму различные виды 
анализа (звуко-буквенный, морфемный, морфологический, 
синтаксический); 

3) формулировать выводы и подкреплять их 
доказательствами на основе результатов проведённого наблюдения за 
языковым материалом (классификации, сравнения, мини-исследования); 

4) выявлять недостаток информации для решения 
учебной (практической) задачи на основе предложенного алгоритма; 

5) прогнозировать возможное развитие речевой ситуации. 
Работа с информацией: 
1) выбирать источник получения информации, работать со 

словарями, справочниками в поисках информации, необходимой для 
решения учебно-практической задачи; находить дополнительную 
информацию, используя справочники и словари; 

2) распознавать достоверную и недостоверную информацию о 
языковых единицах самостоятельно или на основании предложенного 
учителем способа её проверки; 

3) соблюдать с помощью взрослых (педагогических 
работников, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся) элементарные правила 
информационной безопасности при поиске информации в сети 
Интернет; 

4) самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления 
информации. 

 
Коммуникативные универсальные учебные действия: 
Общение: 
1) воспринимать и формулировать суждения, выбирать 

адекватные языковые средства для выражения эмоций в соответствии 
с целями и условиями общения в знакомой среде; 

2) строить устное высказывание при обосновании правильности 
написания, при обобщении результатов наблюдения за 
орфографическим материалом; 
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3) создавать устные и письменные тексты (описание, 
рассуждение, повествование); 

4) готовить небольшие публичные выступления; 
5) подбирать иллюстративный материал 

(рисунки,фото,плакаты) к тексту выступления. 
 
Регулятивные универсальные учебные действия: 
Самоорганизация: 
1) самостоятельно планировать действия по решению учебной 

задачи для получения результата; 
2) выстраивать последовательность выбранных действий; 

предвидеть трудности и возможные ошибки. 
Самоконтроль: 
1) контролировать процесс и результат выполнения задания, 

корректировать учебные действия для преодоления ошибок; 
2) находить ошибки в своей и чужих работах, устанавливать их 

причины; 
3) оценивать по предложенным критериям общий результат 

деятельности и свой вклад в неё; 
4) адекватно приниматьоценку своей работы. 
Совместная деятельность: 
1) принимать цель совместной деятельности, коллективно 

строить действия по её достижению: распределять роли, 
договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

2) проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 
подчиняться; 

3) ответственно выполнять свою часть работы; 
4) оценивать свой вклад в общий результат; 
5) выполнять совместные проектные задания с опорой на 

предложенные образцы, планы, идеи. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» НА УРОВНЕ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Русский язык» в начальной 
школе у обучающегося будут сформированы следующие личностные 
новообразования 

гражданско-патриотического воспитания: 

1) становление ценностного отношения к своей Родине —
России, в том числе через изучение русского языка, отражающего 
историю и культуру страны; 

2) осознание своей этнокультурной и российской 
гражданской идентичности, понимание роли русского языка как 
государственного языка Российской Федерации и языка 
межнационального общения народов России; 

3) сопричастность к прошлому, настоящему и будущему 
своей страны и родного края, в том числе через обсуждение ситуаций при 
работе с художественными произведениями; 

4) уважение к своему и другим народам, формируемое в том 
числе на основе примеров из художественных произведений; 

5) первоначальные представления о человеке как члене 
общества, о правах и ответственности, уважении и 
достоинствечеловека, о нравственно-этических нормах поведения и 
правилах межличностных отношений, в том числе отражённых в 
художественных произведениях; 

духовно-нравственного воспитания: 

1) признание индивидуальности каждого человека с опорой 
на собственный жизненный и читательский опыт; 

2) проявление сопереживания, уважения и 
доброжелательности, в том числе с использованием адекватных 
языковых средств для выражения своего состояния и чувств; 

3) неприятие любых форм поведения, направленных на 
причинение физического и морального вреда другим людям (в том 
числе связанного с использованием недопустимых средств языка); 

эстетического воспитания: 

1) уважительное отношение и интерес к художественной 
культуре, восприимчивость к разным видам искусства, традициям и 
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творчеству своего и других народов; 

2) стремление к самовыражению в разных видах 
художественной деятельности, в том числе в искусстве 
слова;осознание важности русского языка как средства общения и 
самовыражения; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и 
эмоционального благополучия: 

1) соблюдение правил здорового и безопасного (для себя 
и других людей) образа жизни в окружающей среде (в том числе 
информационной) при поиске дополнительной информации в 
процессе языкового образования; 

2) бережное отношение к физическому и психическому 
здоровью, проявляющееся в выборе приемлемых способов речевого 
самовыражения и соблюдении норм речевого этикета и правил общения; 

трудового воспитания: 

осознание ценности труда в жизни человека и общества (в том 
числе благодаря примерам из художественных произведений), 
ответственное потребление и бережное отношение к результатам 
труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, 
интерес к различным профессиям, возникающий при обсуждении 
примеров из художественных произведений; 

экологического воспитания: 

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

2) неприятие действий, приносящих ей вред; 

ценности научного познания: 

1) первоначальные представления о научной картине 
мира (в том числе первоначальные представления о системе языка как 
одной из составляющих целостной научной картины мира); 

2) познавательные интересы, активность, инициативность, 
любознательность и самостоятельность в познании, в том числе 
познавательный интерес к изучению русского языка, активность и 
самостоятельность в его познании. 

 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Русский язык» в начальной 
школе у обучающегося будут сформированы следующие 
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познавательные универсальные учебные действия. 

Базовые логические действия: 
1) сравнивать различные языковые единицы (звуки, 

слова, предложения, тексты), устанавливать основания для сравнения 
языковых единиц (частеречная принадлежность, грамматический 
признак, лексическое значение и др.); устанавливать аналогии языковых 
единиц; 

2) объединять объекты (языковые единицы) по 
определённому признаку; 

3) определять существенный признак для 
классификацииязыковых единиц (звуков, частей речи, предложений, 
текстов);классифицироватьязыковыеединицы; 

4) находить в языковом материале закономерности и 
противоречия на основе предложенного учителем алгоритма 
наблюдения; анализировать алгоритм действий при работе с 
языковыми единицами, самостоятельно выделять учебные операции 
при анализе языковых единиц; 

5) выявлять недостаток информации для решения учебной и 
практической задачи на основе предложенного алгоритма, формулировать 
запрос на дополнительную информацию; 

6) устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях 
наблюдения за языковым материалом, делать выводы. 

Базовые исследовательские действия: 
1) с помощью учителя формулировать цель, планировать 

изменения языкового объекта, речевойситуации; 
2) сравнивать несколько вариантов выполнения задания, 

выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных критериев); 
3) проводить по предложенному плану несложное 

лингвистическое мини-исследование, выполнять по 
предложенномупланупроектноезадание; 

4) формулировать выводы и подкреплять их 
доказательстваминаосноверезультатовпроведённогонаблюдениязаязык
овым материалом (классификации, сравнения, 
исследования);формулировать с помощью учителя вопросы в процессе 
анализапредложенногоязыковогоматериала; 

5) прогнозироватьвозможноеразвитиепроцессов,событийиих
последствияваналогичныхилисходныхситуациях. 

Работа с информацией: 
1) выбирать источник получения информации: нужный 

словарь для получения запрашиваемой информации, для уточнения; 
2) согласно заданному алгоритму находить 
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представленную в явном виде информацию в предложенном источнике: 
в словарях, справочниках; 

3) распознавать достоверную и недостоверную информацию 
самостоятельно или на основании предложенного учителем способа 
её проверки (обращаясь к словарям, справочникам,учебнику); 

4) соблюдать с помощью взрослых (педагогических 
работников, родителей, законных представителей) правила 
информационной безопасности при поиске информации в Интернете 
(информации о написании и произношении слова, о значении слова, о 
происхождениислова, о синонимах слова); 

5) анализировать и создавать текстовую, видео-, 
графическую, звуковую информацию в соответствии с учебной 
задачей; 

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

К концу обучения в начальной школе у обучающегося 
формируются коммуникативные универсальные учебные действия. 

Общение: 
1) воспринимать и формулировать суждения, выражать 

эмоции в соответствии с целями и условиями общения в знакомой 
среде; 

2) проявлять уважительное отношение к собеседнику, 
соблюдать правила ведения диалог и дискуссии; 

3) признавать возможность существования разных точек 
зрения; 

4) корректно и аргументированно высказывать своё 
мнение; 

5) строить речевое высказывание в соответствии с 
поставленной задачей; 

6) создавать устные и письменные тексты (описание, 
рассуждение, повествование) в соответствии с речевой ситуацией; 

7) готовить небольшие публичные выступления о 
результатах парной и групповой работы, о результатах наблюдения, 
выполненного мини-исследования, проектного задания; 

8) подбирать иллюстративный материал 
(рисунки,фото,плакаты) к тексту выступления. 

 
К концу обучения в начальной школе у обучающегося 

формируются регулятивные универсальные учебные действия. 
Самоорганизация: 
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1) планировать действия по решению учебной задачи для 
получения результата; 

2) выстраивать последовательность выбранных действий. 
Самоконтроль: 
1) устанавливать причины успеха/неудач учебной 

деятельности; 
2) корректировать свои учебные действия для 

преодоления речевых и орфографических ошибок; 
3) соотносить результат деятельности с поставленной 

учебной задачей по выделению, характеристике, использованию 
языковых единиц; 

4) находить ошибку, допущенную при работе с языковым 
материалом, находить орфографическую и пунктуационную ошибку; 

5) сравнивать результаты своей деятельности и 
деятельности одноклассников, объективно оценивать их по 
предложенным критериям. 

 
Совместная деятельность: 
1) формулировать краткосрочные и долгосрочные цели 

(индивидуальные с учётом участия в коллективных задачах) в 
стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного учителем 
формата планирования, распределения промежуточных шагов и 
сроков; 

2) принимать цель совместной деятельности, 
коллективностроить действия по её достижению: распределять роли, 
договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

3) проявлять готовность руководить, выполнять 
поручения, подчиняться, самостоятельно разрешать конфликты; 

4) ответственно выполнять свою часть работы; 
5) оценивать свой вклад в общий результат; 
6) выполнять совместные проектные задания с опорой на 

предложенные образцы. 
 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
1 КЛАСС 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 
1) различать слово и предложение; вычленять слова из 

предложений; 
2) вычленять звуки из слова; 
3) различать гласные и согласные звуки (в том числе 

различать в слове согласный звук [й’] и гласный звук [и]); 
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4) различать ударные и безударные гласные звуки; 
5) различать согласные звуки: мягкие и твёрдые, звонкие 

и глухи е(вне слова и в слове); 
6) различать понятия «звук» и «буква»; 
7) определять количество слогов в слове; делить слова 

наслоги (простые случаи: слова без стечения согласных); определять в 
слове ударный слог; 

8) обозначать на письме мягкость согласных звуков буквами 
е, ё, ю, я и буквой ь в конце слова; 

9) правильно называть буквы русского алфавита; 
использовать знание последовательности букв русского алфавита для 
упорядочения небольшого списка слов; 

10) писать аккуратным разборчивым почерком без 
искажений прописные и строчные буквы, соединения букв, слова; 

11) применять изученные правила правописания: раздельное 
написание слов в предложении; знаки препинания в конце предложения: 
точка, вопросительный и восклицательный знаки; прописная буква в 
начале предложения и в именах собственных (имена, фамилии, 
клички животных); перенос слов по слогам (простые случаи: слова из 
слогов типа «согласный + гласный»); гласные после шипящих в 
сочетаниях жи, ши (вположении под ударением), ча, ща, чу, щу; 
непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом 
словаре учебника); 

12) правильно списывать (без пропусков и искажений 
букв) слова и предложения, тексты объёмом не более 25 слов; 

13) писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) 
слова, предложения из 3—5 слов, тексты объёмом не более 20 слов, 
правописание которых не расходится с произношением; 

14) находить и исправлять ошибки на изученные правила, 
описки; 

15) понимать прослушанный текст; 
16) читать вслух и про себя (с пониманием) короткие 

тексты с соблюдением интонации и пауз в соответствии со знаками 
препинания в конце предложения; 

17) находить в тексте слова, значение которых требует 
уточнения; 

18) составлять предложение из набора форм слов; 
19) устно составлять текст из 3—5 предложений по 

сюжетным картинкам и наблюдениям; 
20) использовать изученные понятия в процессе решения 

учебных задач. 
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2 КЛАСС 

К концуобучения вовторомклассеобучающийся научится: 
1) осознаватьязыккакосновноесредствообщения; 
2) характеризовать согласные звуки вне слова и в слове 

позаданным параметрам: согласный парный/непарный по 
твёрдости/мягкости; согласный парный/непарный по звонкости/глухости; 

3) определять количество слогов в слове (в том числе при 
стечении согласных); делить слово на слоги; 

4) устанавливать соотношение звукового и буквенного 
состава, в том числе с учётом функций букв е, ё, ю, я; 

5) обозначать на письме мягкость согласных звуков 
буквой мягкий знак в середине слова; 

6) находить однокоренные слова; 
7) выделять в слове корень (простые случаи); 
8) выделять в слове окончание; 
9) выявлять в тексте случаи употребления многозначных 

слов, понимать их значения и уточнять значение по учебным 
словарям; случаи употребления синонимов и антонимов (без называния 
терминов); 

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

11) распознавать слова, отвечающие на вопросы «что 
делать?», «чтосделать?» и др.; 

12) распознавать слова, отвечающие на вопросы «какой?», 
«какая?», «какое?», «какие?»; 

13) определять вид предложения по цели высказывания и 
по эмоциональной окраске; 

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

15) применять изученные правила правописания, в том числе: 
сочетания чк, чн, чт; щн, нч; проверяемые безударные гласные в 
корне слова; парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 
непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в 
орфографическом словаре учебника); прописная буква в именах, 
отчествах, фамилиях людей, кличках животных, географических 
названиях; раздельное написание предлогов с именами 
существительными, разделительный мягкий знак; 

16) правильно списывать (без пропусков и искажений 
букв) слова и предложения, тексты объёмом не более 50 слов; 

17) писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) 
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слова, предложения, тексты объёмом не более 45 слов с учётом 
изученных правил правописания; 

18) находить и исправлять ошибки на изученные правила, 
описки; 

19) пользоваться толковым, орфографическим, 
орфоэпическим словарям иучебника; 

20) строить устное диалогическое и монологическое 
высказывание (2—4 предложения на определённую тему, по 
наблюдениям) с соблюдением орфоэпических норм, правильной 
интонации; 

21) формулировать простые выводы на основе прочитанного 
(услышанного) устно и письменно (1—2 предложения); 

22) составлять предложения из слов, устанавливая между 
ними смысловую связь по вопросам; 

23) определять тему текста и озаглавливать текст, отражая 
его тему; 

24) составлять текст из разрозненных предложений, частей 
текста; 

25) писать подробное изложение повествовательного 
текста объёмом 30—45 слов с опорой на вопросы; 

26) объяснять своими словами значение изученных 
понятий; использовать изученные понятия. 

3 КЛАСС 

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 
1) объяснять значение русского языка как государственного 

языка Российской Федерации; 
2) характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки 

вне слова и в слове по заданным параметрам; 
3) производить звуко-буквенный анализ слова (в словах с 

орфограммами; без транскрибирования); 
4) определять функцию разделительных мягкого и 

твёрдого знаков в словах; устанавливать соотношение звукового и 
буквенного состава, в том числе с учётом функций букв е, ё, ю, я,в 
словах с разделительными ь, ъ, в словах с непроизносимыми 
согласными; 

5) различать однокоренные слова и формыо дного и того 
же слова; различать однокоренные слова и слова с омонимичными 
корнями (без называния термина); различать однокоренные слова и 
синонимы; 

6) находить в словах с однозначно выделяемыми 
морфемами окончание,корень,приставку,суффикс; 
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7) выявлять случаи употребления синонимов и 
антонимов; подбирать синонимы и антонимы к словам разных 
частейр ечи; 

8) распознавать слова, употреблённые в прямом и 
переносном значении (простыеслучаи); 

9) определять значение слова в тексте; 
10) распознавать имена существительные; определять 

грамматические признаки имён существительных: род, число, падеж; 
склонять в единственном числе имена существительные с ударными 
окончаниями; 

11) распознавать имена прилагательные; определять 
грамматические признаки имён прилагательных: род, число, падеж; 
изменять имена прилагательные по падежам, числам, родам (в 
единственном числе) в соответствии с падежом, числом и родом имён 
существительных; 

12) распознавать глаголы; различать глаголы, отвечающие 
навопросы «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; 

13) распознавать личные местоимения (в начальной 
форме); использовать личные местоимения для устранения 
неоправданных повторов в тексте; 

14) различать предлоги и приставки; 
15) определять вид предложения по цели высказывания и 

по эмоциональной окраске; 
16) находить главные и второстепенные (без деления на 

виды) члены предложения; 
17) распознавать распространённые и нераспространённые 

предложения; 
18) находить место орфограммы в слове и между словами 

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

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

20) писать под диктовку тексты объёмом не более 65 слов 
с учётом изученных правил правописания; 
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21) находить и исправлять ошибки на изученные 
правила,описки; 

22) понимать тексты разных типов, находить в тексте 
заданную информацию; 

23) формулировать простые выводы на основе прочитанной 
(услышанной) информации устно и письменно (1—2 предложения); 

24) строить устное диалогическое и монологическое 
высказывание (3—5 предложений на определённую тему, по 
наблюдениям) с соблюдением орфоэпических норм, правильной 
интонации; создавать небольшие устные и письменные тексты (2—4 
предложения), содержащие приглашение, просьбу, извинение, 
благодарность, отказ, с использованием норм речевого этикета; 

25) определять связь предложений в тексте (с помощью 
личных местоимений, синонимов, союзов и, а, но); 

26) определять ключевые слова в тексте; 
27) определять тему текста и основную мысль текста; 
28) выявлять части текста (абзацы) и отражать с помощью 

ключевых слов или предложений их смысловое содержание; 
29) составлять план текста, создавать по нему текст и 

корректировать текст; 
30) писать подробное изложение по заданному, 

коллективно или самостоятельнопо ставленому плану; 
31) объяснять своими словами значение изученных 

понятий, использовать изученные понятия; 
32) уточнять значение слова с помощью толкового словаря. 
 
4 КЛАСС 

К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится: 
1) осознавать многообразие языков и культур на территории 

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

2) объяснять роль языка как основного средства общения; 
объяснять роль русского языка как государственного языка 
Российской Федерациии языка межнационального общения; 

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

4) проводить звуко-буквенный разбор слов (в 
соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом); 

5) подбирать к предложенным словам синонимы; подбирать 
к предложенным словам антонимы; 

6) выявлять в речи слова, значение которых требует 
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уточнения,определять значение слова по контексту; 
7) проводить разбор по составу слов с однозначно 

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

8) устанавливать принадлежность слова к определённой 
части речи (в объёме изученного) по комплексу освоенных 
грамматических признаков; 

9) определять грамматические признаки имён 
существительных: склонение, род, число, падеж; проводить разбор 
имени существительного как части речи; 

10) определять грамматические признаки имён 
прилагательных: род (в единственном числе), число, падеж; 
проводить разбор имени прилагательного как части речи; 

11) устанавливать (находить) неопределённую форму глагола; 
определять грамматические признаки глаголов: 
спряжение,время,лицо  (в настоящем и будущем времени), число, род 
(в прошедшем времени в единственном числе); изменять глаголы в 
настоящем и будущем времени по лицам и числам (спрягать); 
проводить разбор глагола как части речи; 

12) определять грамматические признаки личного 
местоимения в начальной форме: лицо, число, род (у местоимений 
3-го лица в единственном числе); использовать личные местоимения 
для устранения неоправданных повторов в тексте; 

13) различать предложение, словосочетание и слово; 
14) классифицировать предложения по цели высказывания 

и по эмоциональной окраске; 
15) различать распространённые и нераспространённые 

предложения; 
16) распознавать предложения с однородными членами; 

составлять предложения с однородными членами; 
использоватьпредложениясоднороднымичленамивречи; 

17) разграничивать простые распространённые и сложные 
предложения, состоящие из двух простых (сложносочинённые с 
союзами и, а, но и бессоюзные сложные предложения без называния 
терминов); составлять простые распространённые и сложные 
предложения, состоящие из двух простых (сложносочинённые с 
союзами и, а, нои бессоюзные сложные предложения без называния 
терминов); 

18) производитьсинтаксическийразборпростогопредложен
ия; 

19) находитьместоорфограммывсловеимеждусловаминаизу
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ченныеправила; 
20) применять изученные правила правописания, в том 

числе: непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в 
орфографическом словаре учебника); безударные падежные 
окончания имён существительных (кроме существительных на -мя,-

ий, -ие, -ия, а также кроме собственных имён существительных на -
ов, -ин, -ий); безударные падежные окончания имён прилагательных; 
мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица 
единственного числа; наличие или отсутствие мягкого знака в 
глаголах на -ться и -тся; безударные личные окончания глаголов; 
знаки препинания в предложениях с однородными членами, 
соединёнными союзами и, а, но и без союзов; 

21) правильно списывать тексты объёмом не более 85 слов; 
22) писать под диктовку тексты объёмом не более 80 слов 

с учётом изученных правил правописания; 
23) находить и исправлять орфографические и 

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

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

25) строить устное диалогическое и монологическое 
высказывание (4—6 предложений), соблюдая орфоэпические нормы, 
правильную интонацию, нормы речевого взаимодействия; 

26) создавать небольшие устные и письменные тексты  
(3—5 предложений) для конкретной ситуации письменного общения 
(письма, поздравительные открытки, объявления и др.); 

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

28) корректировать порядок предложений и частей текста; 
29) составлять план к заданным текстам; 
30) осуществлять подробный пересказ текста (устно и 

письменно); 
31) осуществлять выборочный пересказ текста (устно); 
32) писать (после предварительной подготовки) сочинения по 

заданным темам; 
33) осуществлять ознакомительное, изучающее чтение, 

поиск информации; формулировать устно и письменно простые 
выводы на основе прочитанной (услышанной) информации; 
интерпретировать и обобщать содержащуюся в тексте информацию; 

34) объяснять своими словами значение изученных 
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понятий; использовать изученные понятия; 
35) уточнять значение слова с помощью справочных 

изданий,в том числе из числа верифицированных электронных 
ресурсов, включённых в федеральный перечень. 
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2.1.2. ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

Программа по учебному предмету «Литературное чтение» 
(предметная область «Русский язык и литературное чтение») 
включает: пояснительную записку; содержание обучения; 
планируемые результаты освоения программы учебного предмета; 
тематическое планирование. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения 
предмета, характеристику психологических предпосылокк его 
изучению младшими школьниками; место в структуре учебного 
плана, а также подходы к отбору содержания, планируемым 
результатам и тематическому планированию. 

Содержание обучения раскрывают содержательные линии, 
которые предлагаются для обязательного изучения в каждом классе 
начальной школы. Содержание обучения в каждом классе завершается 
перечнем универсальных учебных действий (познавательных, 
коммуникативных, регулятивных), которые возможно формировать 
средствами учебного предмета «Литературное чтение» с учётом 
возрастных особенностей младших школьников1. 

Планируемые результаты включают личностные, 
метапредметные результаты за период обучения, а также предметные 
достижения младшего школьника за каждый год обучения в 
начальной школе. 

В тематическом планировании описывается программное 
содержание по всем разделам, выделенным в содержании обучения 
каждого класса, а также раскрывается характеристика деятельности, 
методы и формы организации обучения, которые целесообразно 
использовать при изучении того или иного раздела. В тематическом 
планировании представлены также способы организации 
дифференцированного обучения. 

                                                 
1C учётом того, что выполнение правил совместной деятельности строится на 
интеграции регулятивных (определённые волевые усилия, саморегуляция, 
самоконтроль, проявление терпения и доброжелательности при налаживании 
отношений) и коммуникативных универсальных учебных действий (способность 
вербальными средствами устанавливать взаимоотношения), их перечень дан в 
специальном разделе «Совместная деятельность». 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Примерная рабочая программа учебного предмета 
«Литературное чтение» на уровне начального общего образования 
составлена на основе Требований к результатам освоения программы 
начального общего образования Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования (далее—
ФГОСНОО)1, а также ориентирована на целевые приоритеты духовно-
нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 
сформулированные в Примерной программе воспитания2. 

«Литературное чтение» — один из ведущих предметов 
начальной школы, который обеспечивает, наряду с достижением 
предметных результатов, становление базового умения, необходимого 
для успешного изучения других предметов и дальнейшего обучения, 
читательской грамотности и закладывает основы интеллектуального, 
речевого, эмоционального, духовно-нравственного развития младших 
школьников. Курс «Литературное чтение» призван ввести ребёнка в мир 
художественной литературы, обеспечить формирование навыков 
смыслового чтения, способов и приёмов работы с различными видами 
текстов и книгой, знакомство с детской литературой и с учётом этого 
направлен на общее и литературное развитие младшего школьника, 
реализацию творческих способностей обучающегося, а также на 
обеспечение преемственности в изучении систематического курса 
литературы. 

Приоритетная цель обучения литературному чтению — 
становление грамотного читателя, мотивированного к использованию 
читательской деятельности как средства самообразованияи саморазвития, 
осознающего роль чтения в успешности обучения и повседневной 
жизни, эмоционально откликающегося на прослушанное или 
прочитанное произведение. Приобретённые младшими школьниками 
знания, полученный опыт решения учебных задач, а также 
сформированность предметных и универсальных действий в процессе 
изучения предмета «Литературное чтение» станут фундаментом 
обучения в основном звене школы, а также будут востребованы в жизни. 

Достижение заявленной цели определяется особенностями курса 

                                                 
1Утверждён приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 
31.05.2021 г. № 286 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 05.07.2021 г. № 64100). 
2Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол от 02.06.2020 г. № 2/20). 



 

литературного чтения и решением следующих задач: 
1) формирование у младших школьников положительной 

мотивации к систематическому чтению и слушанию художественной 
литературы и произведений устного народного творчества; 

2) достижение необходимого для продолжения 
образования уровня общегоречевого развития; 

3) осознание значимости художественной литературы и 
произведений устного народного творчества для всестороннего развития 
личности человека; 

4) первоначальное представление о многообразии жанров 
художественных произведений и произведений устного народного 
творчества; 

5) овладение элементарными умениями анализа и 
интерпретации текста, осознанного использования при анализе текста 
изученных литературных понятий: прозаическая и стихотворная речь; 
жанровое разнообразие произведений (общее представление о жанрах); 
устное народное творчество, малые жанры фольклора (считалки, 
пословицы, поговорки, загадки, фольклорная сказка); басня (мораль, 
идея, персонажи); литературная сказка, рассказ; автор; литературный 
герой; образ; характер; тема; идея; заголовок и содержание; 
композиция; сюжет; эпизод, смысловые части; стихотворение (ритм, 
рифма); средства художественной выразительности (сравнение, эпитет, 
олицетворение); 

6) овладение техникой смыслового чтения вслух 
(правильным плавным чтением, позволяющим понимать смысл 
прочитанного, адекватно воспринимать чтение слушателями). 

Рабочая программа представляет возможный вариант 
распределения предметного содержания по годам обучения с 
характеристикой планируемых результатов, отражает примерную 
последовательность изучения тем/разделов, содержит рекомендации 
по объёму учебного времени с выделением резервных часов, 
позволяющие учитывать индивидуальные потребности и способности 
обучающихся и организовывать дифференцированный подход, а также 
предоставляет возможности для реализации различных методических 
подходов к преподаванию учебного предмета «Литературное чтение» 
при условии сохранения обязательной части содержания курса. 

Содержание учебного предмета «Литературное чтение» 
раскрывает следующие направления литературного образования 
младшего школьника: речевая и читательская деятельности, круг 
чтения, творческая деятельность. 



 

В основу отбора произведений положены общедидактические 
принципы обучения: соответствие возрастным возможностям и 
особенностям восприятия младшим школьником фольклорных 
произведений и литературных текстов; представленность в 
произведениях нравственно-эстетических ценностей, культурных 
традиций народов России, отдельных произведений выдающихся 
представителей мировой детской литературы. Приотборе произведений 
для слушания и чтения учитывались преемственные связи с дошкольным 
опытом знакомства с произведениями фольклора, художественными 
произведениями детской литературы, а также перспективы изучения 
предмета «Литература» в основной школе. Важным принципом 
отбора содержания предмета «Литературное чтение» является 
представленность разных жанров, видов и стилей произведений, 
обеспечивающих формирование функциональной литературной 
грамотности младшего школьника, а также возможность достижения 
метапредметных результатов, способности обучающегося воспринимать 
различные учебные тексты при изучении других предметов учебного 
плана начальной школы. 

Планируемые результаты включают личностные, 
метапредметные результаты за период обучения, а также предметные 
достижения младшего школьника за каждый год обучения в 
начальной школе. 

Предмет «Литературное чтение» преемственен по отношению к 
предмету «Литература», который изучается в основной школе. 

Освоение программы по предмету «Литературное чтение» в 1 
классе начинается вводным интегрированным курсом «Обучение 
грамоте»1 (180 ч: 100 ч предмета «Русский язык» и 80 ч предмета 
«Литературное чтение»). После периода обучения грамоте начинается 
раздельное изучение предметов «Русский язык» и «Литературное 
чтение», на курс «Литературное чтение» в 1 классе отводится не 
менее 10 учебных недель (40 часов), во 2—4 классах — по 136 ч (4 ч в 
неделю в каждом классе)2.

                                                 
1Содержание курса «Обучение грамоте» представлено в Примерной рабочей 
программе учебного предмета «Русский язык». 
2Количество часов на изучение курса «Литературное чтение» во 2—4 классах может 
быть сокращено до 102 ч в каждом классе с учётом особенностей учебного плана 
образовательной организации. 



 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 
 
1 КЛАСС 

Сказка фольклорная (народная) и литературная (авторская). 
Восприятие текста произведений художественной литературы и 
устного народного творчества (не менее четырёх произведений). 
Фольклорная и литературная (авторская) сказка: сходство и различия. 
Реальность и волшебство в сказке. Событийная сторона сказок: 
последовательность событий в фольклорной (народной) и литературной 
(авторской) сказке. Отражение сюжета в иллюстрациях. Герои 
сказочных произведений. Нравственные ценности и идеи, традиции, быт, 
культура в русских народных и литературных (авторских) сказках, 
поступки, отражающие нравственные качества (отношение к 
природе,людям,предметам). 

Произведения о детях и для детей. Понятие «тема 
произведения» (общее представление): чему посвящено, о чём 
рассказывает. Главная мысль произведения: его основная идея 
(чемуучит? какие качества воспитывает?). Произведения одной темы, 
но разных жанров: рассказ, стихотворение, сказка (общее 
представление на примере не менее шести произведений К. Д. 
Ушинского, Л. Н. Толстого, В. Г. Сутеева, Е. А. Пермяка, В. А. 
Осеевой, А. Л. Барто, Ю. И. Ермолаева, Р. С. Сефа, С.В.Михалкова, 
В.Д.Берестова, В.Ю. Драгунского и др.). 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. 

Произведения о  родной природе. Восприятие и самостоятельное 
чтение поэтических произведений о природе (на примере трёх-четырёх 
доступных произведений А. С. Пушкина, Ф. И. Тютчева, А. К. Толстого, 
С. А. Есенина, А. Н. Плещеева, Е.А. Баратынского, И.С. Никитина, 
Е.Ф.  Трутневой, А.Л. Барто, С. Я. Маршака и др.). Тема поэтических 
произведений: звукии краски природы, времена года, человек и 
природа; Родина,природа родного края. Особенности стихотворной речи, 
сравнение с прозаической: рифма, ритм (практическое ознакомление). 
Настроение, которое рождает поэтическое произведение. Отражение 
нравственной идеи в произведении: любовь к Родине, природе 
родного края. Иллюстрация к произведению как отражение 
эмоционального отклика на произведение. Выразительное чтение 
поэзии. Роль интонации при выразительном чтении. Интонационный 
рисунок выразительного чтения: ритм, темп,сила голоса. 



 

Устное народное творчество—малые фольклорные жанры (не 
менее шести произведений). Многообразие малых жанров устного 
народного творчества: потешка, загадка, пословица, их назначение 
(веселить, потешать, играть, поучать). Особенности разных малых 
фольклорных жанров. Потешка — игровой народный фольклор. 
Загадки —средство воспитания живости ума, сообразительности. 
Пословицы —проявление народной мудрости, средство воспитания 
понимания жизненных правил. Произведения о братьях наших меньших 

(трёх-четырёх авторов по выбору). Животные — герои произведений. 
Цель и назначение произведений о взаимоотношениях человека и 
животных — воспитание добрых чувств и бережного отношения к 
животным. Виды текстов: художественный и научно-познавательный, их 
сравнение. Характеристика героя: описание его внешности, поступки, 
речь, взаимоотношения с другими героями произведения. Авторское 
отношение к герою. Осознание нравственно-этических понятий: любовь 
и забота о животных. 

Произведения о маме. Восприятие и самостоятельное чтение 
разножанровых произведений о маме (не менее одного автора по 
выбору, на примере доступных произведений Е. А. Благининой, А. Л. 
Барто, Н. Н. Бромлей, А. В. Митяева, В. Д. Берестова, Э. Э. 
Мошковской, Г. П. Виеру, Р. С. Сефа и др.). Осознание нравственно-
этических понятий: чувство любви как привязанность одного человека к 
другому (матери к ребёнку, детей к матери,близким), проявление любви 
и заботы о родных людях. 

Фольклорные и авторские произведения о чудесах и фантазии 

(не менее трёх произведений). Способность автора произведения замечать 
чудесное в каждом жизненном проявлении, необычное в обыкновенных 
явлениях окружающего мира. Сочетание в произведении 
реалистических событий с необычными,сказочными,фантастическими. 

Библиографическая культура (работа с детской книгой). 
Представление о том, что книга — источник необходимых знаний. 
Обложка, оглавление, иллюстрации — элементы ориентировки в 
книге. Умение использовать тематический каталог при выборе книг в 
библиотеке. 

Изучение содержания учебного предмета «Литературное чтение» в 
первом классе способствует освоению на пропедевтическом уровне 
ряда универсальных учебных действий. 

Познавательные универсальные учебные действия: 
1) читать вслух целыми словами без пропусков и 

перестановок букв и слогов доступные по восприятию и небольшие 
по объёму прозаические и стихотворные произведения; 



 

2) понимать фактическое содержание прочитанного или 
прослушанного произведения; 

3) ориентироваться в терминах и понятиях: фольклор, 
малые фольклорные жанры, тема, идея, заголовок, содержание 
произведения, сказка (фольклорная и литературная), автор, 
герой,рассказ,стихотворение (в пределах изученного); 

4) различать и группировать произведения по жанрам 
(загадки, пословицы, сказки (фольклорная и литературная), 
стихотворение,рассказ); 

5) анализировать текст: определять тему, устанавливать 
последовательность событий в произведении, характеризовать героя, 
давать положительную или отрицательную оценку его поступкам, 
задавать вопросы по фактическому содержанию; 

6) сравнивать произведения по теме, настроению, которое 
оно вызывает. 

Работа с информацией: 
1) понимать, что текст произведения может быть 

представлен в иллюстрациях, различных видах зрительного искусства 
(фильм, спектакль и т.д.); 

2) соотносить иллюстрацию с текстом произведения, читать 
отрывки из текста, которые соответствуют иллюстрации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 
1) читать наизусть стихотворения, соблюдать 

орфоэпические и пунктуационные нормы; 
2) участвовать в беседе по обсуждению прослушанного 

или прочитанного текста: слушать собеседника, отвечать на вопросы, 
высказывать своё отношение к обсуждаемой проблеме; 

3) пересказывать (устно) содержание произведения с опорой 
на вопросы, рисунки, предложенный план; 

4) объяснять своими словами значение изученных понятий; 
5) описывать своё настроение после слушания (чтения) 

стихотворений, сказок, рассказов. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 
1) понимать и удерживать поставленную учебную задачу, 

в случае необходимости обращаться за помощью к учителю; 
2) проявлять желание самостоятельно читать, 

совершенствовать свой навык чтения; 
3) с небольшой помощью учителя оценивать свои 

успехи/трудности в освоении читательской деятельности. 

Совместная деятельность: 



 

1) проявлять желание работать в парах, небольших группах; 
2) проявлять культуру взаимодействия, терпение, умение 

договариваться, ответственно выполнять свою часть работы. 
 
2 КЛАСС 

О нашей Родине. Круг чтения: произведения о Родине (на 
примере не менее трёх стихотворений И.С.Никитина, Ф. П. Савинова, 
А. А. Прокофьева, Н. М. Рубцова, С. А. Есенина и 
др.).Патриотическое звучание произведений о родном крае и природе. 
Отражение в произведениях нравственно-этических понятий: любовь к 
Родине, родному краю, Отечеству.Анализ заголовка, соотнесение его 
с главной мыслью и идеейпроизведения. Иллюстрация к 
произведению как отражение эмоционального отклика на 
произведение. Отражение темы Родины в изобразительном искусстве 
(пейзажи И. И. Левитана, И.И.Шишкина, В. Д. Поленова и др.). 

Фольклор (устное народное творчество). Произведения малых 
жанров фольклора (потешки, считалки, пословицы, скороговорки, 
небылицы, загадки по выбору). Шуточные фольклорные 
произведения — скороговорки, небылицы. Особенности 
скороговорок, их роль в речи. Игра со словом, «перевёртыш событий» 
как основа построения небылиц. Ритм и счёт — основные средства 
выразительности и построения считалки. Народные песни, их 
особенности. Загадка как жанр фольклора, тематические группы загадок. 
Сказка — выражение народной мудрости, нравственная идея 
фольклорных сказок. Особенности сказок разного вида (о животных, 
бытовые, волшебные). Особенности сказок о животных: сказки народов 
России. Бытовая сказка: герои, место действия, особенности 
построения иязыка. 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. 

Звуки и краски родной природы в разные времена года. Тема 
природы в разные времена года (осень, зима, весна, лето) в 
произведениях литературы (по выбору, не менее пяти авторов). 
Эстетическое восприятие явлений природы (звуки, краски времёнгода). 
Средства выразительности при описании природы: сравнение и эпитет. 
Настроение, которое создаёт пейзажная лирика. Иллюстрация как 
отражение эмоционального отклика на произведение. Отражение темы 
«Времена года» в картинах художников (на примере пейзажей И.И. 
Левитана, В.Д. Поленова, А. И. Куинджи, И. И. Шишкина и др.) и 
музыкальных произведениях (например, произведения П. 



 

И.Чайковского, А.Вивальди и др.). 
О детях и дружбе. Круг чтения: тема дружбы в художественном 

произведении (расширение круга чтения: не менее четырёх произведений 
С. А. Баруздина, Н.Н. Носова, В.А. Осеевой, А.Гайдара, В.П.Катаева, 
И.П.Токмаковой, В.Ю.Драгунского, В. В. Лунина и др.). Отражение в 
произведениях нравственно-этических понятий: дружба, терпение, 
уважение, помощь друг другу. Главная мысль произведения. Герой 
произведения (введение понятия «главный герой»), его 
характеристика (портрет), оценка поступков. 

Мир сказок. Фольклорная (народная) и литературная (авторская) 
сказка: «бродячие» сюжеты (произведения по выбору, не менее 
четырёх). Фольклорная основа авторских сказок: сравнение сюжетов, 
героев, особенностей языка (например, народная сказка «Золотая рыбка» 
и «Сказка о рыбаке и рыбке» А. С. Пушкина, народная сказка 
«Морозко» и сказка «Мороз Иванович» В. Ф. Одоевского). Тема дружбы 
в произведениях зарубежных авторов. Составление плана произведения: 
части текста, их главные темы. Иллюстрации, их значение в 
раскрытии содержания произведения. 

О братьях наших меньших. Жанровое многообразие 
произведений о животных (песни, загадки, сказки, басни, рассказы, 
стихотворения; произведения по выбору, не менее пяти авторов). 
Дружба людей и животных — тема литературы (произведения Д.Н. 
Мамина-Сибиряка, Е. И. Чарушина, В.В.Бианки, Г. А. Скребицкого, 
В. В. Чаплиной, С. В. Михалкова, Б. С. Житкова, С. В. Образцова, М. М. 
Пришвина и др.). Отражение образов животных в фольклоре (русские 
народные песни, загадки, сказки). Герои стихотворных и прозаических 
произведений о животных. Описание животных в художественном и 
научно-познавательном тексте. Приёмы раскрытии яавтором 
отношений людей и животных. Нравственно-этические понятия: 
отношение человека к животным (любовь и забота). Особенности 
басни как жанра литературы, прозаические и стихотворные басни (на 
примере произведений И. А. Крылова, Л.Н.Толстого). Мораль басни 
как нравственный урок (поучение). Знакомство с художниками-
иллюстраторами, анималистами (без использования термина): Е. И. 
Чарушин, В. В. Бианки. 

О наших близких, о семье. Тема семьи, детства, 
взаимоотношений взрослых и детей в творчестве писателей и 
фольклорных произведениях (по выбору). Отражение нравственных 
семейных ценностей в произведениях о семье: любовь и сопереживание, 
уважение и внимание к старшему поколению, радость общения и 
защищённость в семье. Тема художественных произведений: 
Международный женский день, День Победы. 



 

Зарубежная литература. Круг чтения: литературная (авторская) 
сказка (не менее двух произведений): зарубежные писатели-сказочники 
(Ш. Перро, братья Гримм, Х.-К. Андерсен, Дж.Родари и др.). 
Характеристика авторской сказки: герои, особенности построения и 
языка. Сходство тем и сюжетов сказок разных народов. Тема дружбы в 
произведениях зарубежных авторов. Составление плана 
художественного произведения: части текста, их главные темы. 
Иллюстрации, их значение в раскрытии содержания произведения. 

Библиографическая культура (работа с детской книгой и 

справочной литературой). Книга как источник необходимых знаний. 
Элементы книги: содержание или оглавление, аннотация, 
иллюстрация. Выбор книг на основе рекомендательного списка, 
тематические картотеки библиотеки. Книга учебная, художественная, 
справочная. 

Изучение содержания учебного предмета «Литературное чтение» 
во втором классе способствует освоению на пропедевтическом уровне 
ряда универсальных учебных действий. 

Познавательные универсальные учебные действия: 
1) читать вслух целыми словами без пропусков и 

перестановок букв и слогов доступные по восприятию и небольшие 
по объёму прозаические и стихотворные произведения (без 
отметочного оценивания); 

2) сравнивать и группировать различные произведения по 
теме (о Родине, о родной природе, о детях и для детей, о животных,о 
семье, о чудесах и превращениях), по жанрам (произведения устного 
народного творчества, сказка (фольклорная и литературная), рассказ, 
басня, стихотворение); 

3) характеризовать (кратко) особенности жанров 
(произведения устного народного творчества, литературная сказка, 
рассказ, басня, стихотворение); 

4) 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; 

5) анализировать текст стихотворения: называть 
особенности жанра (ритм, рифма), находить в тексте сравнения, 
эпитеты, слова в переносном значении, объяснять значение незнакомого 
слова с опорой на контекст и по словарю. 

Работа с информацией: 



 

1) соотносить иллюстрации с текстом произведения; 
2) ориентироваться в содержании книги, каталоге, выбирать 

книгу по автору, каталогу на основе рекомендованного списка; 
3) по информации, представленной в оглавлении, в 

иллюстрациях предполагать тему и содержание книги; 
4) пользоваться словарями для уточнения значения 

незнакомого слова. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 
1) участвовать в диалоге: отвечать на вопросы, кратко 

объяснять свои ответы, дополнять ответы других участников, составлять 
свои вопросы и высказывания на заданную тему; 

2) пересказывать подробно и выборочно прочитанное 
произведение; 

3) обсуждать(впарах,группах)содержаниетекста,формули
ровать (устно) простые выводы на основе 
прочитанного/прослушанногопроизведения; 

4) описывать(устно)картиныприроды; 
5) сочинятьпоаналогииспрочитанным(загадки,рассказы,н

ебольшиесказки); 
6) участвовать в инсценировках и драматизации отрывков 

изхудожественныхпроизведений. 

Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия: 
1) оцениватьсвоёэмоциональноесостояние,возникшееприпро

чтении/слушаниипроизведения; 
2) удерживатьвпамятипоследовательностьсобытийпрослуша

нного/прочитанноготекста; 
3) контролироватьвыполнениепоставленнойучебнойзадачип

ричтении/слушаниипроизведения; 
4) проверять(пообразцу)выполнениепоставленнойучебнойза

дачи. 
Совместнаядеятельность: 
1) выбиратьсебепартнёровпосовместнойдеятельности; 
2) распределятьработу,договариваться,приходитькобщемуре

шению,отвечатьзаобщийрезультатработы. 
 
3 КЛАСС 

О Родине и её истории. Любовь к Родине и её история — важные 
темы произведений литературы (произведения одного-двухавторов по 
выбору). Чувство любви к Родине, сопричастностьк прошлому и 
настоящему своей страны и родного края — главные идеи, нравственные 



 

ценности, выраженные в произведениях о Родине. Образ Родины в 
стихотворных и прозаических произведениях писателей и поэтов ХIХ и 
ХХ веков. Осознаниенравственно-этических понятий: любовь к родной 
стороне, малойродине,гордостьзакрасотуивеличиесвоейОтчизны.Рольи 
особенности заголовка произведения. Репродукции картинкак 
иллюстрации к произведениям о Родине. Использование средств 
выразительности при чтении вслух: интонация, 
темп,ритм,логическиеударения. 

Фольклор (устное народное творчество). Круг чтения: малые 
жанры фольклора (пословицы, потешки, считалки, небылицы, 
скороговорки, загадки, по выбору). Знакомство с видами загадок. 
Пословицы народов России (значение, характеристика, нравственная 
основа). Книги и словари, созданные В. И. Далем. Активный словарь 
устной речи: использование образных слов, пословиц и поговорок, 
крылатых выражений. Нравственные ценности в фольклорных 
произведениях народов России. 

Фольклорная сказка как отражение общечеловеческих 
ценностей и нравственных правил. Виды сказок (о животных, 
бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: 
построение (композиция), язык (лексика). Характеристика героя, 
волшебные помощники, иллюстрация как отражение сюжета 
волшебной сказки (например, картины В. М. Васнецова, иллюстрации Ю. 
А. Васнецова, И. Я. Билибина, В. М. Конашевич). Отражение в 
сказках народного быта и культуры. Составление плана сказки. 

Круг чтения: народная песня. Чувства, которые рождают песни, 
темы песен .Описание картин природы как способ рассказать в песне 
о родной земле. Былина как народный песенный сказ о важном 
историческом событии. Фольклорные особенности жанра былин: язык 
(напевность исполнения, выразительность), характеристика главного 
героя (где жил, чем занимался, какими качествами обладал). 
Характеристика былин как героического песенного сказа, их 
особенности (тема, язык). Язык былин, устаревшие слова, их место в 
былине и представление в современной лексике. Репродукции картин 
как иллюстрации к эпизодам фольклорного произведения. 

Творчество А. С. Пушкина. А. С. Пушкин — великий русский 
поэт. Лирические произведения А.С. Пушкина: средства 
художественной выразительности (сравнение, эпитет); рифма, ритм. 
Литературные сказки А. С. Пушкина в стихах (по выбору, например, 
«Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе 
ГвидонеСалтановиче и о прекрасной царевне Лебеди»). Нравственный 
смысл произведения, структура сказочного текста, особенности 



 

сюжета, приём 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. 

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. 

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. Тютчева, А. А. 
Фета, М. Ю. Лермонтова, А. Н. Майкова,Н. А. Некрасова, А. А. Блока, 
С. А. Есенина, К. Д. Бальмонта,И. А. Бунина, А. П. Чехова, 
К. Г. Паустовского и др. Чувства, вызываемые лирическими 
произведениями. Средства выразительности в произведениях лирики: 
эпитеты, синонимы, антонимы, сравнения. Звукопись, её выразительное 
значение. Олицетворение как одно из средств выразительности 
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). 

Творчество Л. Н. Толстого. Жанровое многообразие 
произведений Л. Н. Толстого: сказки, рассказы, басни, быль (не менее 
трёх произведений). Рассказ как повествование: связь содержания с 
реальным событием. Структурные части произведения (композиция): 
начало, завязка действия, кульминация, развязка. Эпизод как часть 
рассказа. Различные виды планов. Сюжет рассказа: основныесобытия, 
главныегерои, действующие лица, различение рассказчика и автора 
произведения. Художественные особенности текста-описания, текста-
рассуждения. 

Литературная сказка. Литературная сказка русских писателей 
(не менее двух). Круг чтения: произведения Д. Н. Мамина-Сибиряка, 
В. Ф. Одоевского, В. М. Гаршина, М. Горького,И. С. Соколова-
Микитова, Г. А. Скребицкого и др. Особенности авторских сказок 
(сюжет, язык, герои). Составление аннотации. 

Произведения о взаимоотношениях человека и 

животных.Человек и его отношения с животными: верность, 



 

преданность, забота и любовь. Круг чтения (по выбору, не менее 
четырёх авторов): произведения Д. Н. Мамина-Сибиряка, К. Г. 
Паустовского, М.М. Пришвина, С.В. Образцова, В. Л. Дурова, Б. С. 
Житкова. Особенности рассказа: тема, герои, реальность событий, 
композиция, объекты описания (портрет героя, описание интерьера). 

Произведения о детях. Дети — герои произведений: раскрытие 
тем «Разные детские судьбы», «Дети на войне». Отличие автора от 
героя и рассказчика. Герой художественного произведения: время и 
место проживания, особенности внешнего видаи характера. 
Историческая обстановка как фон создания произведения: судьбы 
крестьянских детей, дети на войне (произведения по выбору двух-трёх 
авторов). Основные события сюжета, отношение к ним героев 
произведения. Оценка нравственных качеств, проявляющихся в военное 
время. 

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. В. Голявкин и др. 

Зарубежная литература. Круг чтения (произведения двух-трёх 
авторов по выбору): литературные сказки Ш. Перро, Х.-К. Андерсена, 
Ц. Топелиуса, Р. Киплинга, Дж. Родари, С. Лагерлёф. Особенности 
авторских сказок (сюжет, язык, герои). Рассказы о животных 
зарубежных писателей. Известные переводчики зарубежной 
литературы: С. Я. Маршак, К.И.Чуковский, Б.В.Заходер. 

Библиографическая культура (работа с детской книгой и 

справочной литературой). Ценность чтения художественной литературы 
и фольклора, осознание важности читательской деятельности. 
Использование с учётом учебных задач аппарата издания (обложка, 
оглавление, аннотация, предисловие, иллюстрации). Правила юного 
читателя. Книга как особый вид искусства. Общее представление о 
первых книгах на Руси, знакомство с рукописными книгами. 

Изучение содержания учебного предмета «Литературное чтение» в 
третьем классе способствует освоению ряда универсальных учебных 
действий. 

Познавательные универсальные учебные действия: 
1) читать доступные по восприятию и небольшие по 

объёму прозаические и стихотворные произведения (без отметочного 
оценивания); 

2) различать сказочные и реалистические, лирические и 



 

эпические,народные и авторские произведения; 
3) 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; 

4) конструировать план текста, дополнять и восстанавливать 
нарушенную последовательность; 

5) сравниватьпроизведения,относящиесякоднойтеме,нора
знымжанрам;произведенияодногожанра,норазнойтематики; 

6) исследовать текст: находить описания в 
произведенияхразныхжанров(портрет,пейзаж,интерьер). 

Работасинформацией: 
1) сравнивать информацию словесную (текст), 

графическую/изобразительную (иллюстрация), звуковую 
(музыкальноепроизведение); 

2) подбирать иллюстрации к тексту, соотносить 
произведения литературы и изобразительного искусства по тематике, 
настроению,средствамвыразительности; 

3) выбирать книгу в библиотеке в соответствии с учебной 
задачей;составлятьаннотацию. 

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия: 
1) читать текст с разными интонациями, передавая своё 

отношениексобытиям,героямпроизведения; 
2) формулироватьвопросыпоосновнымсобытиямтекста; 
3) пересказыватьтекст(подробно,выборочно,сизменениемли

ца); 
4) выразительноисполнятьстихотворноепроизведение,создав

аясоответствующеенастроение; 
5) сочинятьпростыеистории(сказки,рассказы)поаналогии. 

Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия: 
1) приниматьцельчтения,удерживатьеёвпамяти,использов

атьвзависимостиотучебнойзадачивидчтения,контролироватьреализаци
юпоставленнойзадачичтения; 

2) оцениватькачествосвоеговосприятиятекстанаслух; 
3) выполнять действия контроля/самоконтроля и 

оценкипроцесса и результата деятельности, при необходимости 
вносить коррективы в выполняемые действия. 

Совместная деятельность: 
1) участвовать в совместной деятельности: выполнять 



 

роли лидера, подчинённого, соблюдать равноправие и дружелюбие; 
2) в коллективной театрализованной деятельности читать 

поролям, инсценировать/драматизировать несложные произведения 
фольклора и художественной литературы; выбирать роль, 
договариваться о манере её исполнения в соответствии с общим 
замыслом; 

3) осуществлять взаимопомощь, проявлять 
ответственность при выполнении своей части работы, оценивать свой 
вклад в общее дело. 

 
4 КЛАСС 

О Родине, героические страницы истории. Наше Отечество, 
образ родной земли в стихотворных и прозаических произведениях 
писателей и поэтов ХIХ и ХХ веков (по выбору, не менее четырёх, 
например произведения И. С. Никитина, Н. М. Языкова, С.Т. 
Романовского, А.Т.  Твардовского, М.М. Пришвина, С. Д. Дрожжина, 
В. М. Пескова и др.). Представление о проявлении любви к родной 
земле в литературе разных народов (напримере писателей родного края, 
представителей разных народов России).Страницы истории России, 
великие люди и события: образы Александра Невского, Дмитрия 
Пожарского, Дмитрия Донского, Александра Суворова, Михаила 
Кутузова и других выдающихся защитников Отечества в литературе 
для детей. Отражение нравственной идеи: любовь к Родине. Героическое 
прошлое России, тема Великой Отечественной войны в произведениях 
литературы (на примере рассказов А. П. Платонова, Л. А. Кассиля, В. К. 
Железняка, С. П. Алексеева). Осознание понятия: поступок, подвиг. 

Круг чтения: народная и авторская песня: понятие исторической 
песни, знакомство с песнями на тему Великой Отечественнойвойны. 

Фольклор (устное народное творчество). Фольклор как 
народная духовная культура (произведения по выбору). Многообразие 
видов фольклора: словесный, музыкальный, обрядовый 
(календарный). Культурное значение фольклора для появления 
художественной литературы. Малые жанры фольклора (назначение, 
сравнение, классификация). Собиратели фольклора (А.Н.Афанасьев, 
В.И.Даль). Виды сказок: о животных, бытовые, волшебные. Отражение 
в произведениях фольклора нравственных ценностей, быта и культуры 
народов мира. Сходство фольклорных произведений разных народов по 
тематике, художественным образам и форме («бродячие»сюжеты). 

Круг чтения: былина как эпическая песня о героическом 
событии. Герой былины — защитник страны. Образы русских богатырей: 
Ильи Муромца, Алёши Поповича, Добрыни Никитича, Никиты 



 

Кожемяки (где жил, чем занимался, какими качествами обладал). 
Средства художественной выразительностив былине: устойчивые 
выражения, повторы, гипербола. Устаревшие слова, их место в 
былине и представлении е в современной лексике. Народные 
былинно-сказочные темы в творчестве художника В. М. Васнецова. 

Творчество А. С. Пушкина. Картины природы в лирических 
произведениях А. С. Пушкина. Средства художественной 
выразительности в стихотворном произведении (сравнение,эпитет, 
олицетворение, метафора). Круг чтения: литературные сказки 
А.С.Пушкина в стихах: «Сказка о мёртвой царевне и о семи 
богатырях». Фольклорная основа авторской сказки. Положительные и 
отрицательные герои, волшебные помощники, язык авторской сказки. 

Творчество И. А. Крылова. Представление о басне как лиро-
эпическом жанре. Круг чтения: басни на примере произведений И. А. 
Крылова, И. И. Хемницера, Л. Н. Толстого, С. В. Михалкова. Басни 
стихотворные и прозаические (не менее трёх).Развитие событий в 
басне, её герои (положительные, отрицательные). Аллегория в баснях. 
Сравнение басен: назначение,темыигерои,особенностиязыка. 

Творчество М. Ю. Лермонтова. Круг чтения: лирические 
произведения М. Ю. Лермонтова (не менее трёх). Средства 
художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение); 
рифма, ритм. Метафора как «свёрнутое» сравнение. Строфа как 
элемент композиции стихотворения. Переносное значение слов в 
метафоре. Метафора в стихотворениях М.Ю. Лермонтова. 

Литературная сказка. Тематика авторских стихотворных сказок 
(две-три по выбору). Герои литературных сказок (произведения 
М. Ю. Лермонтова, П. П.Ершова, П. П. Бажова, С. Т. Аксакова, 
С. Я. Маршака и др.). Связь литературной сказки с фольклорной: 
народная речь — особенность авторскойсказки.Иллюстрациив 
сказке:назначение,особенности. 

Картины природы в творчестве поэтов и писателей ХIХ—ХХ 

веков. Лирика, лирические произведения как описани е 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, Е. 
А. Баратынский, Ф. И. Тютчев, А. А. Фет, Н.А. Некрасов, И.А. 
Бунин, А.А. Блок, К. Д. Бальмонт, М. И. Цветаева и др. Темы 
стихотворных произведений, герой лирического произведения. 
Авторские приёмы создания художественного образа в лирике. 
Средства выразительности в произведениях лирики: эпитеты, 
синонимы, антонимы, сравнения, олицетворения, метафоры. 
Репродукция картины как иллюстрация к лирическому произведению. 



 

Творчество Л. Н. Толстого. Круг чтения (не менее трёх 
произведений): рассказ (художественный и научно-познавательный), 
сказки, басни, быль. Повесть как эпический жанр (общеепредставление). 
Значение реальных жизненных ситуаций в создании рассказа, повести. 
Отрывки из автобиографической повести Л. Н. Толстого «Детство». 
Особенности художественного текста-описания: пейзаж, портрет 
героя, интерьер. Примерытекста-рассужденияврассказахЛ.Н.Толстого. 

Произведения о животных и родной природе. Взаимоотношения 
человека и животных, защита и охрана природы — темапроизведений 
литературы. Круг чтения (не менее трёх 
авторов):напримерепроизведенийА. И. Куприна, В.П. 
Астафьева,К.Г.Паустовского,М.М.Пришвина,Ю. И. Коваляидр. 

Произведения о детях. Тематика произведений о детях, 
ихжизни,играхизанятиях,взаимоотношенияхсовзрослымии 
сверстниками (на примере произведений не менее трёх авторов): А. П. 
Чехова, Б. С. Житкова, Н. Г. Гарина-Михайловского, В. В. Крапивина и 
др. Словесный портрет героя как его характеристика. Авторский способ 
выражения главной 
мысли.Основныесобытиясюжета,отношениекнимгероев. 

Пьеса. Знакомство с новым жанром — пьесой-сказкой. Пьеса — 
произведение литературы и театрального искусства (однапо выбору). 
Пьеса как жанр драматического произведения. Пьеса и сказка: 
драматическое и эпическое произведения. Авторские ремарки: 
назначение, содержание. 

Юмористические произведения. Круг чтения (не менее двух 
произведений по выбору): юмористические произведения на примере 
рассказов М. М. Зощенко, В. Ю. Драгунского, Н. Н. Носова, В. В. 
Голявкина. Герои юмористических произведений. Средства 
выразительности текста юмористического содержания: гипербола. 
Юмористические произведения в кино и театре. 

Зарубежная литература. Расширение круга чтения 
произведений зарубежных писателей. Литературные сказки Ш. Перро, 
Х.-К. Андерсена, братьев Гримм, Э. Т. А. Гофмана, Т. Янссон и др. 
(по выбору). Приключенческая литература: произведения Дж.Свифта, 
МаркаТвена. 

Библиографическая культура (работа с детской книгой и 

справочной литературой). Польза чтения и книги: книга — друг и 
учитель. Правила читателя и способы выбора книги (тематический, 
систематический каталог). Виды информации в книге: научная, 
художественная (с опорой на внешние показатели книги), её справочно-
иллюстративный материал. Очерк как повествование о реальном 
событии. Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, 



 

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

Изучение содержания учебного предмета «Литературное чтение» в 
четвёртом классе способствует освоению ряда универсальных учебных 
действий. 

Познавательные универсальные учебные действия: 
1) читать в слух целыми словами без пропусков и 

перестановок букв и слогов доступные по восприятию и небольшие 
по объёму прозаические и стихотворные произведения (без 
отметочного оценивания); 

2) читать про себя (молча), оценивать своё чтение с точки 
зрения понимания и запоминания текста; 

3) анализировать текст: определять главную мысль, 
обосновывать принадлежность к жанру, определять тему и главную 
мысль, находить в тексте заданный эпизод, устанавливать взаимосвязь 
между событиями, эпизодами текста; 

4) характеризовать героя и давать оценку его поступкам; 
сравнивать героев одного произведения по предложенным критериям, 
самостоятельно выбирать критерий сопоставления героев, их 
поступков (по контрасту или аналогии); 

5) составлять план (вопросный, номинативный, 
цитатный) текста, дополнять и восстанавливать нарушенную 
последовательность; 

6) исследовать текст: находить средства художественной 
выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение, метафора), 
описания в произведениях разных жанров (пейзаж, интерьер), 
выявлять особенности стихотворного текста (ритм, рифма,строфа). 

Работа с текстом: 
1) использовать справочную информацию для получения 

дополнительной информации в соответствии с учебной задачей; 
2) характеризовать книгу по её элементам (обложка, 

оглавление, аннотация, предисловие, иллюстрации, примечания и др.); 
3) выбирать книгу в библиотеке в соответствии с учебной 

задачей; составлять аннотацию. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 
1) соблюдать правила речевого этикета в учебном диалоге, 

отвечать и задавать вопросы к учебным и художественным  текстам; 
2) пересказывать текст в соответствии с учебной задачей; 
3) рассказывать о тематике детской литературы, о 

любимом писателе и его произведениях; 



 

4) оценивать мнение авторов о героях и своё отношение к 
ним; 

5) использовать элементы импровизации при исполнении 
фольклорных произведений; 

6) сочинять небольшие тексты повествовательного и 
описательного характера по наблюдениям, на заданную тему. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 
1) понимать значение чтения для самообразования и 

саморазвития; самостоятельно организовывать читательскую 
деятельность во время досуга; 

2) определять цель выразительного исполнения и работы 
с текстом; 

3) оценивать выступление (своё и одноклассников) с точки 
зрения передачи настроения, особенностей произведения и героев; 

4) осуществлять контроль процесса и результата 
деятельности, устанавливать причины возникших ошибок и 
трудностей, проявлять способность предвидеть их в предстоящей работе. 

Совместная деятельность: 
1) участвовать в театрализованной деятельности: 

инсценировании и драматизации (читать по ролям, разыгрывать сценки); 
соблюдать правила взаимодействия; 

2) ответственно относиться к своим обязанностям в процессе 
совместной деятельности, оценивать свой вклад в общее дело. 



 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» НА 

УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы предмета 
«Литературное чтение» достигаются в процессе единства учебной и 
воспитательной деятельности, обеспечивающей позитивную 
динамику развития личности младшего школьника, ориентированную 
на процессы самопознания, саморазвития и самовоспитания. 
Личностные результаты освоения программы предмета 
«Литературное чтение» отражают освоение младшими школьникам и 
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. 

 
Гражданско-патриотическое воспитание: 

1) становление ценностного отношения к своей Родине — 
России, малой родине, проявление интереса к изучению родного языка, 
истории и культуре Российской Федерации, понимание естественной 
связи прошлого и настоящего в культуре общества; 

2) 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; 

3) первоначальные представления о человеке как члене 
общества, о правах и ответственности, уважении и достоинстве 
человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах 
межличностных отношений. 

 
Духовно-нравственное воспитание: 

1) освоение опыта человеческих взаимоотношений, 
признаки индивидуальности каждого человека, проявление 
сопереживания, уважения, любви, доброжелательности и других 
моральных качеств к родным, близким и чужим людям, независимо от их 
национальности, социального статуса, вероисповедания; 



 

2) осознание этических понятий, оценка поведения и 
поступков персонажей художественных произведений в ситуации 
нравственного выбора; 

3) выражение своего видения мира, индивидуальной 
позиции посредством накопления и систематизации литературных 
впечатлений, разнообразных по эмоциональной окраске; 

4) неприятие любых форм поведения, направленных на 
причинение физического и морального вреда другим людям. 

 
Эстетическое воспитание: 

1) проявлениеуважительногоотношенияиинтересакхудож
ественной культуре, к различным видам искусства, восприимчивость к 
разным видам искусства, традициям и 
творчествусвоегоидругихнародов,готовностьвыражатьсвоёотношениевраз
ныхвидаххудожественнойдеятельности; 

2) приобретениеэстетическогоопытаслушания,чтенияиэмо
ционально-
эстетическойоценкипроизведенийфольклораихудожественнойлитературы
; 

3) понимание образного языка художественных 
произведений, выразительных средств, создающих 
художественныйобраз. 

 
Физическоевоспитание,формированиекультурыздоровьяэмоционально

гоблагополучия: 

1) соблюдениеправилздоровогоибезопасного(длясебяи 
других людей) образа жизни в окружающей среде (в том 
числеинформационной); 

2) бережноеотношениекфизическомуипсихическомуздоро
вью. 

 
Трудовое воспитание: 
осознание ценности труда в жизни человека и 

общества,ответственноепотреблениеибережноеотношениекрезультата
м труда, навыки участия в различных видах трудовой 
деятельности,интерескразличнымпрофессиям. 

 
Экологическое воспитание: 

1) бережноеотношениекприроде,осознаниепроблемвзаим
оотношенийчеловекаиживотных,отражённыхвлитературныхпроизведе
ниях; 



 

2) неприятиедействий,приносящихейвред. 
Ценностинаучногопознания: 
ориентация в деятельности на первоначальные представления о 

научной картине мира, понимание важности слова 
каксредствасозданиясловесно-
художественногообраза,способавыражениямыслей,чувств,идейавтора; 

1) овладение смысловым чтением для решения 
различногоуровняучебныхижизненныхзадач; 

2) потребность в самостоятельной читательской 
деятельности, саморазвитии средствами литературы, развитие 
познавательного интереса, активности, инициативности, 
любознательностиисамостоятельностивпознаниипроизведенийфольклора
ихудожественнойлитературы,творчестваписателей. 

 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Литературное чтение» в 
начальной школе у обучающихся будут сформированы 
познавательные универсальные учебные действия: 

Базовые логические действия: 

1) сравнивать произведения по теме, главной мысли 
(морали), жанру, соотносить произведение и его автора, устанавливать 
основания для сравнения произведений, устанавливать аналогии; 

2) объединять произведения по жанру, авторской 
принадлежности; 

3) определять существенный признак для классификации, 
классифицировать произведения по темам, жанрам и видам; 

4) находить закономерности и противоречия при анализе 
сюжета (композиции), восстанавливать нарушенную 
последовательность событий (сюжета), составлять аннотацию, отзыв 
попредложенному алгоритму; 

5) выявлять недостаток информации для решения 
учебной (практической) задачи на основе предложенного алгоритма; 

6) устанавливать причинно-следственные связи в сюжете 
фольклорного и художественного текста, при составлении плана, 
пересказе текста, характеристике поступков героев; 

базовые иследовательские действия: 
1) определять разрыв между реальным и желательным 

состоянием объекта (ситуации) на основе предложенных учителем 
вопросов; 

2) формулировать с помощью учителя цель, планировать 
изменения объекта, ситуации; 



 

3) сравнивать несколько вариантов решения задачи, 
выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных критериев); 

4) проводить по предложенному плану опыт, несложное 
исследование по установлению особенностей объекта изученияи 
связей между объектами (часть — целое, причина — следствие); 

5) формулировать выводы и подкреплять их 
доказательствами на основе результатов проведённого наблюдения 
(опыта, классификации, сравнения, исследования); 

6) прогнозировать возможное развитие процессов, событийи 
их последствия в аналогичных или сходных ситуациях; 

работа с информацией: 

1) выбирать источник получения информации; 
2) согласно заданному алгоритму находить в 

предложенном источнике информацию, представленную в явном виде; 
3) распознавать достоверную и недостоверную информацию 

самостоятельно или на основании предложенного учителем способа её 
проверки; 

4) соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей 
(законных представителей) правила информационной безопасности при 
поиске информации в сети Интернет; 

5) анализировать и создавать текстовую, видео, 
графическую, звуковую информацию в соответствии с учебной задачей; 

6) самостоятельно создавать схемы, таблицы для 
представления информации. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося 
формируются коммуникативные универсальные учебные действия: 

общение: 

1) воспринимать и формулировать суждения, выражать 
эмоции в соответствии с целями и условиями общения в знакомой 
среде; 

2) проявлять уважительное отношение к собеседнику, 
соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; 

3) признавать возможность существования разных 
точекзрения; 

4) корректно и аргументировано высказывать своё мнение; 
5) строить речевое высказывание в соответствии с 

поставленной задачей; 
6) создавать устные и письменные тексты (описание, 

рассуждение, повествование); 
7) готовить небольшие публичные выступления; 
8) подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, 



 

плакаты) к тексту выступления. 

 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося 
формируются регулятивные универсальные учебные действия: 

самоорганизация: 

1) планировать действия по решению учебной задачи для 
получения результата; 

2) выстраивать последовательность выбранных действий; 
самоконтроль: 

1) устанавливать причины успеха/неудач учебной 
деятельности; 

2) корректировать свои учебные действия для 
преодоления ошибок. 

Совместная деятельность: 
1) формулировать краткосрочные и долгосрочные цели 

(индивидуальные с учётом участия в коллективных задачах) в 
стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата 
планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

2) принимать цель совместной деятельности, 
коллективностроить действия по её достижению: распределять роли, 
договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

3) проявлять готовность руководить, выполнять 
поручения,подчиняться; 

4) ответственно выполнять свою часть работы; 
5) оценивать свой вклад в общий результат; 
6) выполнять совместные проектные задания с опорой на 

предложенные образцы. 
 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты освоения программы начального общего 
образования по учебному предмету «Литературное чтение» отражают 
специфику содержания предметной 
области,ориентированынаприменениезнаний,уменийинавыковобучаю
щимися в различных учебных ситуациях и жизненных 
условияхипредставленыпогодамобучения. 

 
1 КЛАСС 

Кконцуобучениявпервомклассеобучающийсянаучится: 
1) пониматьценностьчтениядлярешенияучебныхзадачипр

именениявразличныхжизненныхситуациях:отвечатьнавопрос о 



 

важности чтения для личного развития, находить в художественных 
произведениях отражение нравственных 
ценностей,традиций,бытаразныхнародов; 

2) владетьтехникойслоговогоплавногочтенияспереходомнач
тениецелымисловами,читатьосознанновслухцелымисловамибезпропус
ковиперестановокбуквислоговдоступныедлявосприятия и небольшие 
по объёму произведения в темпе не 
менее30словвминуту(безотметочногооценивания); 

3) читать наизусть с соблюдением орфоэпических и 
пунктуационных норм не менее 2 стихотворений о Родине, о детях, о 
семье,ороднойприродевразныевременагода; 

4) различать прозаическую (нестихотворную) и 
стихотворнуюречь; 

5) различать и называть отдельные жанры фольклора 
(устного народного творчества) и художественной литературы (загадки, 
пословицы, потешки, сказки (фольклорные и 
литературные),рассказы,стихотворения); 

6) пониматьсодержаниепрослушанного/прочитанногопроизв
едения: отвечать на вопросы по фактическому содержаниюпроизведения; 

7) владеть элементарными умениями анализа текста 
прослушанного/прочитанного произведения: определять 
последовательностьсобытийвпроизведении,характеризоватьпоступки(
положительные или отрицательные) героя, объяснять 
значениенезнакомогословасиспользованиемсловаря; 

8) участвоватьвобсуждениипрослушанного/прочитанногопр
оизведения:отвечатьнавопросыовпечатленииотпроизведения, 
использовать в беседе изученные литературные понятия(автор, герой, 
тема, идея, заголовок, содержание 
произведения),подтверждатьсвойответпримерамиизтекста; 

9) пересказывать (устно) содержание произведения с 
соблюдением последовательности событий, с опорой на 
предложенныеключевыеслова,вопросы,рисунки,предложенныйплан; 

10) читатьпоролямссоблюдениемнормпроизношения,расст
ановкиударения; 

11) составлять высказывания по содержанию 
произведения(неменее3предложений)позаданномуалгоритму; 

12) сочинятьнебольшиетекстыпопредложенномуначалуидр
.(неменее3предложений); 

13) ориентироваться в книге/учебнике по обложке, 
оглавлению,иллюстрациям; 

14) выбирать книги для самостоятельного чтения по 



 

советувзрослогоисучётомрекомендательногосписка,рассказыватьопро
читаннойкнигепопредложенномуалгоритму; 

15) обращаться к справочной литературе для получения 
дополнительной информациивсоответствиисучебнойзадачей. 

 
2 КЛАСС 

К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 
1) объяснять важность чтения для решения учебных 

задачиприменениявразличныхжизненныхситуациях:переходитьот 
чтения вслух к чтению про себя в соответствии с учебной задачей, 
обращаться к разным видам чтения (изучающее, ознакомительное, 
поисковое выборочное, просмотровое 
выборочное),находитьвфольклореилитературныхпроизведенияхотраже
ние нравственных ценностей, традиций, быта, культуры разных 
народов, ориентироваться в нравственно-этических 
понятияхвконтекстеизученныхпроизведений; 

2) читать вслух целыми словами без пропусков и 
перестановокбуквислоговдоступныеповосприятиюинебольшиепообъё
му прозаические и стихотворные произведения в 
темпенеменее40словвминуту(безотметочногооценивания); 

3) читать наизусть с соблюдением орфоэпических и 
пунктуационных норм не менее 3 стихотворений о Родине, о детях, о 
семье,ороднойприродевразныевременагода; 

4) различать прозаическую и стихотворную речь: 
называтьособенностистихотворногопроизведения(ритм,рифма); 

5) понимать содержание, смысл 
прослушанного/прочитанного произведения: отвечать и формулировать 
вопросы по фактическомусодержаниюпроизведения; 

6) различать и называть отдельные жанры фольклора 
(считалки, загадки, пословицы, потешки, небылицы, народныепесни, 
скороговорки, сказки о животных, бытовые и волшебные) и 
художественной литературы (литературные сказки, 
рассказы,стихотворения,басни); 

7) владетьэлементарнымиумениямианализаиинтерпретац
иитекста:определятьтемуиглавнуюмысль,воспроизводитьпоследовател
ьность событий в тексте произведения, 
составлятьплантекста(вопросный,номинативный); 

8) описывать характер героя, находить в тексте средства 
изображения (портрет) героя и выражения его чувств, 
оцениватьпоступкигероевпроизведения,устанавливатьвзаимосвязьмеж
духарактеромгерояиегопоступками,сравниватьгероеводного 



 

произведения по предложенным критериям, 
характеризоватьотношениеавторакгероям,егопоступкам; 

9) объяснять значение незнакомого слова с опорой на 
контекстисиспользованиемсловаря;находитьвтекстепримерыиспользов
аниясловвпрямомипереносномзначении; 

10) осознанно применять для анализа текста изученные 
понятия (автор, литературный герой, тема, идея, заголовок, 
содержаниепроизведения,сравнение,эпитет); 

11) участвоватьвобсуждениипрослушанного/прочитанногопр
оизведения: понимать жанровую принадлежность произведения, 
формулировать устно простые выводы, 
подтверждатьсвойответпримерамиизтекста; 

12) пересказывать(устно)содержаниепроизведенияподробно,в
ыборочно,отлицагероя,оттретьеголица; 

13) читатьпоролямссоблюдениемнормпроизношения,расст
ановки ударения, инсценировать небольшие эпизоды из произведения; 

14) составлятьвысказыванияназаданнуютемупосодержани
юпроизведения(неменее5предложений); 

15) сочинятьпоаналогииспрочитаннымзагадки,небольшиес
казки,рассказы; 

16) ориентироваться в книге/учебнике по обложке, 
оглавлению, аннотации, иллюстрациям, предисловию, условным 
обозначениям; 

17) выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом 
рекомендательного списка, используя картотеки, 
рассказыватьопрочитаннойкниге; 

18) использовать справочную литературу для получения 
дополнительной информациивсоответствиисучебнойзадачей. 

 
3 КЛАСС 

Кконцуобучениявтретьемклассеобучающийсянаучится: 
1) отвечать на вопрос о культурной значимости устного 

народноготворчестваихудожественнойлитературы,находитьв 
фольклоре и литературных произведениях отражение нравственных 
ценностей, традиций, быта, культуры разных народов, ориентироваться 
в нравственно-этических понятиях в контекстеизученныхпроизведений; 

2) читать вслух и про себя в соответствии с учебной 
задачей,использовать разные виды чтения (изучающее, 
ознакомительное,поисковоевыборочное,просмотровоевыборочное); 

3) читатьвслухцелымисловамибезпропусковиперестаново
к букв и слогов доступные по восприятию и небольшие 



 

пообъёмупрозаическиеистихотворныепроизведениявтемпенеменее60сл
оввминуту(безотметочногооценивания); 

4) читатьнаизустьнеменее4стихотворенийвсоответствиисизу
ченнойтематикойпроизведений; 

5) различать художественные произведения и 
познавательныетексты; 

6) различать прозаическую и стихотворную речь: 
называтьособенностистихотворногопроизведения(ритм,рифма,строфа)
,отличатьлирическоепроизведениеотэпического; 

7) понимать жанровую принадлежность, содержание, 
смыслпрослушанного/прочитанногопроизведения:отвечатьиформулирова
тьвопросыкучебнымихудожественнымтекстам; 

8) различать и называть отдельные жанры фольклора 
(считалки, загадки, пословицы, потешки, небылицы, народныепесни, 
скороговорки, сказки о животных, бытовые и волшебные) и 
художественной литературы (литературные сказки, 
рассказы,стихотворения,басни),приводитьпримерыпроизведенийфольк
лораразныхнародовРоссии; 

9) владетьэлементарнымиумениямианализаиинтерпретац
иитекста:формулироватьтемуиглавнуюмысль,определятьпоследовател
ьностьсобытийвтекстепроизведения,выявлятьсвязь событий, эпизодов 
текста; составлять план текста (вопросный,номинативный,цитатный); 

10) характеризовать героев, описывать характер героя, 
даватьоценку поступкам героев, составлять портретные 
характеристики персонажей; выявлять взаимосвязь между 
поступками,мыслями, чувствами героев, сравнивать героев одного 
произведенияисопоставлятьихпоступкипопредложеннымкритериям(по
аналогииилипоконтрасту); 

11) отличать автора произведения от героя и рассказчика, 
характеризовать отношение автора к героям, поступкам, описанной 
картине, находить в тексте средства изображения 
героев(портрет),описаниепейзажаиинтерьера; 

12) объяснятьзначениенезнакомогословасопоройнаконтексти 
с использованием словаря; находить в тексте примеры использования 
слов в прямом и переносном значении, средств 
художественнойвыразительности(сравнение,эпитет,олицетворение); 

13) осознанно применять изученные понятия (автор, 
моральбасни, литературный герой, персонаж, характер, тема, 
идея,заголовок, содержание произведения, эпизод, смысловые 
части,композиция,сравнение,эпитет,олицетворение); 

14) участвоватьвобсуждениипрослушанного/прочитанногопр



 

оизведения: строить монологическое и диалогическое высказывание с 
соблюдением орфоэпических и пунктуационныхнорм, устно и 
письменно формулировать простые выводы, подтверждать свой ответ 
примерами из текста; использовать в 
беседеизученныелитературныепонятия; 

15) пересказывать произведение (устно) подробно, 
выборочно,сжато (кратко), от лица героя, с изменением лица 
рассказчика,оттретьеголица; 

16) при анализе и интерпретации текста использовать 
разныетипы речи (повествование, описание, рассуждение) с 
учётомспецификиучебногоихудожественноготекстов; 

17) читатьпоролямссоблюдениемнормпроизношения,инсце
нироватьнебольшиеэпизодыизпроизведения; 

18) составлять устные и письменные высказывания на 
основепрочитанного/прослушанноготекстаназаданнуютемупосодержа
ниюпроизведения(неменее8предложений),корректироватьсобственный
письменныйтекст; 

19) составлять краткий отзыв о прочитанном произведении 
позаданномуалгоритму; 

20) сочинятьтексты,используяаналогии,иллюстрации,прид
умыватьпродолжениепрочитанногопроизведения; 

21) использовать в соответствии с учебной задачей аппарат 
издания(обложку,оглавление,аннотацию,иллюстрации,предисловие,пр
иложения,сноски,примечания); 

22) выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом 
рекомендательного списка, используя картотеки, 
рассказыватьопрочитаннойкниге; 

23) использовать справочные издания, в том числе 
верифицированные электронные ресурсы, включённые в 
федеральныйперечень. 

 
4 КЛАСС 

Кконцуобучениявчетвёртомклассеобучающийсянаучится: 
1) осознаватьзначимостьхудожественнойлитературыифол

ьклорадлявсестороннегоразвитияличностичеловека,находить в 
произведениях отражение нравственных 
ценностей,фактовбытовойидуховнойкультурынародовРоссииимира,ор
иентироваться в нравственно-этических понятиях в 
контекстеизученныхпроизведений; 

2) демонстрироватьинтересиположительнуюмотивациюк 
систематическому чтению и слушанию художественной литературы и 



 

произведений устного народного творчества: 
формироватьсобственныйкругчтения; 

3) читать вслух и про себя в соответствии с учебной 
задачей,использовать разные виды чтения (изучающее, 
ознакомительное,поисковоевыборочное,просмотровоевыборочное); 

4) читатьвслухцелымисловамибезпропусковиперестаново
к букв и слогов доступные по восприятию и небольшие 
пообъёмупрозаическиеистихотворныепроизведениявтемпенеменее80сл
оввминуту(безотметочногооценивания); 

5) читатьнаизустьнеменее5стихотворенийвсоответствиисизу
ченнойтематикойпроизведений; 

6) различать художественные произведения и 
познавательныетексты; 

7) различать прозаическую и стихотворную речь: 
называтьособенностистихотворногопроизведения(ритм,рифма,строфа)
,отличатьлирическоепроизведениеотэпического; 

8) понимать жанровую принадлежность, содержание, 
смыслпрослушанного/прочитанногопроизведения:отвечатьиформулирова
ть вопросы (в том числе проблемные) к 
познавательным,учебнымихудожественнымтекстам; 

9) различать и называть отдельные жанры фольклора 
(считалки, загадки, пословицы, потешки, небылицы, народныепесни, 
скороговорки, сказки о животных, бытовые и волшебные), приводить 
примеры произведений фольклора разных народовРоссии; 

10) соотносить читаемый текст с жанром художественной 
литературы (литературные сказки, рассказы, стихотворения, 
басни),приводитьпримерыразныхжанровлитературыРоссииистранмир
а; 

11) владетьэлементарнымиумениямианализаиинтерпретац
ии текста: определять тему и главную мысль, последовательность 
событий в тексте произведения, выявлять связь событий,эпизодовтекста; 

12) характеризоватьгероев,даватьоценкуихпоступкам,соста
влять портретные характеристики персонажей, 
выявлятьвзаимосвязьмеждупоступкамиимыслями,чувствамигероев,ср
авниватьгероеводногопроизведенияпосамостоятельновыбранному 
критерию (по аналогии или по контрасту), характеризовать собственное 
отношение к героям, поступкам; находитьв тексте средства 
изображения героев (портрет) и выражения 
ихчувств,описаниепейзажаиинтерьера,устанавливатьпричинно-
следственныесвязисобытий,явлений,поступковгероев; 

13) объяснять значение незнакомого слова с опорой на 
контекстисиспользованиемсловаря;находитьвтекстепримерыиспользов



 

ания слов в прямом и переносном значении, средствахудожественной 
выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение,метафора); 

14) осознанно применять изученные понятия (автор, 
моральбасни, литературный герой, персонаж, характер, тема, 
идея,заголовок, содержание произведения, эпизод, смысловые части, 
композиция, сравнение, эпитет, олицетворение, 
метафора,лирика,эпос,образ); 

15) участвоватьвобсуждениипрослушанного/прочитанногопр
оизведения: строить монологическое и диалогическое высказывание с 
соблюдением норм русского литературного языка(норм 
произношения, словоупотребления, грамматики); устнои письменно 
формулировать простые выводы на основе прослушанного/прочитанного 
текста, подтверждать свой ответ примерамиизтекста; 

16) составлять план текста (вопросный, номинативный, 
цитатный), пересказывать (устно) подробно, выборочно, 
сжато(кратко), от лица героя, с изменением лица рассказчика, 
оттретьеголица; 

17) читатьпоролямссоблюдениемнормпроизношения,расст
ановки ударения, инсценировать небольшие эпизоды из произведения; 

18) составлять устные и письменные высказывания на 
заданную тему по содержанию произведения (не менее 10 предложений), 
писать сочинения на заданную тему, используя разныетипы речи 
(повествование, описание, рассуждение), 
корректироватьсобственныйтекстсучётомправильности,выразительнос
типисьменнойречи; 

19) составлять краткий отзыв о прочитанном произведении 
позаданномуалгоритму; 

20) сочинятьпоаналогииспрочитанным,составлятьрассказп
о иллюстрациям, от имени одного из героев, придумывать продолжение 
прочитанного произведения (не менее 10 предложений); 

21) использовать в соответствии с учебной задачей аппарат 
издания(обложку,оглавление,аннотацию,иллюстрации,предисловие,пр
иложения,сноски,примечания); 

22) выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом 
рекомендательного списка, используя картотеки, 
рассказыватьопрочитаннойкниге; 

23) использовать справочную литературу, включая 
ресурсысетиИнтернет(вусловияхконтролируемоговхода),дляполучени
ядополнительнойинформациивсоответствиисучебнойзадаче
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2.1.3. РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ) 

 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по учебному предмету «Родной язык 
(русский)»(предметная область «Родной язык и литературное чтение 
народномязыке»)включаетпояснительнуюзаписку,содержаниеобучени
я,планируемыерезультатыосвоенияпрограммыучебногопредмета,тема
тическоепланирование. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения 
русского родного языка, а также подходы к отбору содержания, 
характеристику основных содержательных линий,место учебного 
предмета «Родной язык (русский)» в учебномплане. 

Программа определяет содержание учебного предмета по годам 
обучения, основные методические стратегии обучения, воспитания и 
развития обучающихся средствами учебного 
предмета«Роднойязык(русский)». 

Планируемые результаты включают личностные, 
метапредметные результаты за период обучения, а также 
предметныерезультатыпородномуязыку(русскому)закаждыйгодобуче
ния. 

Втематическом планировании описывается программное 
содержание по выделенным содержательным линиям, раскрывается 
характеристика деятельности, методы и формы, которые 
целесообразно использовать при изучении той или иной темы. 
Примерная рабочая программа по родному языку (русскому) на 
уровне начального общего образования подготовлена на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования (Приказ Министерства просвещения 
Российской Федерации от 31.05.2021 г. № 286«Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования», зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г. № 64100), Концепции 
преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации 
(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 
9 апреля 2016 г. № 637-р), а также ориентирована на целевые 
приоритеты, сформулированные в Примерной программе воспитания. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ)» 

Примерная рабочая программа учебного предмета «Роднойязык 
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(русский)» разработана для организаций, реализующихпрограммы 
начального общего образования. Программа 
разработанасцельюоказанияметодическойпомощиучителювсоздании 
рабочей программы по учебному предмету «Родной 
язык(русский)»,ориентированнойнасовременныетенденциившкольном
образованиииактивныеметодикиобучения. 

Примернаярабочаяпрограммапозволитучителю: 
1) реализовать в процессе преподавания родного языка 

(русского)современныеподходыкдостижениюличностных,метапредмет
ных и предметных результатов обучения, 
сформулированныхвФедеральномгосударственномобразовательномста
ндартеначальногообщегообразования; 

2) определить и структурировать планируемые 
результатыобучения и содержание учебного предмета «Родной язык 
(русский)» по годам обучения в соответствии с ФГОС НОО; 
Примернойосновнойобразовательнойпрограммойначальногообщегооб
разования(вредакциипротоколаот8апреля2015г. 

№ 1/15 федерального учебно-методического объединения 
пообщемуобразованию);Примернойпрограммойвоспитания(одобрена 
решением федерального учебно-методического 
объединенияпообщемуобразованию,протоколот2июня2020г.№2/20); 

3) разработать календарно-тематическое планирование с 
учётом особенностей конкретного класса, используя рекомендованное 
примерное распределение учебного времени на 
изучениеопределённогораздела/темы,атакжепредложенныеосновные 
виды учебной деятельности для освоения 
учебногоматериаларазделов/темкурса. 

Содержание программы направлено на достижение результатов 
освоения основной образовательной программы начальногообщего 
образования в части требований, заданных 
Федеральнымгосударственнымобразовательнымстандартомначального 
общего образования к предметной области «Родной язык 
илитературное чтение на родном языке». Программа ориентирована на 
сопровождение и поддержку курса русского языка,входящего в 
предметную область «Русский язык и литературноечтение». 
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ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ)» 

Целями изучения русского родного языка являются: 
1) осознаниерусскогоязыкакакоднойизглавныхдуховно-

нравственныхценностейрусскогонарода;пониманиезначенияродногоязыка
дляосвоенияиукреплениякультурыитрадицийсвоего народа, осознание 
национального своеобразия русскогоязыка; формирование 
познавательного интереса к 
родномуязыкуижеланияегоизучать,любви,уважительногоотношениякр
усскомуязыку,ачерезнего—кроднойкультуре; 

2) овладениепервоначальнымипредставлениямиоединстве
имногообразии языкового и культурного пространства Российской 
Федерации, о месте русского языка среди 
другихязыковнародовРоссии;воспитаниеуважительногоотношения к 
культурам и языкам народов России; овладение 
культуроймежнациональногообщения; 

3) овладение первоначальными представлениями о 
национальной специфике языковых единиц русского языка (прежде всего 
лексических и фразеологических единиц с национально-культурной 
семантикой), об основных нормах русскоголитературного языка и 
русском речевом этикете; 
овладениевыразительнымисредствами,свойственнымирусскомуязыку; 

4) совершенствование умений наблюдать за 
функционированием языковых единиц, анализировать и 
классифицироватьих, оценивать их с точки зрения особенностей 
картины мира,отражённойвязыке; 

5) совершенствование умений работать с текстом, 
осуществлятьэлементарный информационный поиск, извлекать и 
преобразовыватьнеобходимуюинформацию; 

6) совершенствование коммуникативных умений и 
культурыречи,обеспечивающихвладениерусскимлитературнымязыко
мвразныхситуацияхегоиспользования;обогащениесловарного запаса и 
грамматического строя речи; 
развитиепотребностикречевомусамосовершенствованию; 

7) приобретение практического опыта исследовательской 
работы по русскому языку, воспитание самостоятельности в 
приобретениизнаний. 
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ)» В 

УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с Федеральным государственным 
образовательнымстандартомначальногообщегообразованияучебныйпр
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едмет«Роднойязык(русский)»входитвпредметнуюобласть «Родной 
язык и литературное чтение на родном языке» и 
являетсяобязательнымдляизучения. 

Содержание учебного предмета «Родной язык 
(русский)»,представленное в Примерной рабочей программе, 
соответствует ФГОС 
НОО,Примернойосновнойобразовательнойпрограмменачального 
общего образования и рассчитано на общую учебную нагрузку в 
объёме 203 часа (33 часа в 1 классе, по 68 часов во 2 и 3 классах, 34часа 
в 4 классе). 
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ОСНОВНЫЕ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ 

ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ)» 

Содержание предмета «Родной язык (русский)» 
направленонаудовлетворениепотребностиобучающихсявизучениирод
ногоязыкакакинструментапознаниянациональнойкультурыисамореализа
циивней.Учебныйпредмет«Роднойязык(русский)» не ущемляет права 
тех обучающихся, которые 
изучаютиные(нерусский)родныеязыки,поэтомуучебноевремя,отведённ
оенаизучениеданнойдисциплины,неможетрассматриватьсякаквремядл
яуглублённогоизученияосновногокурса 

«Русский язык». В содержании предмета «Родной язык 
(русский)» предусматривается расширение сведений, имеющих 
отношениенеквнутреннемусистемномуустройствуязыка,ак вопросам 
реализации языковой системы в речи‚ внешнейстороне 
существования языка: к многообразным связям русского языка с 
цивилизацией и культурой, государством и обществом. Программа 
учебного предмета отражает социокультурный контекст 
существования русского языка, в частностите языковые аспекты, 
которые обнаруживают прямую, непосредственнуюкультурно-
историческую обусловленность. 

Содержание курса направлено на формирование 
представленийоязыкекакживом,развивающемсяявлении,одиалектическ
омпротиворечииподвижностиистабильностикакоднойиз основных 
характеристик литературного языка. Как 
курс,имеющийчастныйхарактер,школьныйкурсрусскогородногоязыка 
опирается на содержание основного курса, 
представленноговобразовательнойобласти«Русскийязыкилитературное
чтение», сопровождает и поддерживает его. Основные 
содержательныелиниинастоящейпрограммысоотносятсясосновнымисо
держательнымилиниямиосновногокурсарусскогоязыкав начальной 
школе, но не дублируют их и имеют преимущественнопрактико-
ориентированныйхарактер. 

Задачами данного курса являются: совершенствование 
умладших школьников как носителей языка способности 
ориентироваться в пространстве языка и речи, развитие 
языковойинтуиции; изучение исторических фактов развития 
языка;расширение представлений о различных методах 
познанияязыка (учебное лингвистическое мини-исследование, 
проект,наблюдение, анализ и т. п.); включение учащихся в 
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практическуюречевуюдеятельность. 
В соответствии с этим в программе выделяются три блока. 
Первый блок — «Русский язык: прошлое и настоящее»—

включает содержание, обеспечивающее расширение знаний обистории 
русского языка, о происхождении слов, об измененияхзначений 
общеупотребительных слов. Данный блок содержитсведения о 
взаимосвязи языка и истории, языка и культурынарода, сведения о 
национально-культурной специфике 
русскогоязыка,обобщемиспецифическомвязыкахикультурах 
русскогоидругихнародовРоссииимира. 

Второй блок — «Язык в действии» — включает 
содержание,обеспечивающеенаблюдениезаупотреблениемязыковыхед
иниц,развитиебазовыхуменийинавыковиспользованияязыковых 
единиц в учебных и практических ситуациях; формирование 
первоначальных представлений о нормах современногорусского 
литературного языка, развитие потребности 
обращатьсякнормативнымсловарямсовременногорусскоголитературн
ого языка и совершенствование умений 
пользоватьсясловарями.Данныйблокориентированнапрактическоеовл
адениекультуройречи:практическоеосвоениенормсовременногорусско
голитературногоязыка(врамкахизученного);развитиеответственногоиос
ознанногоотношениякиспользованиюрусскогоязыкавовсехсферахжизни
. 

Третий блок — «Секреты речи и текста»—
связанссовершенствованиемчетырёхвидовречевойдеятельностивихвза
имосвязи,развитиемкоммуникативныхнавыковмладшихшкольников 
(умениями определять цели общения, 
адекватноучаствоватьвречевомобщении);расширениемпрактикиприме
нения правил речевого этикета. Одним из ведущих содержательных 
центров данного блока является работа с 
текстами:развитиеуменийпонимать,анализироватьпредлагаемыетекст
ы и создавать собственные тексты разных 
функциональносмысловыхтипов,жанров,стилистическойпринадлежно
сти. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ)» 

ПЕРВЫЙГОДОБУЧЕНИЯ(33ч) 
Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (12 ч) 

Сведенияобисториирусскойписьменности:какпоявилисьбуквысо
временногорусскогоалфавита. 

ОсобенностиоформлениякнигвДревнейРуси:оформлениекрасно
йстрокиизаставок. 

Практическая работа. Оформление буквиц и 
заставок.Лексическиеединицыснационально-
культурнойсемантикой,обозначающиепредметытрадиционногорусско
гобыта: 

1) дом в старину: что как называлось (изба, терем, 

хоромы,горница, светлица, светец, лучина и т. д.); 2) как 
называлосьто, во что одевались в старину (кафтан, кушак, рубаха, 

сарафан,лаптиит.д.). 
Именавмалыхжанрахфольклора(пословицах,поговорках,загадка

х,прибаутках). 
Проектноезадание.Словарьвкартинках. 
Раздел 2. Язык в действии (10 ч) 

Как нельзя произносить слова (пропедевтическая работа 
попредупреждениюошибоквпроизношениислов). 

Смыслоразличительнаярольударения. 
Звукописьвстихотворномхудожественномтексте. 
Наблюдениезасочетаемостьюслов(пропедевтическаяработапопреду

преждениюошибоквсочетаемостислов). 
Раздел 3. Секреты речи и текста (9 ч) 

Секреты диалога: учимся разговаривать друг с другом и 
совзрослыми.Диалоговаяформаустнойречи.Стандартныеобороты речи 
для участия в диалоге (Как вежливо попросить?Как похвалить 

товарища? Как правильно поблагодарить?).Цели и виды вопросов 
(вопрос-уточнение, вопрос как запрос нановоесодержание). 

Различные приёмы слушания научно-познавательных и 
художественных текстов об истории языка и культуре 
русскогонарода. 

Резервучебноговремени—2ч. 
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ВТОРОЙ ГОДОБУЧЕНИЯ(68 ч) 
Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (25 ч) 

Лексические единицы с национально-культурной семантикой, 
называющие игры, забавы, игрушки (например, 
городки,салочки,салазки,санки,волчок,свистулька). 

Лексические единицы с национально-культурной 
семантикой,называющиепредметытрадиционногорусскогобыта: 

1) слова, называющие домашнюю утварь и орудия 
труда 
(например,ухват,ушат,ступа,плошка,крынка,ковш,решето,веретен

о, серп, коса, плуг); 
2) слова, называющие то, что елив старину (например, 

тюря, полба, каша, щи, похлёбка, бублик, ватрушка, калач, 

коврижки) — какие из них сохранились до нашего времени; 
3) слова, называющие то, во что 

раньшеодевалисьдети(например,шубейка,тулуп,шапка,валенки,сара

фан,рубаха,лапти). 
Пословицы,поговорки,фразеологизмы,возникновениекоторыхсв

язаноспредметамииявлениямитрадиционногорусскогобыта:игры,утварь
,орудиятруда,еда,одежда(например,кашинесваришь,низакакиековрижки

).Сравнениерусскихпословиципоговорокспословицамиипоговоркамидру
гихнародов.Сравнениефразеологизмов,имеющихвразныхязыкахобщий
смысл,норазличнуюобразнуюформу(например, ехать в Тулу со своим 

самоваром (рус.); ехать в лес с дровами (тат.). Проектное задание. 
Словарь «Почему это так называется?». 

Раздел 2. Язык в действии (15 ч) 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая 
работапопредупреждениюошибоквпроизношениисловвречи). 

Смыслоразличительнаярольударения.Наблюдениезаизменением 
места ударения в поэтическом тексте. Работа со словарёмударений. 

Практическая работа. Слушаем и учимся читать 
фрагментыстихов и сказок, в которых есть слова с необычным 
произношениемиударением. 

Разные способы толкования значения слов. Наблюдение 
засочетаемостьюслов. 

Совершенствованиеорфографическихнавыков. 
Раздел 3. Секреты речи и текста (25 ч) 

Приёмыобщения:убеждение,уговаривание,просьба,похвалаидр.,сох
ранениеинициативывдиалоге,уклонениеотинициативы,завершениедиа
логаидр.(например,какправильновыразитьнесогласие;какубедитьтовар
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ища). 
Особенностирусскогоречевогоэтикета.Устойчивыеэтикетные 

выражения в учебно-научной коммуникации: формы 
обращения;различениеэтикетныхформобращениявофициальнойи 
неофициальной речевой ситуации; использование обращенийтыивы. 

Устный ответ как жанр монологической устной учебно-научной 
речи. Различные виды ответов: развёрнутый ответ, ответ-
добавление(напрактическомуровне). 

Связьпредложенийвтексте.Практическоеовладениесредствамисв
язи:лексическийповтор,местоименныйповтор. 

Создание текстов-повествований: заметки о посещении 
музеев;повествование об участиив народных праздниках. 

Создание текста: развёрнутое толкование значения 
слова.Анализинформациипрочитанногоипрослушанноготекста: 

различение главных фактов и второстепенных; выделение наиболее 
существенных фактов; установление логической связимеждуфактами. 

Резервучебноговремени—3ч. 

ТРЕТИЙГОДОБУЧЕНИЯ(68ч) 
Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (25 ч) 

Лексические единицы с национально-культурной семантикой, 
связанные с особенностями мировосприятия и отношениймежду людьми 
(например, правда — ложь, друг — недруг,брат—братство—

побратим). 
Лексические единицы с национально-культурной семантикой, 

называющие природные явления и растения 
(например,образныеназванияветра,дождя,снега;названиярастений). 

Лексические единицы с национально-культурной 
семантикой,называющиезанятиялюдей(например,ямщик,извозчик,кор

обейник,лавочник). 
Лексические единицы с национально-культурной семантикой, 

называющие музыкальные инструменты (например, 
балалайка,гусли,гармонь). 

Русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения 
(например, Снегурочка, дубрава, сокол, соловей, зорька,солнце и т. п.): 
уточнение значений, наблюдение за 
использованиемвпроизведенияхфольклораихудожественнойлитератур
ы. 

Названия старинных русских городов, сведения о 
происхождении этих названий. 

Проектные задания. Откуда в русском языке эта 



 
194

фамилия?Историямоихимениифамилии.(Приобретениеопытапоискаин
формацииопроисхождениислов.) 

Раздел 2. Язык в действии (15 ч) 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая 
работапопредупреждениюошибоквпроизношениисловвречи). 

Многообразие суффиксов, позволяющих выразить различные 
оттенки значения и различную оценку, как спецификарусского языка 
(например, книга, книжка, книжечка, книжица, книжонка, книжища; 

заяц, зайчик, зайчонок, 

зайчишка,заинькаит.п.)(напрактическомуровне). 
Специфика грамматических категорий русского языка 

(например,категориирода,падежаимёнсуществительных).Практическо
еовладениенормамиупотребленияотдельныхграмматических форм 
имён существительных (например, формродительного падежа 
множественного числа). 
Практическоеовладениенормамиправильногоиточногоупотребленияпр
едлогов,образованияпредложно-падежныхформсуществительных (на 
практическом уровне). Существительные, 
имеющиетолькоформуединственногоилитолькоформумножественного
числа(врамкахизученного). 

Совершенствование навыков орфографического 
оформлениятекста. 

Раздел 3. Секреты речи и текста (25 ч) 

Особенностиустноговыступления. 
Созданиетекстов-

повествованийопутешествиипогородам,обучастиивмастер-
классах,связанныхснароднымипромыслами. 

Создание текстов-рассуждений с использованием 
различныхспособоваргументации(врамкахизученного). 

Редактирование предложенных текстов с целью 
совершенствования их содержания и формы (в пределах изученного 
восновномкурсе). 

Смысловой анализ фольклорных и художественных текстовили 
их фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, 
пословиц, притч и т. п.). Языковые особенноститекстов фольклора и 
художественных текстов или их фрагментов. 

Резервучебноговремени—3ч. 

 

ЧЕТВЁРТЫЙГОДОБУЧЕНИЯ(34ч) 
Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (12 ч) 
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Лексические единицы с национально-культурной семантикой, 
связанные с качествами и чувствами людей 
(например,добросердечный,доброжелательный,благодарный,бескорыст

ный); связанные с обучением. Лексические единицы с национально-
культурнойсемантикой,называющиеродственныеотношения 
(например, матушка, батюшка, братец, 

сестрица,мачеха,падчерица). 
Пословицы,поговоркиифразеологизмы,возникновениекоторых 

связано с качествами, чувствами людей, с учением, сродственными 
отношениями (например, от корки до корки;вся семья вместе, так и 

душа на месте и т. д.). Сравнение спословицами и поговорками других 
народов. Сравнение фразеологизмов из разных языков, имеющих 
общий смысл, но различнуюобразнуюформу. 

Русские традиционные эпитеты: уточнение значений, наблюдение 
за использованием в произведениях фольклора и 
художественнойлитературы. 

Лексика, заимствованная русским языком из языков 
народовРоссииимира.Русскиесловавязыкахдругихнародов. 

Проектные задания. Откуда это слово появилось в 
русскомязыке?(Приобретениеопытапоискаинформацииопроисхождени
и слов.) Сравнение толкований слов в словаре В. И. 
Даляисовременномтолковомсловаре.Русскиесловавязыкахдругихнаро
дов. 

Раздел 2. Язык в действии (6 ч) 
Как правильно произносить слова (пропедевтическая 

работапопредупреждениюошибоквпроизношениисловвречи). 
Трудные случаи образования формы 1-го лица единственногочисла 

настоящего и будущего времени глаголов (на 
пропедевтическомуровне).Наблюдениезасинонимиейсинтаксическихк
онструкций на уровне словосочетаний и предложений (на 
пропедевтическомуровне). 

Историявозникновенияифункциизнаковпрепинания(врамкахизу
ченного).Совершенствованиенавыковправильногопунктуационногооф
ормлениятекста. 

Раздел 3. Секреты речи и текста (12 ч) 

Правила ведения диалога: корректные и некорректные вопросы. 
Различные виды чтения (изучающее и поисковое) научно-

познавательных и художественных текстов об истории языка 
икультурерусскогонарода. 

Приёмы работы с примечаниями к 
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тексту.Информативнаяфункциязаголовков.Типызаголовков. 
Соотношение частей прочитанного или прослушанного текста: 

установление причинно-следственных отношений этих частей, 
логических связей между абзацами текста. Составлениеплана текста, 
не разделённого на абзацы. Информационнаяпереработка 
прослушанного или прочитанного текста: пересказсизменениемлица. 

Созданиетекстакакрезультатасобственнойисследовательскойдея
тельности. 

Оценивание устных и письменных речевых 
высказыванийсточкизренияточного,уместногоивыразительногословоу
потребления.Редактированиепредложенныхисобственныхтекстовсцел
ьюсовершенствованияихсодержанияиформы;сопоставление 
первоначального и отредактированного текстов.Практический опыт 
использования учебных словарей в процессередактированиятекста. 

Синонимия речевых формул (на практическом уровне). 
Резерв учебного времени — 4ч. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ)» НА 

УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Родной язык (русский)» 
вначальнойшколеуобучающегосябудутсформированыследующие 
личностные результаты при реализации основных 
направленийвоспитательнойдеятельности: 

гражданско-патриотического воспитания: 

становлениеценностногоотношенияксвоейРодине—
России,втомчислечерезизучениеродногорусскогоязыка,отражающегои
сториюикультурустраны; 

осознаниесвоейэтнокультурнойироссийскойгражданскойиденти
чности, понимание роли русского языка как государственного языка 
Российской Федерации и языка 
межнациональногообщениянародовРоссии; 

сопричастность к прошлому, настоящему и будущему 
своейстраны и родного края, в том числе через обсуждение 
ситуацийприработесхудожественнымипроизведениями; 

уважение к своему и другим народам, формируемое в 
томчисленаосновепримеровизхудожественныхпроизведений; 

первоначальные представления о человеке как члене 
общества,оправахиответственности,уваженииидостоинствечеловека, о 
нравственно-этических нормах поведения и правилахмежличностных 
отношений, в том числе отражённых в 
художественныхпроизведениях; 

духовно-нравственного воспитания: 

признаниеиндивидуальностикаждогочеловекасопоройнасобстве
нныйжизненныйичитательскийопыт; 

проявление сопереживания, уважения и 
доброжелательности,втомчислесиспользованиемадекватныхязыковых
средствдлявыражениясвоегосостоянияичувств; 

неприятиелюбыхформповедения,направленныхнапричинениефиз
ическогоиморальноговредадругимлюдям(втомчислесвязанногосиспользо
ваниемнедопустимыхсредствязыка); 

эстетического воспитания: 

уважительноеотношениеиинтерескхудожественнойкультуре,вос
приимчивостькразнымвидамискусства,традициямитворчествусвоегои
другихнародов; 

стремление к самовыражению в разных видах 
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художественнойдеятельности,втомчислевискусствеслова;осознание 
важностирусскогоязыкакаксредстваобщенияисамовыражения; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

соблюдениеправилздоровогоибезопасного(длясебяидругих 
людей) образа жизни в окружающей среде (в том 
числеинформационной) при поиске дополнительной информации 
впроцессеязыковогообразования; 

бережноеотношениекфизическомуипсихическомуздоровью,про
являющеесяввыбореприемлемыхспособовречевогосамовыражения и 
соблюдении норм речевого этикета и правилобщения; 

трудового воспитания: 

осознаниеценноститрудавжизничеловекаиобщества(втомчислеб
лагодаряпримерамизхудожественныхпроизведений), ответственное 
потребление и бережное отношение к 
результатамтруда,навыкиучастиявразличныхвидахтрудовойдеятельнос
ти, интерес к различным профессиям, 
возникающийприобсуждениипримеровизхудожественныхпроизведени
й; 

экологического воспитания: 

бережное отношение к природе, формируемое в процессе 
работыстекстами; 

неприятиедействий,приносящихейвред; 
ценности научного познания: 

первоначальныепредставленияонаучнойкартинемира(втомчисле
первоначальныепредставленияосистемеязыкакакоднойизсоставляющих
целостнойнаучнойкартинымира);познавательные интересы, активность, 
инициативность, 
любознательностьисамостоятельностьвпознании,втомчислепознавате
льныйинтерескизучениюрусскогоязыка,активностьисамостоятельност
ьвегопознании. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Родной язык (русский)» 
вначальнойшколеуобучающегосябудутсформированыследующиепозн
авательныеуниверсальныеучебныедействия. 

Базовые логические действия: 

сравнивать различные языковые единицы, устанавливать 
основаниядлясравненияязыковыхединиц,устанавливатьаналогииязыко
выхединиц; 

объединять объекты (языковые единицы) по 
определённомупризнаку; 
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определятьсущественныйпризнакдляклассификацииязыковыхед
иниц;классифицироватьязыковыеединицы; 

находитьвязыковомматериалезакономерностиипротиворечиянао
сновепредложенногоучителемалгоритманаблюдения;анализироватьал
горитмдействийприработесязыковыми единицами, самостоятельно 
выделять учебные операцииприанализеязыковыхединиц; 

выявлять недостаток информации для решения учебной 
ипрактической задачи на основе предложенного алгоритма, 
формулироватьзапроснадополнительнуюинформацию; 

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях 
наблюдениязаязыковымматериалом,делатьвыводы. 

Базовые исследовательские действия: 

спомощьюучителяформулироватьцель,планироватьизмененияяз
ыковогообъекта,речевойситуации; 

сравниватьнескольковариантоввыполнениязадания,выбиратьнаиб
олееподходящий(наосновепредложенныхкритериев);проводитьпопредлож
енномупланунесложноелингвистическоемини-
исследование,выполнятьпопредложенномупланупроектноезадание; 

формулироватьвыводыиподкреплятьихдоказательстваминаосно
верезультатовпроведённогонаблюдениязаязыковымматериалом 
(классификации, сравнения, исследования); формулировать с 
помощью учителя вопросы в процессе 
анализапредложенногоязыковогоматериала; 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий 
иихпоследствияваналогичныхилисходныхситуациях. 

Работа с информацией: 

выбирать источник получения информации: нужный 
словарьдляполучениязапрашиваемойинформации,дляуточнения; 

согласно заданному алгоритму находить представленную 
вявномвидеинформациювпредложенномисточнике:всловарях,справоч
никах; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию 
самостоятельно или на основании предложенного учителем 
способаеёпроверки(обращаяськсловарям,справочникам,учебнику); 

соблюдать с помощью взрослых (педагогических 
работников,родителей, законных представителей) правила 
информационной безопасности при поиске информации в Интернете 
(информации о написании и произношении слова, о значении 
слова,опроисхождениислова,осинонимахслова); 

анализироватьисоздаватьтекстовую,видео,графическую,звукову
юинформациювсоответствиисучебнойзадачей; 
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пониматьлингвистическуюинформацию,зафиксированнуюв виде 
таблиц, схем; самостоятельно создавать схемы, 
таблицыдляпредставлениялингвистическойинформации. 

 
К концу обучения в начальной школе у обучающегося 

формируютсякоммуникативныеуниверсальныеучебныедействия. 
Общение: 

восприниматьиформулироватьсуждения,выражатьэмоциивсоответс
твиисцелямииусловиямиобщениявзнакомойсреде;проявлятьуважительно
еотношениексобеседнику,соблюдатьправилаведениядиалогиидискусс
ии; 

признавать возможность существования разных точек 
зрения;корректно и аргументированно высказывать своё 
мнение;строить речевое высказывание в соответствиис 
поставленнойзадачей; 

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

готовить небольшие публичные выступления о 
результатахпарной и групповой работы, о результатах наблюдения, 
выполненногомини-исследования,проектногозадания; 

подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, 
плакаты)ктекстувыступления. 

Совместная деятельность: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели 
(индивидуальныесучётомучастиявколлективныхзадачах)встандартной 
(типовой) ситуации на основе предложенного 
учителемформатапланирования,распределенияпромежуточныхшаговисро
ков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно 
строитьдействияпоеёдостижению:распределятьроли,договариваться,о
бсуждатьпроцессирезультатсовместнойработы; 

проявлятьготовностьруководить,выполнятьпоручения,подчинят
ься,самостоятельноразрешатьконфликты; 

ответственно выполнять свою часть работы;оценивать свой вклад 
в общийрезультат; 

выполнять совместные проектные задания с опорой на 
предложенныеобразцы. 

 
К концу обучения в начальной школе у обучающегося 

формируютсярегулятивныеуниверсальныеучебныедействия. 
Самоорганизация: 
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планировать действия по решению учебной задачи для 
получениярезультата; 

выстраиватьпоследовательностьвыбранныхдействий. 
Самоконтроль: 

устанавливать причины успеха/неудач учебной 
деятельности;корректироватьсвоиучебныедействиядляпреодоленияреч
евыхиорфографическихошибок; 

соотносить результат деятельности с поставленной 
учебнойзадачей по выделению, характеристике, использованию 
языковыхединиц; 

находить ошибки, допущенные при работе с языковым 
материалом,находитьорфографическиеипунктуационныеошибки; 

сравнивать результаты своей деятельности и 
деятельностиодноклассников, объективно оценивать их по 
предложеннымкритериям. 

 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение учебного предмета «Родной язык (русский)» в 
течение четырёх лет обучения должно обеспечить 
воспитаниеценностного отношения к родному языку как отражению 
культуры, включение учащихся в культурно-языковое 
пространстворусскогонарода,осмыслениекрасотыивеличиярусскогояз
ыка;приобщениеклитературномунаследиюрусскогонарода; обогащение 
активного и пассивного словарного запаса, развитие у обучающихся 
культуры владения родным языком вовсей полноте его 
функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и 
письменной речи, правилами 
речевогоэтикета;расширениезнанийородномязыкекаксистемеикакразв
ивающемсяявлении,формированиеаналитическихумений в отношении 
языковых единиц и текстов разных функционально-
смысловыхтиповижанров. 

 
1 класс 

Кконцуобученияв1классеобучающийсянаучится: 
1) распознавать слова с национально-культурным 

компонентомзначения, обозначающие предметы традиционного 
русскогобыта (дом, одежда), понимать значение устаревших слов 
поуказаннойтематике; 

2) использовать словарные статьи учебного пособия для 
определениялексическогозначенияслова; 
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3) пониматьзначениерусскихпословиципоговорок,связанн
ыхсизученнымитемами; 

4) осознаватьважностьсоблюдениянормсовременногорусско
голитературногоязыкадлякультурногочеловека; 

5) произноситьсловасправильнымударением(врамкахизуч
енного); 

6) осознаватьсмыслоразличительнуюрольударения; 
7) соотноситьсобственнуюичужуюречьснормамисовреме

нногорусскоголитературногоязыка(врамкахизученного); 
8) выбирать из нескольких возможных слов то слово, 

котороенаиболее точно соответствует обозначаемому предмету 
илиявлениюреальнойдействительности; 

9) различать этикетные формы обращения в официальной и 
неофициальнойречевойситуации; 

10) уместноиспользоватькоммуникативныеприёмыдиалога
(началоизавершениедиалогаидр.); 

11) владеть правилами корректного речевого поведения в 
ходедиалога; 

12) использовать в речи языковые средства для свободного 
выражениямыслейичувствнародномязыкеадекватноситуацииобщения; 

13) владеть различными приёмами слушания научно-
познавательных и художественных текстов об истории языка и 
культурерусскогонарода; 

14) анализировать информацию прочитанного и 
прослушанноготекста:выделять в нём наиболее существенные факты. 

 
2 класс 

Кконцуобученияво2классеобучающийсянаучится: 
1) осознаватьрольрусскогородногоязыкавпостижениикуль

турысвоегонарода; 
2) осознавать язык как развивающееся явление, связанное 

систориейнарода; 
3) распознавать слова с национально-культурным 

компонентомзначения, обозначающие предметы традиционного 
русскогобыта(одежда,еда,домашняяутварь,детскиезабавы,игры,игрушк
и), понимать значение устаревших слов по указаннойтематике; 

4) использовать словарные статьи учебного пособия для 
определениялексическогозначенияслова; 

5) понимать значение русских пословиц и поговорок, 
крылатыхвыражений,связанныхсизученнымитемами;правильноупотребл
ятьихвсовременныхситуацияхречевогообщения; 
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6) понимать значение фразеологических оборотов, 
отражающихрусскуюкультуру,менталитетрусскогонарода,элементыру
сскоготрадиционногобыта(врамкахизученныхтем);осознавать 
уместность их употребления в современных ситуацияхречевогообщения; 

7) произносить слова с правильным ударением (в рамках 
изученного); 

8) осознаватьсмыслоразличительнуюрольударениянапри
мереомографов; 

9) соблюдать основные лексические нормы современного 
русского литературного языка: выбирать из нескольких возможных 
слов то слово, которое наиболее точно соответствуетобозначаемому 
предмету или явлению реальной действительности; 

10) проводить синонимические замены с учётом 
особенностейтекста; 

11) пользоватьсяучебнымитолковымисловарямидляопреде
лениялексическогозначенияслова; 

12) пользоватьсяучебнымифразеологическимисловарями,у
чебными словарями синонимов и антонимов для 
уточнениязначениясловивыражений; 

13) пользоваться орфографическим словарём для 
определениянормативногонаписанияслов; 

14) различать этикетные формы обращения в официальной и 
неофициальнойречевойситуации; 

15) владеть правилами корректного речевого поведения в 
ходедиалога; 

16) использовать коммуникативные приёмы устного 
общения:убеждение, уговаривание, похвалу, просьбу, извинение, 
поздравление; 

17) использовать в речи языковые средства для свободного 
выражениямыслейичувствнародномязыкеадекватноситуацииобщения; 

18) владеть различными приёмами слушания научно-
познавательныхихудожественныхтекстовобисторииязыкаиокультурер
усскогонарода; 

19) анализировать информацию прочитанного и 
прослушанноготекста: отличать главные факты от второстепенных; 
выделять наиболее существенные факты; устанавливать 
логическуюсвязьмеждуфактами; 

20) строить устные сообщения различных видов: 
развёрнутыйответ, ответ-добавление, комментирование ответа или 
работыодноклассника; 

21) создавать тексты-инструкции с опорой на 
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предложенныйтекст; 
22) создавать тексты-повествования о посещении музеев, об 

участиивнародныхпраздниках. 
 
3 класс 

Кконцуобученияв3классеобучающийсянаучится: 
1) осознавать национальное своеобразие, богатство, 

выразительностьрусскогоязыка; 
2) распознавать слова с национально-культурным 

компонентомзначения(лексика,связаннаясособенностямимировосприя
тия и отношений между людьми; слова, называющие природные 
явления и растения; слова, называющие 
занятиялюдей;слова,называющиемузыкальныеинструменты); 

3) распознавать русские традиционные сказочные образы, 
эпитеты и сравнения; наблюдать особенности их употребленияв 
произведениях устного народного творчества и 
произведенияхдетскойхудожественнойлитературы; 

4) использовать словарные статьи учебного пособия для 
определениялексическогозначенияслова; 

5) понимать значение русских пословиц и поговорок, 
крылатыхвыражений,связанныхсизученнымитемами;правильноупотребл
ятьихвсовременныхситуацияхречевогообщения; 

6) понимать значение фразеологических оборотов, 
отражающихрусскуюкультуру,менталитетрусскогонарода,элементыру
сскоготрадиционногобыта(врамкахизученныхтем);осознавать 
уместность их употребления в современных ситуацияхречевогообщения; 

7) соблюдать на письме и в устной речи нормы 
современногорусскоголитературногоязыка(врамкахизученного); 

8) произносить слова с правильным ударением (в рамках 
изученного); 

9) использовать учебный орфоэпический словарь для 
определения нормативного произношения слова, вариантов 
произношения; 

10) выбирать из нескольких возможных слов то слово, 
котороенаиболее точно соответствует обозначаемому предмету 
илиявлениюреальнойдействительности; 

11) проводить синонимические замены с учётом 
особенностейтекста; 

12) правильно употреблять отдельные формы 
множественногочислаимёнсуществительных; 

13) выявлять и исправлять в устной речи типичные 
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грамматическиеошибки,связанныеснарушениемсогласованияименису
ществительного и имени прилагательного в числе, роде,падеже; 

14) пользоватьсяучебнымитолковымисловарямидляопреде
лениялексическогозначенияслова; 

15) пользоваться орфографическим словарём для 
определениянормативногонаписанияслов; 

16) различать этикетные формы обращения в официальной и 
неофициальнойречевойситуации; 

17) владеть правилами корректного речевого поведения в 
ходедиалога; 

18) использовать коммуникативные приёмы устного 
общения:убеждение, уговаривание, похвалу, просьбу, извинение, 
поздравление; 

19) выражатьмыслиичувстванародномязыкевсоответствии
сситуациейобщения; 

20) владеть различными приёмами слушания научно-
познавательныхихудожественныхтекстовобисторииязыкаиокультурер
усскогонарода; 

21) анализировать информацию прочитанного и 
прослушанноготекста: отличать главные факты от второстепенных, 
выделять наиболее существенные факты, устанавливать 
логическуюсвязьмеждуфактами; 

22) проводить смысловой анализ фольклорных и 
художественных текстов или их фрагментов (народных и 
литературныхсказок,рассказов,загадок,пословиц,притчит.п.),определя
тьязыковыеособенноститекстов; 

23) выявлятьиисправлятьречевыеошибкивустнойречи; 
24) создавать тексты-повествования об участии в мастер-

классах,связанныхснароднымипромыслами; 
25) создаватьтексты-

рассуждениясиспользованиемразличныхспособоваргументации; 
26) оценивать устные и письменные речевые 

высказывания сточки зрения точного, уместного и выразительного 
словоупотребления; 

27) редактировать письменный текст с целью исправления 
речевых ошибок или с целью более точной передачи смысла. 

 
4 класс 

Кконцуобученияв4классеобучающийсянаучится: 
1) распознавать слова с национально-культурным 

компонентомзначения(лексика,связаннаясособенностямимировосприя
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тияиотношениймеждулюдьми;скачествамиичувствамилюдей;родствен
нымиотношениями); 

2) распознаватьрусскиетрадиционныесказочныеобразы,по
нимать значение эпитетов и сравнений в произведениях устного 
народного творчества и произведениях детской 
художественнойлитературы; 

3) осознавать уместность употребления эпитетов и 
сравнений вречи; 

4) использовать словарные статьи учебного пособия для 
определениялексическогозначенияслова; 

5) понимать значение русских пословиц и поговорок, 
крылатыхвыражений, связанных с изученными темами; 
правильноупотреблятьихвсовременныхситуацияхречевогообщения; 

6) понимать значение фразеологических оборотов, 
отражающихрусскуюкультуру,менталитетрусскогонарода,элементыру
сскоготрадиционногобыта(врамкахизученныхтем);осознавать 
уместность их употребления в современных ситуацияхречевогообщения; 

7) соотноситьсобственнуюичужуюречьснормамисовреме
нногорусскоголитературногоязыка(врамкахизученного); 

8) соблюдать на письме и в устной речи нормы 
современногорусскоголитературногоязыка(врамкахизученного); 

9) произносить слова с правильным ударением (в рамках 
изученного); 

10) выбирать из нескольких возможных слов то слово, 
котороенаиболее точно соответствует обозначаемому предмету 
илиявлениюреальнойдействительности; 

11) проводить синонимические замены с учётом 
особенностейтекста; 

12) заменять синонимическими конструкциями отдельные 
глаголы, у которых нет формы 1-го лица единственного 
числанастоящегоибудущеговремени; 

13) выявлять и исправлять в устной речи типичные 
грамматическиеошибки,связанныеснарушениемкоординацииподлежа
щего и сказуемого в числе‚ роде (если сказуемое 
выраженоглаголомвформепрошедшеговремени); 

14) редактировать письменный текст с целью исправления 
грамматическихошибок; 

15) соблюдать изученные орфографические и 
пунктуационныенормыпризаписисобственноготекста(врамкахизученног
о); 

16) пользоватьсяучебнымитолковымисловарямидляопреде
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ления лексического значения слова, для уточнения нормы 
формообразования; 

17) пользоваться орфографическим словарём для 
определениянормативногонаписанияслов; 

18) пользоваться учебным этимологическим словарём для 
уточненияпроисхожденияслова; 

19) различать этикетные формы обращения в официальной и 
неофициальнойречевойситуации; 

20) владеть правилами корректного речевого поведения в 
ходедиалога; 

21) использовать коммуникативные приёмы устного 
общения:убеждение, уговаривание, похвалу, просьбу, извинение, 
поздравление; 

22) выражатьмыслиичувстванародномязыкевсоответствии
сситуациейобщения; 

23) строить устные сообщения различных видов: 
развёрнутыйответ, ответ-добавление, комментирование ответа или 
работыодноклассника,мини-доклад; 

24) владеть различными приёмами слушания научно-
познавательныхихудожественныхтекстовобисторииязыкаиокультурер
усскогонарода; 

25) владеть различными видами чтения (изучающим и 
поисковым) научно-познавательных и художественных текстов 
обисторииязыкаикультурерусскогонарода; 

26) анализировать информацию прочитанного и 
прослушанноготекста: отличать главные факты от второстепенных, 
выделять наиболее существенные факты, устанавливать 
логическуюсвязьмеждуфактами; 

27) соотносить части прочитанного или прослушанного 
текста:устанавливать причинно-следственные отношения этих 
частей,логическиесвязимеждуабзацамитекста; 

28) составлятьплантекста,не разделённогонаабзацы; 
29) приводитьобъяснениязаголовкатекста; 
30) владетьприёмамиработыспримечаниямиктексту; 
31) владеть умениями информационной переработки 

прослушанного или прочитанного текста: пересказывать текст 
сизменениемлица; 

32) создавать тексты-повествования о посещении музеев, об 
участии в народных праздниках, об участии в мастер-
классах,связанныхснароднымипромыслами; 

33) создавать текст как результат собственного мини-
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исследования;оформлятьсообщениевписьменнойформеипредставлятье
говустнойформе; 

34) оценивать устные и письменные речевые 
высказывания сточки зрения точного, уместного и выразительного 
словоупотребления; 

35) редактироватьпредлагаемыйписьменныйтекстсцельюи
справления речевых ошибок или с целью более точной 
передачисмысла; 

36) редактировать собственные тексты с целью 
совершенствованияихсодержанияиформы;сопоставлятьпервоначальны
йиотредактированныйтексты. 



2.1.4. ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ (РУССКОМ) 
ЯЗЫКЕ 

Программапоучебномупредмету«Литературноечтениенародном 
(русском) языке» (предметная область «Родной язык 
илитературноечтениенародномязыке»)включаетпояснительную 
записку, содержание обучения, планируемые 
результатыосвоенияпрограммыучебногопредмета,тематическоеплани
рование. 

Пояснительнаязапискаотражаетобщиецелиизадачиизучения 
предмета, а также подходы к отбору содержания, характеристику 
основных тематических разделов, место учебногопредмета 
«Литературное чтение на родном (русском) языке» вучебномплане. 

Программа определяет содержание учебного предмета погодам 
обучения, основные методические стратегии обучения,воспитания и 
развития обучающихся средствами 
учебногопредмета«Литературноечтениенародном(русском)языке». 

Планируемые результаты включают личностные, 
метапредметныерезультатызавесьпериодобучения,атакжепредметныер
езультатызакаждыйгодобучения. 

В тематическом планировании описывается 
программноесодержание по выделенным содержательным разделам, 
раскрывается характеристика деятельности, методы и формы, 
которыецелесообразноиспользоватьприизучениитойилиинойтемы. 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Примерная рабочая программа по литературному 
чтениюнародном(русском)языкенауровненачальногообщегообразован
ияподготовленавсоответствиисреализациейФедерального закона от 3 
августа 2018 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 
Федерального закона „Об образованиив Российской Федерации” на 
основе Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования (Приказ Министерства просвещения 
Российской 
Федерацииот31.05.2021г.№286«Обутверждениифедерального 
государственного образовательного стандарта начальногообщего 
образования», зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 05.07.2021 г.№ 64100), Примерной программы воспитания 
(утверждена решением ФУМО 
пообщемуобразованиюот2июня2020г.)исучётомКонцепции 
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преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации 
(утверждённой распоряжением Правительства 
РоссийскойФедерацииот9апреля2016г.№637-р). 

 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ (РУССКОМ) ЯЗЫКЕ» 

Примерная рабочая программа учебного предмета 
«Литературноечтениенародном(русском)языке»разработанадляоргани
заций,реализующихпрограммыначальногообщегообразования. 
Программа направлена на оказание методической помощи 
образовательныморганизациям иучителю ипозволит: 

1) реализовать в процессе преподавания учебного 
предмета«Литературное чтение на родном (русском) языке» 
современные подходы к достижению личностных, метапредметных и 
предметных результатов обучения, сформулированных в 
Федеральном государственном образовательном стандарте 
начального общего образования; 

2) определить и структурировать планируемые 
результаты обучения и содержание учебного предмета «Литературное 
чтение на родном (русском) языке» по годам обучения в соответствии 
с ФГОС НОО; Примерной основной образовательной программой 
начального общего образования (в редакции протокола от 8 апреля 
2015 г. № 1/15 федерального учебно-методического объединения по 
общему образованию); Примерной программой воспитания (одобрена 
решением федерального учебно-методического объединения по 
общему образованию, протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20); 

3) разработать календарно-тематическое планирование с 
учётом особенностей конкретного класса, используя рекомендованное 
примерное распределение учебного времени на изучение 
определённого раздела/темы, а также предложенные основные виды 
учебной деятельности для освоения учебного материала разделов/тем 
курса. 

Содержание программы направлено на достижение 
результатовосвоенияосновнойобразовательнойпрограммыначальногоо
бщегообразованиявчаститребований,заданныхФедеральным 
государственным образовательным стандартом начального общего 
образования к предметной области «Роднойязык и литературное 
чтение на родном языке». Программаориентирована на 
сопровождение и поддержку курса 
литературногочтения,входящеговобразовательнуюобласть«Русский 
язык и литературное чтение», при этом цели курса литературного 
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чтения на родном (русском) языке в рамках предметной области 
«Родной язык и литературное чтение на родномязыке» имеют свою 
специфику. В соответствии с 
требованиямиФГОСНООкрезультатамосвоенияосновнойобразователь
нойпрограммы по учебному предмету «Литературное чтение 
народном языке» курс направлен на формирование пониманияместа и 
роли литературы на родном языке в едином культурномпространстве 
Российской Федерации, в сохранении и передачеот поколения к 
поколению историко-культурных, нравственных, эстетических 
ценностей; понимания роли фольклора ихудожественной литературы 
родного народа в создании культурного, морально-этического и 
эстетического пространствасубъекта Российской Федерации; на 
формирование 
пониманияроднойлитературыкакоднойизосновныхнационально-
культурныхценностейнарода,какособогоспособапознанияжизни, как 
явления национальной и мировой культуры, средствасохранения и 
передачи нравственных ценностей и традиций,формирования 
представлений о мире, национальной истории икультуре, воспитания 
потребности в систематическом чтениина родном языке для 
обеспечения культурной самоидентификации. В основу курса 
«Литературное чтение на родном (русском) языке» положена мысль о 
том, что русская литературавключает в себя систему ценностных кодов, 
единых для национальной культурной традиции. Являясь средством не 
толькоих сохранения, но и передачи подрастающему поколению, 
русскаялитератураустанавливаеттемсамымпреемственнуюсвязьпрошл
ого,настоящегоибудущегорусскойнационально-
культурнойтрадициивсознаниимладшихшкольников. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ (РУССКОМ) 

ЯЗЫКЕ» 

Целями изучения предмета «Литературное чтение на 
родном(русском)языке»являются: 

1) воспитаниеценностногоотношениякрусскойлитературе
ирусскомуязыку каксущественнойчастироднойкультуры; 

2) включение обучающихся в культурно-языковое 
пространство своего народа и приобщение к его культурному 
наследиюисовременности,ктрадициямсвоегонарода; 

3) осознание исторической преемственности поколений, 
своейответственностизасохранениерусскойкультуры; 

4) развитиечитательскихумений. 
Достижение данных целей предполагает решение 
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следующихзадач: 
5) формирование основ российской гражданской 

идентичности,чувствагордостизасвоюРодину,российскийнародиистори
ю России, осознание своей этнической и 
национальнойпринадлежности; формирование ценностей 
многонациональногороссийскогообщества; 

6) воспитание ценностного отношения к историко-
культурномуопыту русского народа, введение обучающегося в 
культурно-языковое пространство своего народа; формирование у 
младшего школьника интереса к русской литературе как 
источникуисторико-
культурных,нравственных,эстетическихценностей; 

7) формирование представлений об основных нравственно-
этических ценностях, значимых для национального 
русскогосознанияиотражённыхвроднойлитературе; 

8) обогащение знаний о художественно-эстетических 
возможностях русского языка на основе изучения произведений 
русскойлитературы; 

9) формирование потребности в постоянном чтении для 
развитияличности,дляречевогосамосовершенствования; 

10) совершенствование читательских умений понимать и 
оценивать содержание и специфику различных текстов, 
участвоватьвихобсуждении; 

11) развитие всех видов речевой деятельности, 
приобретениеопытасозданияустныхиписьменныхвысказыванийопроч
итанном. 

 
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА«ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА 
РОДНОМ (РУССКОМ) ЯЗЫКЕ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Программа по предмету «Литературное чтение на 
родном(русском) языке» составлена на основе требований к 
предметным результатам освоения основной образовательной 
программы, представленных в Федеральном государственном 
образовательном стандарте начального общего образования, и 
рассчитана на общую учебную нагрузку в объёме 135 часов (33 часав 
1 классе и по 34 часа во 2—4 классах). На изучение 
инвариантнойчастипрограммыотводится118учебныхчасов.Резервучеб
ноговремени,составляющий17учебныхчасов,отводитсяна 
вариативную часть программы, которая 
предусматриваетизучениепроизведений,отобранныхсоставителямираб
очих программ для реализации регионального компонента содержания 
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литературного образования, учитывающего в том 
численациональныеиэтнокультурныеособенностинародовРоссийской
Федерации. 

 
ОСНОВНЫЕ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ 

ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ (РУССКОМ) ЯЗЫКЕ» 

В программе учебного предмета «Литературное чтение 
народном (русском) языке» представлено содержание, 
изучениекоторого позволит раскрыть национально-культурную 
специфику русской литературы; взаимосвязь русского языка и 
русской литературы с историей России, с материальной и 
духовнойкультуройрусскогонарода.Учебныйпредмет«Литературноечт
ениенародном(русском)языке»неущемляетправатехшкольников, 
которые изучают иной родной язык и иную 
роднуюлитературу,поэтомуучебноевремя,отведённоенаизучение 
данного предмета, не может рассматриваться как 
времядляуглублённогоизученияосновногокурсалитературногочтения, 
входящего в предметную область «Русский язык и 
литературноечтение».Курспредназначендлярасширениялитературного 
и культурного кругозора младших школьников; произведения 
фольклора и русской классики, современной русскойлитературы, 
входящие в круг актуального чтения 
младшихшкольников,позволяютобеспечитьзнакомствомладшихшколь
ников с ключевыми для национального сознания и 
русскойкультурыпонятиями.Предложенныемладшимшкольникамдляч
тенияиизученияпроизведениярусскойлитературыотражают разные 
стороны духовной культуры русского народа,актуализируют вечные 
ценности (добро, сострадание, 
великодушие,милосердие,совесть,правда,любовьидр.). 

В данной программе специфика курса «Литературное 
чтениенародном(русском)языке»реализованаблагодаря: 

1) отборупроизведений,вкоторыхотражаетсярусскийнаци
ональныйхарактер,обычаи,традициирусскогонарода,духовныеосновы
русскойкультуры; 

2) вниманию к тем произведениям русских писателей, 
вкоторых отражается мир русского детства: особенности 
воспитанияребёнкавсемье,еговзаимоотношенийсосверстникамиивзрос
лыми,особенностивосприятияребёнкомокружающегомира; 

3) расширенному историко-культурному комментарию 
кпроизведениям, созданным во времена, отстоящие от 
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современности;такойкомментарийпозволяетсовременномумладшемуш
кольникулучшепонятьособенностиисторииикультурынарода,атакжесо
держаниепроизведенийрусскойлитературы. 

Как часть предметной области «Родной язык и 
литературноечтениенародномязыке»,учебныйпредмет«Литературноеч
тениенародном(русском)языке»тесносвязанспредметом«Родной язык 
(русский)». Изучение предмета «Литературноечтение на родном 
(русском) языке» способствует обогащениюречи школьников, 
развитию их речевой культуры и 
коммуникативныхумений.Обакурсаобъединяеткультурно-
исторический подход к представлению дидактического материала, 
наоснове которого выстраиваются проблемно-тематические 
блокипрограммы. Каждый из проблемно-тематических блоков включает 
сопряжённые с ним ключевые понятия, отражающие духовную и 
материальную культуру русского народа в их 
историческойвзаимосвязи.Ещёоднойобщейчертойобоихкурсовявляетс
я концентрирование их содержания вокруг интересов изапросов ребёнка 
младшего школьного возраста, что находитотражение 
вспецификевыбранных произведений. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ (РУССКОМ) 

ЯЗЫКЕ» 

При определении содержания курса «Литературное 
чтениенародном(русском)языке»вцентревниманиянаходятся: 

1. Важные для национального сознания концепты, 
существующиевкультурномпространственапротяжениидлительноговр
емени—вплотьдосовременности(например,доброта,сострадание, 
чувство справедливости, совесть и т. д.). Работа сэтими ключевыми 
понятиями происходит на материале доступных для восприятия 
учащихся начальной школы произведений русских писателей, 
наиболее ярко воплотивших национальную специфику русской 
литературы и культуры. 
Знакомствосэтимипроизведениямипомогаетмладшимшкольникампоня
ть ценности национальной культурной традиции, 
ключевыепонятиярусскойкультуры. 

2. Интересы ребёнка младшего школьного возраста: 
главнымигероямизначительногоколичествапроизведенийвыступают 
сверстники младшего школьника, через их восприятиеобучающиеся 
открывают для себя представленные в программекультурно-исторические 
понятия. В программу включены произведения, которые представляют 
мир детства в разные 
эпохи,показываютпутивзросления,становленияхарактера,формировани
я нравственных ориентиров; отбор произведений позволяет ученику 
глазами сверстника увидеть русскую культуру вразные исторические 
периоды. В программе представлено значительное количество 
произведений современных авторов, продолжающих в своём творчестве 
национальные традиции русской литературы, эти произведения 
близки и понятны современномушкольнику. 

3. Произведения, дающие возможность включить в 
сферувыделяемых национально-специфических явлений образы 
имотивы,отражённыесредствамидругихвидовискусства,чтопозволяет 
представить обучающимся диалог искусств в русскойкультуре. 

Всоответствиисцелямиизученияпредмета«Литературноечтениен
ародном(русском)языке»ипринципамипостроениякурса содержание 
каждого класса включает два основных раздела: «Мир детства» и 
«Россия — Родина моя». В каждом 
разделевыделенытематическиеподразделы,например,впервомразделе: 
«Я взрослею», «Я и моя семья», «Я и книги» и др., 
вовтором:«ЛюдиземлиРусской»,«Ороднойприроде».Произведениякаж
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догоразделанаходятсядругсдругомвотношениях диалога, что 
позволяет обнаружить существование традиции во времени 
(традиционность формы произведения, темыилипроблемы). 

Программа предусматривает выбор произведений из 
предложенногоспискавсоответствиисуровнемподготовкиобучающихс
я,атакжевариативныйкомпонентсодержаниякурса,разработка которого 
в рабочих программах предполагает 
обращениеклитературенародовРоссиивцеляхвыявлениянационально-
специфическогоиобщеговпроизведениях,близкихпотематике и 
проблематике. Произведения региональных авторовучителя могут 
включать в рабочие программы по своему 
выборуисучётомнационально-культурнойспецификирегиона. 

 
ПЕРВЫЙГОДОБУЧЕНИЯ1(33ч) 
Раздел 1. Мир детства (24 ч) 
Я и книги (7 ч) 
Некраснакнигаписьмом,краснаумом 

Произведения,отражающиепервыешагивчтении.Например: 
С.А.Баруздин.«Самоепростоедело». 
Л.В.Куклин.«Какянаучилсячитать»(фрагмент). 
Н.Н.Носов.«Тайна на дне колодца»(фрагмент главы 

«Волшебныесказки»). 
 
Я взрослею (9 ч) 
Бездругавжизнитуго 

Пословицыодружбе. 
Произведения, отражающие представление о дружбе 

какнравственно-этической ценности, значимой для 
национальногорусскогосознания.Например: 

Н.К.Абрамцева.«Цветыизеркало». 
И.А.Мазнин.«Давайтебудемдружитьдругсдругом»(фрагмент). 
С.Л.Прокофьева.«Самыйбольшойдруг». 
Нетотправ,ктосильный,атот,кточестный 

Пословицыоправдеичестности. 
Произведения,отражающиетрадиционныепредставленияо 

                                                 
1Особенностью 1 класса является то, что в первом полугодии предпочтениеотдается 
слушанию: пока не все первоклассники умеют читать, 
развиваетсянавыквосприятияхудожественныхпроизведенийнаслух.Всетекстыподразде
ла«Яикниги»,частьтекстовподраздела«Явзрослею»ирядтекстовдругихподразделовчит
аетпедагог. 
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честности какнравственномориентире. Например: 
В.А.Осеева.«Почему?». 
Л.Н.Толстой.«Лгун». 
 
Я фантазирую и мечтаю (6 ч) 
Необычноевобычном 

Произведения,отражающиеумениеудивлятьсяпривосприятииокр
ужающегомира.Например: 

С.А.Иванов.«Снежныйзаповедник»(фрагмент). 
В.В.Лунин.«Явиделачудо». 
М.М.Пришвин.«Осинкамхолодно». 
А.С.Пушкин.«Ещёдуютхолодныеветры». 
Резервнавариативнуючастьпрограммы—2ч. 
 
Раздел 2. Россия — Родина моя (9 ч) 
Что мы Родиной зовём (3 ч) 
СчегоначинаетсяРодина? 

Произведения,отражающиемногогранностьпонятия«Родина».На
пример: 

Ф.П.Савинов.«Родное»(фрагмент). 
П.А.Синявский.«Рисунок». 
К.Д.Ушинский.«НашеОтечество». 
 
О родной природе (4 ч) 
Сколькожевнебевсегопроисходит 

Поэтические представления русского народа о солнце, 
луне,звёздах, облаках; отражение этих представлений в 
фольклореиихразвитиеврусскойпоэзииипрозе.Например: 

Русскиенародныезагадкиосолнце,луне,звёздах,облаках. 
И.А.Бунин.«Серплуныподтучкойдлинной…» 
С. В. Востоков. «Два яблока». 
В. М. Катанов. «Жар-птица». 
А.Н.Толстой.«Петушки». 
Резервнавариативнуючастьпрограммы—2ч. 
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ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ1 (34ч) 
Раздел 1.Мир детства (22 ч) 
Я и книги (5 ч) 
Неторописьотвечать,торописьслушать 

Произведения,отражающиедетскоевосприятиеуслышанныхрасс
казов,сказок,стихов.Например: 

Е.Н.Егорова.«ДетствоАлександраПушкина»(глава«Няниныс
казки»). 

Т.А.Луговская.«Какзнаю,какпомню,какумею»(фрагмент). 
Я взрослею (6 ч) 
Какаукнется,такиоткликнется 

Пословицыоботношениикдругимлюдям. 
Произведения,отражающиетрадиционныепредставленияоботноше

ниикдругимлюдям.Например: 
В.В.Бианки.«Сова». 
Л.И.Кузьмин.«Дом с колокольчиком». 

Воляитруддивныевсходыдают 

Пословицыотруде. 
Произведения, отражающие представление о трудолюбиикак 

нравственно-этической ценности, значимой для 
национальногорусскогосознания.Например: 

Е.А.Пермяк.«Маркел-самоделиегодети». 
Б.В.Шергин.«Пословицыврассказах». 

Ктоидётвперёд,тогострахнеберёт 

Пословицыосмелости. 
Произведения,отражающиетрадиционныепредставленияосмелости

какнравственномориентире.Например: 
С.П.Алексеев.«Медаль». 
В.В.Голявкин.«Этот мальчик». 
Я и моя семья (4 ч) 
Семьякрепкаладом 

Произведения,отражающиетрадиционныепредставленияосемейных
ценностях.Например: 

С.Г.Георгиев.«Стрекоткузнечика». 
В.В.Голявкин.«Мойдобрыйпапа»(фрагмент). 
М.В.Дружинина.«Оченьполезныйподарок». 

                                                 
1С целью дальнейшего развития навыка восприятия художественных произведений на 
слух ряд текстов, включённых в программу, читает педагог. 
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Л.Н.Толстой.«Отецисыновья». 
Я фантазирую и мечтаю (4 ч) 
Мечты,зовущиеввысь 

Произведения,отражающиепредставленияобидеалахвдетскихме
чтах.Например: 

Н.К.Абрамцева.«Заветноежелание». 
Е. В.Григорьева.«Мечта». 
Л.Н.Толстой.«Воспоминания»(глава«Фанфароновагора»). 
Резервнавариативнуючастьпрограммы—3ч. 
 
Раздел 2. Россия — Родина моя (12 ч) 
Родная страна во все времена сынами сильна (3 ч) 
ЛюдиземлиРусской 

Художественныебиографиивыдающихсяпредставителейрусског
онарода.Например: 

В.А.Бахревский.«ВикторВаснецов»(глава«Рябово»). 
М.А.Булатов,В.И.Порудоминский.«Собирал человек 

слова…ПовестьоВ.И.Дале»(фрагмент). 
М.Л.Яковлев.«СергийРадонежскийприходитнапомощь 

(фрагмент). 
Народные праздники, связанные с временами года (3 ч) 
Хорошпраздникпослетрудовправедных 

Песни-веснянки. 
Произведения о праздниках и традициях, связанных с 

народнымкалендарём.Например: 
Л.Ф.Воронкова.«Девочкаизгорода»(глава«Праздниквесны»)

. 
В.А.Жуковский.«Жаворонок». 
А.С.Пушкин.«Птичка». 
И.С.Шмелёв.«ЛетоГосподне»(фрагментглавы«Масленица»). 
 
О родной природе (4 ч) 
Кзелёнымдалямсдетствавзорприучен 

Поэтические представления русского народа о поле, 
луге,травахицветах;отражениеэтихпредставленийвфольклореиихразви
тиеврусскойпоэзииипрозе.Например: 

Русскиенародные загадки о поле,цветах. 
Ю.И.Коваль.«Фарфоровыеколокольчики». 
И.С.Никитин. «Вчистомполетеньшагает». 
М.С.Пляцковский.«Колокольчик». 
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В.А.Солоухин. «Трава»(фрагмент). 
Ф.И.Тютчев.«Тихойночью,позднимлетом…» 
Резервнавариативнуючастьпрограммы—2ч. 
 
ТРЕТИЙГОДОБУЧЕНИЯ(34ч) 
Раздел 1. Мир детства (22 ч) 
Я и книги (6 ч) 
Пишутнепером,аумом 

Произведения,отражающиепервыйопыт«писательства». 
Например: 
В.И.Воробьев.«Яничегонепридумал»(глава«Мойдневник»). 
В.П.Крапивин.«СказкиСевкиГлущенко»(глава«Деньрожден

ия»). 
Я взрослею (6 ч) 
Жизньдананадобрыедела 

Пословицыо доброте. 
Произведения, отражающие представление о доброте 

какнравственно-этической ценности, значимой для 
национальногорусскогосознания.Например: 

Ю.А.Буковский.«ОДоброте—злойидоброй». 
Л.Л.Яхнин.«Последняярубашка». 

Живипосовести 

Пословицыо совести. 
Произведения, отражающие представление о совести 

какнравственно-этической ценности, значимой для 
национальногорусскогосознания.Например: 

П.В.Засодимский.«Гришинамилостыня». 
Н.Г.Волкова.«Дреби-Дон». 
Я и моя семья (4 ч) 
Вдружнойсемьеивхолодтепло 

Произведения,отражающиетрадиционныепредставленияосемейных
ценностях(лад,любовь,взаимопонимание,забота,терпение,уважениекст
аршим).Например: 

О. Ф.Кургузов. «Душанараспашку». 
А.Л.Решетов.«Зёрнышкиспелыхяблок»(фрагмент). 
В. М. Шукшин. «Как зайка летал на воздушных 

шариках»(фрагмент). 
Я фантазирую и мечтаю (4 ч) 
Детскиефантазии 

Произведения, отражающие значение мечты и фантазиидля 
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взросления, взаимодействие мира реального и мира 
фантастического.Например: 

В.П.Крапивин.«Брат,которомусемь»(фрагментглавы«Зелёнаяг
рива»). 

Л. К. Чуковская. «Мой отец — Корней Чуковский» 
(фрагмент). 

Резервнавариативнуючастьпрограммы—2ч. 
 
Раздел 2. Россия — Родина моя (12 ч) 
Родная страна во все времена сынами сильна (3 ч) 
ЛюдиземлиРусской 

Произведенияовыдающихсяпредставителяхрусскогонарода.Нап
ример: 

О.М.Гурьян.«МальчикизХолмогор»(фрагмент). 
В.А.Бахревский.«СемёнДежнёв»(фрагмент). 
Н.М.Коняев.«Правнуки богатырей» (фрагмент). 
А.Н.Майков.«Ломоносов»(фрагмент). 
От праздника к празднику (4 ч) 
Всякаядушапраздникурада 

Произведенияопраздниках,значимыхдлярусскойкультуры:Рожд
естве,Пасхе.Например: 

Е.В.Григорьева.«Радость». 
А.И.Куприн.«Пасхальныеколокола»(фрагмент). 
С.Чёрный.«Пасхальныйвизит»(фрагмент). 
О родной природе (3 ч) 
Неразгаданнаятайна—вчащахлеса… 

Поэтические представления русского народа о лесе, 
реке,тумане; отражение этих представлений в фольклоре и их 
развитиеврусскойпоэзииипрозе.Например: 

Русские народные загадки о лесе, реке, тумане.В. П. Астафьев. 
«Зорькина песня» (фрагмент).В.Д.Берестов.«У реки». 

И.С.Никитин.«Лес». 
К.Г.Паустовский.«Клад». 
М.М.Пришвин.«Какраспускаютсяразныедеревья». 
И.П.Токмакова.«Туман». 
Резервнавариативнуючастьпрограммы—2ч. 
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ЧЕТВЁРТЫЙГОДОБУЧЕНИЯ(34ч) 
Раздел 1. Мир детства (21 ч) 
Я и книги (5 ч) 
Испоконвекакнигараститчеловека 

Произведения,отражающиеценностьчтениявжизничеловека,ролькн
игивстановленииличности.Например: 

С.Т.Аксаков.«ДетскиегодыБагрова-
внука»(фрагментглавы«Последовательныевоспоминания»). 

Д.Н.Мамин-
Сибиряк.«Издалёкогопрошлого»(глава«Книжкаскартинками»). 

С.Т.Григорьев.«ДетствоСуворова»(фрагмент). 
Я взрослею (4 ч) 
Скромностькраситчеловека 

Пословицы оскромности. 
Произведения,отражающиетрадиционныепредставленияоскромнос

тикакчертехарактера.Например: 
Е.В.Клюев.«Шагоммарш». 
И. П. Токмакова. «Разговортатарникаиспорыша». 

Любовьвсёпобеждает 

Произведения,отражающиетрадиционныепредставленияо 
милосердии, сострадании, сопереживании, чуткости, любвикак 
нравственно-этических ценностях, значимых для 
национальногорусскогосознания.Например: 

Б.П.Екимов.«Ночьисцеления». 
И.С.Тургенев.«Голуби». 
 
Я и моя семья (6 ч) 
Такоеразноедетство 

Произведения, раскрывающие картины мира русского детства в 
разные исторические эпохи: взросление, особенности отношений с 
окружающим миром, взрослыми и сверстниками.Например: 

Е.Н.Верейская.«Тридевочки»(фрагмент). 
М. В. Водопьянов. «Полярный лётчик» (главы 

«Маленькиймир»,«Мойпервый„полёт”»). 
О.В.Колпакова.«Большоесочинениепробабушку»(главы 
«Пропечку»,«Прочистоту»). 
К.В.Лукашевич.«Моёмилоедетство»(фрагмент). 
Я фантазирую и мечтаю (4 ч) 
Придуманныемирыистраны 
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Отражениевпроизведенияхфантастикипроблемреальногомира.Нап
ример: 

Т.В.Михеева.«Асинолето»(фрагмент). 
В.П.Крапивин.«Голубятнянажёлтойполяне»(фрагменты). 
Резервнавариативнуючастьпрограммы—2ч. 
 
Раздел 2. Россия — Родина моя (13 ч) 
Родная страна во все времена сынами сильна (3 ч) 
ЛюдиземлиРусской 

Произведенияовыдающихсяпредставителяхрусскогонарода.Нап
ример: 

Е.В.Мурашова.«Афанасий Никитин»(глава«Каффа»). 
Ю.М.Нагибин.«Маленькиерассказыобольшойсудьбе»(глава

«Вшколу»). 
 
Что мы Родиной зовём (4 ч) 
Широкастранамояродная 

Произведения,отражающиелюбовькРодине;красотуразличныхуг
олковроднойземли.Например: 

А.С.Зеленин.«МамкинВасилёк»(фрагмент). 
А.Д.Дорофеев.«Веретено». 
В. Г.Распутин. «Саяны». 
Сказ о валдайских колокольчиках. 
 
Ороднойприроде(4ч) 
Поддыханьемнепогоды 

Поэтическиепредставлениярусскогонародаоветре,морозе,грозе;о
тражениеэтихпредставленийвфольклореиихразвитиеврусскойпоэзиии
прозе.Например: 

Русскиенародныезагадкиоветре,морозе,грозе. 
А.Н.Апухтин.«Зимой». 
В. Д. Берестов. «Мороз».А.Н.Майков.«Гроза». 
Н.М.Рубцов.«Вовремягрозы». 
Резерв на вариативную часть программы — 2 ч. 
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Распределённоепоклассамсодержаниеобучениясопровождается 
следующим деятельностным наполнением 
образовательногопроцесса. 

Аудирование (слушание) 
Восприятие на слух и понимание художественных 

произведений,отражающихнационально-
культурныеценности,богатстворусскойречи;уменияотвечатьнавопрос
ыповоспринятомунаслухтекстуизадаватьвопросыпосодержаниювоспр
инятогонаслухтекста. 

Чтение 
Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к 

плавномуосмысленномуправильномучтениюцелымисловамивслух(ск
оростьчтениявсоответствиисиндивидуальнымтемпом чтения, 
позволяющим осознать текст). Соблюдение орфоэпических норм 
чтения. Передача с помощью 
интонированиясмысловыхособенностейразныхповидуитипутекстов. 

Чтениепросебя.Осознание при чтении про себя 
смысладоступных по объёму и жанру произведений. Понимание 
особенностейразныхвидовчтения. 

Чтениепроизведенийустногонародноготворчества:русский 
фольклорный текст как источник познания ценностей 
итрадицийнарода. 

Чтениетекстовхудожественныхпроизведений,отражающих 
нравственно-этические ценности и идеалы, значимыедля 
национального сознания и сохраняющиеся в культурномпространстве 
на протяжении многих эпох: любовь к Родине,веру, справедливость, 
совесть, сострадание и др. Черты русского национального характера: 
доброта, бескорыстие, трудолюбие, честность, смелость и др. Русские 
национальные традиции: единение, взаимопомощь, открытость, 
гостеприимство 
идр.Семейныеценности:лад,любовь,взаимопонимание,забота, 
терпение, почитание родителей. Отражение в русской 
литературекультурыправославнойсемьи. 

Миррусскогодетства:взросление,особенностьотношенийсокруж
ающиммиром,взрослымиисверстниками;осознаниесебякакносителяип
родолжателярусскихтрадиций.Эмоционально-
нравственнаяоценкапоступковгероев. 

Понимание особенностей русской литературы: 
раскрытиевнутреннегомирагероя,егопереживаний;обращениекнравств
енным проблемам. Поэтические представления русского 
народаомиреприроды(солнце,поле,лесе,реке,тумане,ветре, 
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морозе,грозеидр.),отражениеэтихпредставленийвфольклореиихразвит
иеврусскойпоэзииипрозе.Сопоставлениесостояния окружающего 
мира с чувствами и настроением человека. 

Чтениеинформационныхтекстов:историко-
культурныйкомментарий к произведениям, отдельные факты 
биографииавторов изучаемыхтекстов. 

Говорение (культура речевого общения) 
Диалогическаяимонологическаяречь.Участиевколлективном 

обсуждении прочитанных текстов, доказательство собственной точки 
зрения с опорой на текст; высказывания, отражающие специфику 
русской художественной литературы.Пополнение словарного запаса. 
Воспроизведение услышанногоили прочитанного текста с опорой на 
ключевые слова, 
иллюстрацииктексту(подробный,краткий,выборочныйпересказтекста)
. 

Соблюдениевучебныхситуацияхэтикетныхформиустойчивых 
формул‚ принципов общения, лежащих в основе 
национальногоречевогоэтикета. 

Декламирование (чтение наизусть) стихотворных 
произведенийповыборуучащихся. 

Письмо (культура письменной речи) 
Созданиенебольшихпообъёмуписьменныхвысказыванийпо 

проблемам, поставленным в изучаемых произведениях. 
Библиографическая культура 
Выбор книг по обсуждаемой проблематике, в том числе 

сопорой на список произведений для внеклассного чтения, 
рекомендованных в учебнике. Использование 
соответствующихвозрасту словарей и энциклопедий, содержащих 
сведения орусскойкультуре. 

Литературоведческая пропедевтика 

Практическое использование при анализе текста 
изученныхлитературныхпонятий. 

Жанровоеразнообразиеизучаемыхпроизведений:малыеибольши
е фольклорные формы; литературная сказка; 
рассказ,притча,стихотворение.Прозаическаяипоэтическаяречь;художе
ственный вымысел; сюжет; тема; герой 
произведения;портрет;пейзаж;ритм;рифма.Национальноесвоеобразиес
равненийиметафор;ихзначениевхудожественнойречи. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе 
изученныхлитературныхпроизведений) 
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Интерпретация литературного произведения в 
творческойдеятельности учащихся: чтение по ролям, 
инсценирование;создание собственного устного и письменного текста на 
основехудожественного произведения с учётом коммуникативной задачи 
(для разных адресатов); с опорой на серию 
иллюстрацийкпроизведению,нарепродукциикартинрусскиххудожников. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА«ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА 

РОДНОМ (РУССКОМ) ЯЗЫКЕ» 

Результаты изучения предмета «Литературное чтения народном 
(русском) языке» в составе предметной области «Родной язык и 
литературное чтение на родном языке» соответствуют требованиям к 
результатам освоения основной образовательной программы 
начального общего образования, сформулированным в Федеральном 
государственном 
образовательномстандартеначальногообщегообразования. 

 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Литературное чтения 
народном(русском)языке»уобучающегосябудутсформированыследую
щиеличностныерезультаты,представленныепоосновнымнаправлениям
воспитательнойдеятельности: 

гражданско-патриотическоговоспитания: 

1) становлениеценностногоотношенияксвоейРодине—России, в 
том числе через изучение художественных 
произведений,отражающихисториюикультурустраны; 

2) осознание своей этнокультурной и российской 
гражданскойидентичности,пониманиеролирусскогоязыкакакгосударст
венного языка Российской Федерации и языка 
межнациональногообщениянародовРоссии; 

3) сопричастность к прошлому, настоящему и будущемусвоей 
страны и родного края, в том числе через 
обсуждениеситуацийприработесхудожественнымипроизведениями; 

4) уважение к своему и другим народам, формируемое втом 
числе на основе примеров из художественных 
произведенийифольклора; 

5) первоначальные представления о человеке как 
членеобщества, о правах и ответственности, уважении и 
достоинствечеловека, о нравственно-этических нормах поведения и 
правилах межличностных отношений, в том числе отражённых 
вфольклорныхихудожественныхпроизведениях; 

духовно-нравственноговоспитания: 
1) признание индивидуальности каждого человека с 

опоройнасобственныйжизненныйичитательскийопыт; 
2) проявлениесопереживания,уваженияидоброжелательности, в 

том числе с использованием адекватных 
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языковыхсредств,длявыражениясвоегосостоянияичувств;проявление 
эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 
сопереживаниячувствамдругихлюдей; 

3) неприятие любых форм поведения, направленных 
напричинениефизическогоиморальноговредадругимлюдям(втомчисле
связанногосиспользованиемнедопустимыхсредствязыка); 

4) сотрудничество со сверстниками, умение не 
создаватьконфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, в 
томчислесопоройнапримерыхудожественныхпроизведений; 

эстетическоговоспитания: 
1) уважительное отношение и интерес к 

художественнойкультуре,восприимчивостькразнымвидамискусства,тр
адициямитворчествусвоегоидругихнародов; 

2) стремлениексамовыражениювразныхвидаххудожественнойд
еятельности,втомчислевискусствеслова; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 
1) соблюдениеправилздоровогоибезопасного(длясебяидругихл

юдей)образажизнивокружающейсреде(втомчислеинформационной)пр
ипоискедополнительнойинформации; 

2) бережное отношение к физическому и 
психическомуздоровью, проявляющееся в выборе приемлемых 
способов 
речевогосамовыраженияисоблюдениинормречевогоэтикетаиправилоб
щения; 

трудового воспитания: 

осознание ценности труда в жизни человека и 
общества(втомчислеблагодаряпримерамизхудожественныхпроизведен
ий), ответственное потребление и бережное отношение к 
результатамтруда,навыкиучастиявразличныхвидахтрудовойдеятельнос
ти, интерес к различным профессиям, 
возникающийприобсуждениипримеровизхудожественныхпроизведени
й; 

экологическоговоспитания: 

1) бережное отношение к природе, формируемое в 
процессеработыстекстами; 

2) неприятиедействий,приносящихейвред; 
ценностинаучногопознания: 

1) первоначальныепредставленияонаучнойкартинемира, 
формируемые в том числе в процессе усвоения ряда 
литературоведческихпонятий; 
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2) познавательныеинтересы,активность,инициативность, 
любознательность и самостоятельность в познании, 
втомчислепознавательныйинтерескчтениюхудожественных 
произведений,активностьисамостоятельностьпривыборекругачтения. 

 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Литературное чтения 
народном(русском)языке»уобучающегосябудутсформированыследую
щиепознавательныеуниверсальныеучебныедействия. 

Базовыелогическиедействия: 
1) сравнивать различные тексты, устанавливать 

основаниядлясравнениятекстов,устанавливатьаналогиитекстов; 
2) объединятьобъекты(тексты)поопределённомупризнаку; 
3) определятьсущественныйпризнакдляклассификациипослови

ц,поговорок,фразеологизмов; 
4) находитьвтекстахзакономерностиипротиворечиянаоснове 

предложенного учителем алгоритма наблюдения; анализировать алгоритм 
действий при анализе текста, 
самостоятельновыделятьучебныеоперацииприанализетекстов; 

5) выявлятьнедостатокинформациидлярешенияучебнойи 
практической задачи на основе предложенного 
алгоритма,формулироватьзапроснадополнительнуюинформацию; 

6) устанавливать причинно-следственные связи при 
анализетекста,делатьвыводы. 

Базовыеисследовательскиедействия: 
1) с помощью учителя формулировать цель, 

планироватьизменения собственного высказывания в соответствии с 
речевойситуацией; 

2) сравнивать несколько вариантов выполнения 
задания,выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных 
критериев); 

3) проводить по предложенному плану несложное мини-
исследование, выполнять по предложенному плану проектное 
задание; 

4) формулировать выводы и подкреплять их доказательствами 
на основе результатов проведённого смыслового анализа текста; 
формулировать с помощью учителя вопросы в 
процессеанализапредложенноготекстовогоматериала; 

5) прогнозировать возможное развитие процессов, 
событийиихпоследствияваналогичныхилисходныхситуациях. 

Работа с информацией: 
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1) выбирать источник получения информации: 
нужныйсловарь,справочникдляполучениязапрашиваемойинформации,
дляуточнения; 

2) согласно заданному алгоритму находить 
представленнуювявномвидеинформациювпредложенномисточнике:вс
ловарях,справочниках; 

3) распознаватьдостовернуюинедостовернуюинформацию 
самостоятельно или на основании предложенного учителем способа 
её проверки (обращаясь к словарям, справочникам,учебнику); 

4) соблюдатьспомощьювзрослых(педагогическихработников, 
родителей, законных представителей) правила 
информационнойбезопасностиприпоискеинформациивИнтернете; 

5) анализировать и создавать текстовую, 
графическую,видео,звуковуюинформациювсоответствиисучебнойзадаче
й; 

6) понимать информацию, зафиксированную в виде 
таблиц,схем;самостоятельносоздаватьсхемы,таблицыдляпредставлени
ярезультатовработыстекстами. 

 
Кконцуобучениявначальнойшколеуобучающегосяформируются

коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия. 
Общение: 
1) воспринимать и формулировать суждения, выражатьэмоции 

в соответствии с целями и условиями общения в знакомойсреде; 
2) проявлять уважительное отношение к собеседнику, 

соблюдатьправилаведениядиалогиидискуссии; 
3) признавать возможность существования разных 

точекзрения; 
4) корректноиаргументированновысказыватьсвоёмнение; 
5) строить речевое высказывание в соответствии с 

поставленнойзадачей; 
6) создаватьустныеиписьменныетексты(описание,рассуждение,

повествование)всоответствиисречевойситуацией; 
7) готовить небольшие публичные выступления о результатах 

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

8) подбирать иллюстративный материал (рисунки, 
фото,плакаты)ктекстувыступления. 

Совместнаядеятельность: 

1) формулировать краткосрочные и долгосрочные 
цели(индивидуальные с учётом участия в коллективных задачах) 
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встандартной (типовой) ситуации на основе предложенного 
учителемформатапланирования,распределенияпромежуточныхшагови
сроков; 

2) приниматьцельсовместнойдеятельности,коллективностроить
действияпоеёдостижению:распределятьроли,договариваться,обсуждать
процессирезультатсовместнойработы; 

3) проявлять готовность руководить, выполнять 
поручения,подчиняться,самостоятельноразрешатьконфликты; 

4) ответственновыполнятьсвоючастьработы; 
5) оцениватьсвойвкладвобщийрезультат; 
6) выполнятьсовместныепроектныезаданиясопоройнапредложе

нныеобразцы. 
 
Кконцуобучениявначальнойшколеуобучающегосяформируютсяр

егулятивныеуниверсальныеучебныедействия. 
Самоорганизация: 

1) планироватьдействияпорешениюучебнойзадачидля 
получениярезультата; 

2) выстраиватьпоследовательностьвыбранныхдействий. 
Самоконтроль: 
1) устанавливатьпричиныуспеха/неудачучебнойдеятельности; 
2) корректироватьсвоиучебныедействиядляпреодоленияречевы

хошибокиошибок,связанныхсанализомтекстов; 
3) соотноситьрезультатдеятельностиспоставленнойучебнойзадаче

йпоанализутекстов; 
4) находитьошибку,допущеннуюприработестекстами; 
5) сравнивать результаты своей деятельности и деятельности 

одноклассников, объективно оценивать их по 
предложеннымкритериям. 

 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучениеучебногопредмета«Литературноечтениенародном 
(русском) языке» в течение четырёх лет обучения должнообеспечить: 

1) понимание родной русской литературы как 
национальнокультурнойценностинарода,какособогоспособапознания
жизни, как явления национальной и мировой культуры,средства 
сохранения и передачи нравственных ценностей итрадиций; 

2) осознание коммуникативно-эстетических возможностей 
русскогоязыканаосновеизученияпроизведенийрусскойлитературы; 

3) осознание значимости чтения родной русской 
литературыдляличногоразвития;дляпознаниясебя,мира,национальной 
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истории и культуры; для культурной 
самоидентификации;дляприобретенияпотребностивсистематическомч
тениирусскойлитературы; 

4) ориентировку в нравственном содержании прочитанного, 
соотнесение поступков героев с нравственными нормами, обоснование 
нравственной оценкипоступков героев; 

5) овладение элементарными представлениями о 
национальномсвоеобразииметафор,олицетворений,эпитетов; 

6) совершенствование читательских умений (чтение 
вслух ипро себя, владение элементарными приёмами интерпретации, 
анализа и преобразования художественных, научно-
популярныхиучебныхтекстов); 

7) применение опыта чтения произведений русской 
литературыдля речевого самосовершенствования (умения участвовать 
вобсуждении прослушанного/прочитанного текста, доказывать и 
подтверждать собственное мнение ссылками на текст;передавать 
содержание прочитанного или прослушанного сучётом специфики 
текста в виде пересказа, полного или краткого; составлять устный 
рассказ на основе прочитанныхпроизведений с учётом 
коммуникативной задачи (для разных адресатов), читать наизусть 
стихотворные произведения); 

8) самостоятельный выбор интересующей литературы, 
обогащениесобственногокругачтения; 

9) использование справочных источников для получения 
дополнительнойинформации. 

 
Предметные результаты по годам обучения 

Кконцуобученияв1классеобучающийсянаучится: 
1) осознавать значимость чтения родной русской 

литературыдляпознаниясебя,мира,национальнойисторииикультуры; 
2) владеть элементарными приёмами интерпретации 

произведенийрусскойлитературы; 
3) применять опыт чтения произведений русской 

литературыдля речевого самосовершенствования: участвовать в 
обсуждениипрослушанного/прочитанноготекста; 

4) использовать словарь учебника для получения 
дополнительнойинформацииозначениислова; 

5) читать наизусть стихотворные произведения по 
собственномувыбору. 

 
Кконцуобученияво2классеобучающийсянаучится: 
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1) ориентироваться в нравственном содержании 
прочитанного,соотноситьпоступкигероевснравственныминормами; 

2) владеть элементарными представлениями о 
национальномсвоеобразии метафор, олицетворений, эпитетов и 
видеть втекстеданныесредствахудожественнойвыразительности; 

3) совершенствовать в процессе чтения произведений 
русскойлитературы читательские умения: читать вслух и про 
себя,владеть элементарными приёмами интерпретации 
художественныхиучебныхтекстов; 

4) применять опыт чтения произведений русской 
литературыдля речевого самосовершенствования: участвовать в 
обсуждении прослушанного/прочитанного текста, доказывать 
иподтверждатьсобственноемнениессылкаминатекст; 

5) обогащатьсобственныйкругчтения; 
6) соотносить впечатления от прочитанных и 

прослушанныхпроизведенийсвпечатлениямиотдругихвидовискусства. 

 

Кконцуобученияв3классеобучающийсянаучится: 
1) осознаватькоммуникативно-

эстетическиевозможностирусскогоязыканаосновеизученияпроизведени
йрусскойлитературы; 

2) осознаватьроднуюлитературукакнационально-
культурнуюценность народа, как средство сохранения и передачи 
нравственныхценностейитрадиций; 

3) давать и обосновывать нравственную оценку поступков 
героев; 

4) совершенствовать в процессе чтения произведений 
русскойлитературы читательские умения: читать вслух и про 
себя,владеть элементарными приёмами интерпретации и 
анализахудожественных,научно-популярныхиучебныхтекстов; 

5) применять опыт чтения произведений русской 
литературыдля речевого самосовершенствования: участвовать в 
обсуждении прослушанного/прочитанного текста, доказывать 
иподтверждатьсобственноемнениессылкаминатекст;передаватьсодерж
аниепрочитанногоилипрослушанногосучётом специфики текста в виде 
пересказа (полного или 
краткого),пересказыватьлитературноепроизведениеотимениодногоизд
ействующихлиц; 

6) пользоваться справочными источниками для понимания 
текстаиполучениядополнительнойинформации. 
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Кконцуобученияв4классеобучающийсянаучится: 
1) осознаватьзначимостьчтениярусскойлитературыдлялич

ногоразвития;длякультурнойсамоидентификации; 
2) определять позиции героев художественного текста, 

позициюавторахудожественноготекста; 
3) совершенствовать в процессе чтения произведений 

русскойлитературы читательские умения: читать вслух и про 
себя,владеть элементарными приёмами интерпретации, анализа 
ипреобразованияхудожественных,научно-
популярныхиучебныхтекстов; 

4) применять опыт чтения произведений русской 
литературыдля речевого самосовершенствования: участвовать в 
обсуждении прослушанного/прочитанного текста, доказывать 
иподтверждатьсобственноемнениессылкаминатекст;передаватьсодерж
аниепрочитанногоилипрослушанногосучётом специфики текста в виде 
пересказа (полного или 
краткого);составлятьустныйрассказнаосновепрочитанныхпроизведени
й с учётом коммуникативной задачи (для разныхадресатов); 

5) самостоятельно выбирать интересующую литературу, 
формироватьиобогащатьсобственныйкругчтения; 

6) пользоваться справочными источниками для понимания 
текстаиполучениядополнительнойинформации. 

 
 

2.1.5. ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК 

Примерная рабочая программа по английскому языку науровне 
начального общего образования составлена на основе Требований к 
результатам освоения основной образовательной программы начального 
общего образования, представленных в Федеральном государственном 
образовательном стандарте начального общего образования, а также 
Примерной программы воспитания с учётом концепции или 
историко-культурного стандарта при наличии. 

 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по иностранному языку на уровне 
начального общего образования составлена на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего 
образования, Примерной основной образовательной программы 
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начального общего образованияи Универсального кодификатора 
распределённых по классам проверяемых требований к результатам 
освоения основной образовательной программы начального общего 
образования и элементов содержания по английскому языку 
(одобрено решением ФУМО). 

Рабочая программа раскрывает цели образования, развития и 
воспитания обучающихся средствами учебного предмета «Иностранный 
язык» на начальном уровне обязательного общего образования, 
определяет обязательную (инвариантную) часть содержания учебного 
курса по изучаемому иностранному языку, за пределами которой 
остаётся возможность выбора учителем вариативной составляющей 
содержания образования по предмету. 

 
Общая характеристика учебного предмета 
«Иностранный (английский) язык» 
В начальной школе закладывается база для всего последующего 

иноязычного образования школьников, формируются основы 
функциональной грамотности, что придаёт особую ответственность 
данному этапу общего образования. Изучение иностранного языка в 
общеобразовательных организациях России начинается со 2 класса. 
Учащиеся данного возраста характеризуются большой 
восприимчивостью к овладению языками, что позволяет им 
овладевать основами общения на новом для них языке с меньшими 
затратами времени и усилий по сравнению с учащимися других 
возрастных групп. 

Построение программы имеет нелинейный характер и основано 
на концентрическом принципе. В каждом классе даются новые 
элементы содержания и новые требования. В процессе обучения 
освоенные на определённом этапе грамматические формы и 
конструкции повторяются и закрепляются на новом лексическом 
материале и расширяющемся тематическом содержании речи. 

Цели изучения учебного предмета 
«Иностранный (английский) язык» 
Цели обучения иностранному языку в начальной школе можно 

условно разделить на образовательные, развивающие, воспитывающие. 
Образовательныецелиучебногопредмета«Иностранный(английс

кий)язык»вначальнойшколевключают: 
1) формирование элементарной иноязычной 

коммуникативнойкомпетенции, т. е. способности и готовности общаться с 
носителямиизучаемогоиностранногоязыкавустной(говорениеи 
аудирование) и письменной (чтение и письмо) форме с 
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учётомвозрастныхвозможностейипотребностеймладшего школьника; 
2) расширение лингвистического кругозора обучающихся 

засчёт овладения новыми языковыми средствами (фонетическими, 
орфографическими, лексическими, 
грамматическими)всоответствииcотобраннымитемамиобщения; 

3) освоение знаний о языковых явлениях изучаемого 
иностранного языка, о разных способах выражения мысли на родном 
и иностранном языках; 

4) использование для решения учебных задач 
интеллектуальных операций (сравнение, анализ, обобщение и др.); 

5) формирование умений работать с информацией, 
представленной в текстах разного типа (описание, повествование, 
рассуждение), пользоваться при необходимости словарями 
поиностранномуязыку. 

6) Развивающие цели учебного предмета «Иностранный 
(английский)язык»вначальнойшколевключают: 

7) осознание младшими школьниками роли языков как 
средствамежличностногоимежкультурноговзаимодействиявусловияхп
оликультурного,многоязычногомираиинструментапознаниямираикульт
урыдругихнародов; 

8) становлениекоммуникативнойкультурыобучающихсяи
ихобщегоречевогоразвития; 

9) развитие компенсаторной способности адаптироваться к 
ситуациямобщенияприполученииипередачеинформациивусловияхдеф
ицитаязыковыхсредств; 

10) формирование регулятивных действий: планирование 
последовательных«шагов»длярешенияучебнойзадачи;контрольпроцесс
а и результата своей деятельности; установление причины возникшей 
трудности и/или ошибки, корректировкадеятельности; 

11) становление способности к оценке своих достижений в 
изучении иностранного языка, мотивация совершенствовать 
своикоммуникативныеумениянаиностранномязыке. 

Влияниепараллельногоизученияродногоязыкаиязыкадругих стран 
и народов позволяет заложить основу для 
формированиягражданскойидентичности,чувствапатриотизмаигордостиза
свойнарод,свойкрай,своюстрану,помочьлучшеосознатьсвою 
этническую и национальную принадлежность и проявлятьинтерес к 
языкам и культурам других народов, осознать 
наличиеизначениеобщечеловеческихибазовыхнациональныхценностей
.Вкладпредмета«Иностранный(английский)язык»вреализациювоспитат
ельныхцелейобеспечивает: 
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1) понимание необходимости овладения иностранным 
языкомкак средством общения в условиях взаимодействия 
разныхстранинародов; 

2) формирование предпосылок 
социокультурной/межкультурной компетенции, позволяющей 
приобщаться к культуре, традициям, реалиям стран/страны изучаемого 
языка, готовностипредставлять свою страну, её культуру в условиях 
межкультурного общения, соблюдая речевой этикет и адекватно 
используяимеющиесяречевыеинеречевыесредстваобщения; 

3) воспитание уважительного отношения к иной культуре 
посредством знакомств с детским пластом культуры стран изучаемого 
языка и более глубокого осознания 
особенностейкультурысвоегонарода; 

4) воспитание эмоционального и познавательного интереса к 
художественнойкультуредругихнародов; 

5) формирование положительной мотивации и устойчивого 
учебно-познавательногоинтересакпредмету«Иностранныйязык». 

Место учебного предмета 
«Иностранный (английский) язык» в учебном плане 

Учебный предмет «Иностранный (английский) язык» 
входитвчислообязательныхпредметов,изучаемыхнавсехуровнях 
общего среднего образования: со 2 по 11 класс. На этапе 
начальногообщегообразованиянаизучениеиностранногоязыкавыделяет
ся204часа:2класс—68часов,3класс—68часов,4 класс — 68 часов. 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА«ИНОСТРАННЫЙ 
(АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК» 

2 КЛАСС 
Тематическоесодержаниеречи 

Мир моего «я». Приветствие. Знакомство. Моя семья. 
Мойденьрождения.Моялюбимаяеда. 

Мир моих увлечений. Любимый цвет, игрушка. Любимые 
занятия.Мойпитомец.Выходнойдень. 

Мирвокругменя.Мояшкола.Моидрузья.Моямалаяродина(горо
д,село). 

Роднаястранаистраны изучаемого языка.Названияродной 
страны и страны/стран изучаемого языка; их столиц. 
Произведениядетскогофольклора.Литературныеперсонажидетскихкни
г.Праздникироднойстраныистраны/странизучаемогоязыка(Новыйгод,
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Рождество). 
Коммуникативные умения 
Говорение 
Коммуникативныеумениядиалогическойречи: 
Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и/или 

иллюстрации с соблюдением норм речевого этикета, 
принятыхвстране/странахизучаемогоязыка: 

диалогаэтикетногохарактера:приветствие,началоизавершениера
зговора,знакомствоссобеседником;поздравлениеспраздником;выраже
ниеблагодарностизапоздравление;извинение; 

диалога-расспроса:запрашиваниеинтересующейинформации; 
сообщение фактической информации, ответы на вопросысобеседника. 

Коммуникативныеумениямонологическойречи.Созданиесоп
оройнаключевыеслова,вопросыи/илииллюстрацииустныхмонологичес
кихвысказываний:описаниепредмета, реального человека или 
литературного персонажа;рассказосебе,членесемьи,другеит.д. 

Аудирование 
Понимание на слух речи учителя и одноклассников и 

вербальная/невербальнаяреакциянауслышанное(принепосредственном
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(приопосредованномобщении). 

Аудирование с пониманием основного содержания 
текстапредполагает определение основной темы и главных 
фактов/событий в воспринимаемом на слух тексте с опорой на 
иллюстрацииисиспользованиемязыковойдогадки. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой 
информациипредполагаетвыделениеизвоспринимаемогонаслухтекста
и понимание информации фактического характера 
(например,имя,возраст,любимоезанятие,цветит.д.)сопоройнаиллюстра
цииисиспользованиемязыковойдогадки. 

Тексты для аудирования: диалог, высказывания 
собеседниковвситуацияхповседневногообщения,рассказ,сказка. 

Смысловое чтение 

Чтение вслух учебных текстов, построенных на 
изученномязыковомматериале,ссоблюдениемправилчтенияисоответст
вующейинтонацией;пониманиепрочитанного. 

Текстыдлячтениявслух:диалог,рассказ,сказка. 
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Чтение про себя учебных текстов, построенных на 
изученномязыковомматериале,сразличнойглубинойпроникновенияв 
их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной 
задачи: с пониманием основного содержания, с 
пониманиемзапрашиваемойинформации. 

Чтениеспониманиемосновногосодержаниятекстапредполагаетоп
ределениеосновнойтемыиглавныхфактов/событийв прочитанном 
тексте с опорой на иллюстрации и с использованиемязыковойдогадки. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает 
нахождение в прочитанном тексте и понимание запрашиваемой 
информации фактического характера с опорой на 
иллюстрацииисиспользованиемязыковойдогадки. 

Тексты для чтения про себя: диалог, рассказ, сказка, 
электронноесообщениеличногохарактера. 

Письмо 
Овладениетехникойписьма(полупечатноенаписаниебукв,буквосо

четаний,слов). 
Воспроизведениеречевыхобразцов,списываниетекста;выписывание

изтекстаслов,словосочетаний,предложений;вставкапропущенныхбукввсло
воилисловвпредложение,дописываниепредложенийвсоответствиисрешае
мойучебнойзадачей.Заполнение простых формуляров с указанием 
личной 
информации(имя,фамилия,возраст,странапроживания)всоответствиисн
ормами,принятымивстране/странахизучаемогоязыка. 

Написаниесопоройнаобразецкороткихпоздравленийспраздникам
и(сднёмрождения,Новымгодом). 

Языковые знания и навыки 
Фонетическая сторона речи 

Буквы английского алфавита. Корректное называние 
букванглийскогоалфавита. 

Нормы произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие 
оглушения звонких согласных в конце слога или слова,отсутствие 
смягчения согласных перед гласными. Связующее“r”(thereis/there). 

Различение на слух и адекватное, без ошибок, ведущих к сбоюв 
коммуникации, произнесение слов с соблюдением правильного ударения 
и фраз/предложений (повествовательного, 
побудительногоивопросительного:общийиспециальныйвопросы)ссобл
юдениемихритмико-интонационныхособенностей. 

Правилачтениягласныхвоткрытомизакрытомслогеводносложны
хсловах;согласных;основныхзвукобуквенныхсочетаний. Вычленение 
из слова некоторых звукобуквенных 
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сочетанийприанализеизученныхслов. 
Чтениеновыхсловсогласноосновнымправиламчтенияанглийског

оязыка. 
Знаки английской транскрипции; отличие их от букв 

английскогоалфавита.Фонетическикорректноеозвучиваниезнаков 
транскрипции. 

Графика, орфография и пунктуация 

Графически корректное (полупечатное) написание букв 
английского алфавита в буквосочетаниях и словах. 
Правильноенаписаниеизученныхслов. 

Правильнаярасстановказнаковпрепинания:точки,вопросительно
го и восклицательного знаков в конце 
предложения;правильноеиспользованиеапострофавизученныхсокращё
нных формах глаголасвязки, вспомогательного и модальногоглаголов 
(например, I’m, isn’t; don’t, doesn’t; can’t), 
существительныхвпритяжательномпадеже(Ann’s). 

Лексическаясторонаречи 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи 
неменее200лексическихединиц(слов,словосочетаний,речевыхклише), 
обслуживающих ситуации общения в рамках 
тематическогосодержанияречидля2класса. 

Распознавание в устной и письменной речи 
интернациональныхслов(doctor,film)спомощьюязыковойдогадки. 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и 
употреблениевустнойиписьменнойречи:изученныхморфологическихф
ормисинтаксическихконструкцийанглийскогоязыка. 

Коммуникативныетипыпредложений:повествовательные(утверд
ительные,отрицательные),вопросительные(общий,специальныйвопрос)
,побудительные(вутвердительнойформе).Нераспространённыеираспрост
ранённыепростыепредложения. 

ПредложениясначальнымIt(It’saredball.). 
Предложения с начальным There + to be в Present SimpleTense 

(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, therearen’t. How many pens are there on the 
table? — There are fourpens.). 

Предложенияспростымглагольнымсказуемым(Theyliveinthecount
ry.),составнымименнымсказуемым(Theboxissmall.)и 
составнымглагольнымсказуемым (I like to play with my 
cat.Shecanplaythepiano.). 
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Предложениясглаголом-
связкойtobeвPresentSimpleTense(Myfatherisadoctor.Isitaredball?—
Yes,itis./No,itisn’t.) 

Предложения с краткими глагольными формами 
(Shecan’tswim.Idon’tlikeporridge.). 

Побудительныепредложениявутвердительнойформе(Comein,plea
se.). 

Глаголы в PresentSimpleTense в повествовательных 
(утвердительныхиотрицательных)ивопросительных(общийиспециальн
ыйвопросы)предложениях. 

Глагольнаяконструкцияhavegot(I’vegotacat.He’s/She’sgot a cat. 
Have you got a cat? — Yes, I have./No, I haven’t. Whathaveyougot?). 

Модальный глагол can: для выражения умения 
(Icanplaytennis.)иотсутствияумения(Ican’tplaychess.);дляполученияразр
ешения(CanIgoout?). 

Определённый,неопределённыйинулевойартиклиcименамисущес
твительными(наиболеераспространённыеслучаи). 

Существительные во множественном числе, образованные 
поправилуиисключения(abook—books;aman—men). 

Личныеместоимения (I, you, he/she/it, we, they). 
Притяжательныеместоимения (my, your, his/her/its, our, their). 
Указательныеместоимения(this—these). 

Количественныечислительные(1–12). 
Вопросительные слова (who, what, how, where, 

howmany).Предлогиместа(in,on,near,under). 
Союзыandиbut(cоднороднымичленами). 
Социокультурные знания и умения 
Знание и использование некоторых социокультурных 

элементовречевогоповеденческогоэтикета,принятоговстране/странах 
изучаемого языка в некоторых ситуациях общения:приветствие, 
прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, 
поздравление (с днём рождения, Новым годом,Рождеством). 

Знание небольших произведений детского фольклора 
страны/стран изучаемого языка (рифмовки, стихи, песенки); 
персонажейдетскихкниг. 

Знание названий родной страны и страны/стран 
изучаемогоязыкаиихстолиц. 

Компенсаторные умения 
Использование при чтении и аудировании языковой 

догадки(умения понять значение незнакомого слова или новое 
значениезнакомогословапоконтексту). 
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Использованиевкачествеопорыприпорождениисобственныхвыск
азыванийключевыхслов,вопросов;иллюстраций. 

 
3 КЛАСС 
Тематическоесодержаниеречи 
Мир моего «я». Моя семья. Мой день рождения. Моя 

любимаяеда.Мойдень(распорядокдня). 
Мирмоихувлечений. Любимая игрушка, игра. Мой питомец. 

Любимые занятия. Любимая сказка. Выходной день. Каникулы. 
Мирвокругменя.Моякомната(квартира,дом).Мояшкола.Мои 

друзья. Моя малая родина (город, село). Дикие и 
домашниеживотные.Погода.Временагода(месяцы). 

Роднаястранаистраныизучаемогоязыка. Россия и 
страна/страныизучаемогоязыка.Ихстолицы,достопримечательности и 
интересные факты. Произведения детского фольклора.Литературные 
персонажи детских книг. Праздники 
роднойстраныистраны/странизучаемогоязыка. 

Коммуникативные умения 
Говорение 
Коммуникативные умения диалогической речи: 
Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые словаи/или 

иллюстрации с соблюдением норм речевого этикета, 
принятыхвстране/странахизучаемогоязыка: 

диалогаэтикетногохарактера: 
приветствие,началоизавершениеразговора,знакомствоссобеседником;позд
равлениеспраздником;выражениеблагодарностизапоздравление;извинени
е; 

диалога—
побуждениякдействию:приглашениесобеседникаксовместнойдеятельн
ости,вежливоесогласие/несогласиенапредложениесобеседника; 

диалога-расспроса:запрашиваниеинтересующейинформации; 
сообщение фактической информации, ответы на вопросысобеседника. 

Коммуникативные 
умениямонологическойречи:Созданиесопоройнаключевыеслова,во
просыи/илииллюстрацииустныхмонологическихвысказываний:описан
иепредмета, реального человека или литературного 
персонажа;рассказосебе,членесемьи,другеит.д. 

Пересказсопоройнаключевыеслова,вопросыи/илииллюстрацииос
новногосодержанияпрочитанноготекста. 

Аудирование 
Понимание на слух речи учителя и одноклассников и 
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вербальная/невербальнаяреакциянауслышанное(принепосредственном
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(приопосредованномобщении). 

Аудирование с пониманием основного содержания 
текстапредполагает определение основной темы и главных 
фактов/событий в воспринимаемом на слух тексте с опорой на 
иллюстрации и с использованием языковой, в том числе 
контекстуальной,догадки. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой 
информациипредполагаетвыделениеизвоспринимаемогонаслухтексте
и понимание информации фактического характера с опорой 
наиллюстрации и с использованием языковой, в том числе 
контекстуальной,догадки. 

Тексты для аудирования: диалог, высказывания 
собеседниковвситуацияхповседневногообщения,рассказ,сказка. 

Смысловое чтение 

Чтение вслух учебных текстов, построенных на 
изученномязыковомматериале,ссоблюдениемправилчтенияисоответст
вующейинтонацией;пониманиепрочитанного. 

Текстыдлячтениявслух:диалог,рассказ,сказка. 
Чтение про себя учебных текстов, построенных на 

изученномязыковомматериале,сразличнойглубинойпроникновенияв их 
содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 
пониманием основного содержания, с 
пониманиемзапрашиваемойинформации. 

Чтениеспониманиемосновногосодержаниятекстапредполагаетоп
ределениеосновнойтемыиглавныхфактов/событийвпрочитанномтексте
сопоройибезопорынаиллюстрациии с использованием языковой, в том 
числеконтекстуальной,догадки. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает 
нахождение в прочитанном тексте и понимание запрашиваемой 
информации фактического характера с опорой и безопоры на 
иллюстрации, а также с использованием 
языковой,втомчислеконтекстуальной,догадки. 

Текстыдлячтения:диалог,рассказ,сказка,электронноесообщениел
ичногохарактера. 

Письмо 

Списываниетекста;выписываниеизтекстаслов,словосочетаний,пред
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ложений;вставкапропущенногословавпредложениевсоответствиисрешаем
ойкоммуникативной/учебнойзадачей. 

Создание подписей к картинкам, фотографиям с 
пояснением,чтонанихизображено. 

Заполнениеанкетиформуляровсуказаниемличнойинформации(и
мя,фамилия,возраст,странапроживания,любимыезанятия) в 
соответствии с нормами, принятыми в стране/странахизучаемогоязыка. 

Написание с опорой на образец поздравлений с праздниками(с 
днём рождения, Новым годом, Рождеством) с выражениемпожеланий. 

Языковые знания и навыки 
Фонетическая сторона речи 

Буквы английского алфавита. Фонетически корректное 
озвучиваниебукванглийскогоалфавита. 

Нормы произношения: долгота и краткость гласных, 
правильноеотсутствиеоглушениязвонкихсогласныхвконцеслогаилисл
ова,отсутствиесмягчениясогласныхпередгласными.Связующее“r”(ther
eis/thereare). 

Ритмикоинтонационныеособенностиповествовательного,побуди
тельного и вопросительного (общий и специальный 
вопрос)предложений. 

Различение наслухиадекватное, 
безошибокпроизнесениесловссоблюдениемправильногоударенияифра
з/предложенийссоблюдениемихритмико-
интонационныхособенностей.Чтениегласныхвоткрытомизакрытомслогево
дносложныхсловах,чтениягласныхвтретьемтипеслога(гласная+r);согла
сных,основныхзвукобуквенныхсочетаний,вчастностисложныхсочетан
ийбукв(например,tion,ight)водносложных,двусложныхимногосложны
хсловах. 

Вычленениенекоторыхзвукобуквенныхсочетанийприанализеизу
ченныхслов. 

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения с 
использованиемполнойиличастичнойтранскрипции. 

Знаки английской транскрипции; отличие их от букв 
английскогоалфавита.Фонетическикорректноеозвучиваниезнаков 
транскрипции. 

Графика, орфография и пунктуация 

Правильноенаписаниеизученныхслов. 
Правильнаярасстановказнаковпрепинания:точки,вопрсительног

о и восклицательного знаков в конце предложения;правильное 
использование знака апострофа в сокращённыхформах глагола-
связки, вспомогательного и модального 
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глаголов,существительныхвпритяжательномпадеже. 
Лексическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в 
устной и письменной речи не менее 350 лексических единиц (слов, 
словосочетаний, речевых клише), обслуживающихситуации общения 
в рамках тематического содержания речидля 3 класса, включая 200 
лексических единиц, усвоенных напервомгодуобучения. 

Распознавание и употребление в устной и письменной 
речислов,образованныхсиспользованиемосновныхспособовсловообразов
ания:аффиксации(образованиечислительныхспомощьюсуффиксов-
teen,-ty,-th)исловосложения(sportsman). 

Распознавание в устной и письменной речи 
интернациональныхслов(doctor,film)спомощьюязыковойдогадки. 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в 
устной и письменной речи родственных слов с использованием основных 
способов словообразования: аффиксации (суффиксы числительных -
teen, -ty, -th) и словосложения (football,snowman). 

Предложения с начальным There + to be в Past Simple 
Tense(Therewasanoldhouseneartheriver.). 

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

ПравильныеинеправильныеглаголывPastSimpleTenseв 
повествовательных (утвердительных и отрицательных) и 
вопросительных(общийиспециальныйвопросы)предложениях. 

КонструкцияI’dliketo…(I’dliketoreadthisbook.). 
Конструкциисглаголамина-

ing:tolike/enjoydoingsmth(Ilikeridingmybike.). 
Существительные в притяжательномпадеже (Possessive 

Case;Ann’sdress,children’stoys,boys’books). 
Слова,выражающиеколичествосисчисляемымиинеисчисляемыми

существительными(much/many/alotof). 
Личные местоимения в объектном (me, you, him/her/it, 

us,them)падеже.Указательныеместоимения(this—these;that—those). 
Неопределённые местоимения (some/any) в повествовательных и 
вопросительных предложениях (Haveyougotanyfriends?–
Yes,I’vegotsome.). 

Наречиячастотности(usually,often). 
Количественные числительные (13—100). Порядковые 

числительные(1—30). 
Вопросительныеслова(when,whose,why). 
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Предлогиместа (next to, in front of, behind), направления(to), 
времени (at, in, on в выражениях at 5 o’clock, in themorning,onMonday). 

Социокультурные знания и умения 

Знание и использование некоторых социокультурных 
элементовречевогоповеденческогоэтикета,принятоговстране/странахи
зучаемогоязыка,внекоторыхситуацияхобщения: приветствие, 
прощание, знакомство, выражение 
благодарности,извинение,поздравлениесднёмрождения,Новымгодом,
Рождеством. 

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

Краткое представление своей страны и страны/стран изучаемого 
языка (названия родной страны и страны/стран 
изучаемогоязыкаиихстолиц,названиеродногогорода/села;цветанациона
льныхфлагов). 

Компенсаторные умения 

Использование при чтении и аудировании языковой, в 
томчислеконтекстуальной,догадки. 

Использованиевкачествеопорыприпорождениисобственныхвыск
азыванийключевыхслов,вопросов;иллюстраций. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимойдля 
понимания основного содержания прочитанного/прослушанного 
текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации. 

 
4 КЛАСС 
Тематическое содержание речи 

Мирмоего«я». Моя семья. Мой день рождения, подарки.Моя 
любимая еда. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). 

Мирмоихувлечений. Любимая игрушка, игра. Мой питомец. 
Любимые занятия. Занятия спортом. Любимая 
сказка/история/рассказ.Выходнойдень.Каникулы. 

Мирвокругменя. Моя комната (квартира, дом), предметымебели 
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.Временагода(месяцы).Покупки. 

Роднаястранаистраныизучаемогоязыка.Россияистрана/страны 
изучаемого языка. Их столицы, основные достопримечательности и 
интересные факты. Произведения детскогофольклора. Литературные 
персонажи детских книг. 
Праздникироднойстраныистраны/странизучаемогоязыка. 
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Коммуникативные умения 
Говорение 
Коммуникативныеумениядиалогическойречи: 
Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые словаи/или 

иллюстрации с соблюдением норм речевого этикета, 
принятыхвстране/странахизучаемогоязыка: 

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—побуждениякдействию:обращениексобеседникус 
просьбой, вежливое согласие выполнить просьбу; приглашение 
собеседника к совместной деятельности, вежливое 
согласие/несогласиенапредложениесобеседника; 

диалога-расспроса:запрашиваниеинтересующейинформации; 
сообщение фактической информации, ответы на вопросысобеседника. 

Коммуникативные умения монологической 

речи.Созданиесопоройнаключевыеслова,вопросыи/илииллюстрацииу
стныхмонологическихвысказываний:описаниепредмета, внешности и 
одежды, черт характера реального 
человекаилилитературногоперсонажа;рассказ/сообщение(повествован
ие)сопоройнаключевыеслова,вопросыи/илииллюстрации. 

Создание устных монологических высказываний в 
рамкахтематического содержания речи по образцу (с выражением 
своегоотношениякпредметуречи). 

Пересказосновногосодержанияпрочитанноготекстасопоройнакл
ючевыеслова,вопросы,плани/илииллюстрации. 

Краткое устное изложение результатов выполненного 
несложногопроектногозадания. 

Аудирование 

Коммуникативныеуменияаудирования. 
Понимание на слух речи учителя и одноклассников и 

вербальная/невербальнаяреакциянауслышанное(принепосредственном
общении). 

Восприятие и понимание на слух учебных и 
адаптированныхаутентичных текстов, построенных на изученном 
языковом материале, в соответствии с поставленной коммуникативной 
задачей: с пониманием основного содержания, с пониманием 
запрашиваемойинформации(приопосредованномобщении). 

Аудирование с пониманием основного содержания 
текстапредполагает умение определять основную тему и главные 
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факты/события в воспринимаемом на слух тексте с опорой и безопоры 
на иллюстрации и с использованием языковой, в 
томчислеконтекстуальной,догадки. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой 
информациипредполагает умение выделять запрашиваемую 
информациюфактическогохарактерасопоройибезопорынаиллюстрации,а 
также с использованием языковой, в том числе контекстуальной,догадки. 

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

Смысловое чтение 

Чтениевслухучебныхтекстовссоблюдениемправилчтенияисоотве
тствующейинтонацией,пониманиепрочитанного. 

Текстыдлячтениявслух:диалог,рассказ,сказка. 
Чтение про себя учебных текстов, построенных на 

изученномязыковомматериале,сразличнойглубинойпроникновенияв их 
содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 
пониманием основного содержания, с 
пониманиемзапрашиваемойинформации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста 
предполагаетопределениеосновнойтемыиглавныхфактов/событийвпро
читанномтекстесопоройибезопорынаиллюстрации,сиспользованиемязыко
вой,втомчислеконтекстуальной,догадки.Чтение с пониманием 
запрашиваемой информации 
предполагаетнахождениевпрочитанномтекстеипониманиезапрашиваем
ойинформациифактическогохарактерасопоройибезопорынаиллюстрации,
сиспользованиемязыковой,втомчислеконтекстуальной,догадки. 

Смысловое чтение про себя учебных и адаптированных 
аутентичныхтекстов,содержащихотдельныенезнакомыеслова,пониманиео
сновногосодержания(тема,главнаямысль,главныефакты/события)текстасо
поройибезопорынаиллюстрацииисиспользованиемязыковойдогадки,втом
числеконтекстуальной. 

Прогнозирование содержания текста на основе 
заголовка.Чтениенесплошныхтекстов(таблиц,диаграмм)ипониманиепредс
тавленнойвнихинформации. 

Текстыдлячтения:диалог,рассказ,сказка,электронноесообщение
личногохарактера,текстнаучно-популярногохарактера,стихотворение. 

Письмо 

Выписывание из текста слов, словосочетаний, 
предложений;вставкапропущенныхбукввсловоилисловвпредложение в 
соответствии с решаемой коммуникативной/учебной задачей. 
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Заполнение простых анкет и формуляров с указанием 
личнойинформации (имя, фамилия, возраст, местожительство 
(странапроживания, город), любимые занятия) в соответствии с 
нормами,принятымивстране/странахизучаемогоязыка. 

Написание с опорой на образец поздравления с праздниками(с 
днём рождения, Новым годом, Рождеством) с выражениемпожеланий. 

Написание электронного сообщения личного характера с 
опоройнаобразец. 

Языковые знания и навыки 
Фонетическая сторона речи 

Нормы произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие 
оглушения звонких согласных в конце слога или слова,отсутствие 
смягчения согласных перед гласными. Связующее“r”(thereis/thereare). 

Ритмико-интонационные особенности 
повествовательного,побудительного и вопросительного (общий и 
специальный вопрос)предложений. 

Различение на слух и адекватное, без ошибок, ведущих к сбоюв 
коммуникации, произнесение слов с соблюдением 
правильногоударенияифразссоблюдениемихритмико-
интонационныхособенностей,втомчислесоблюдениеправилаотсутстви
яударениянаслужебныхсловах;интонацииперечисления. 

Правилачтения:гласныхвоткрытомизакрытомслогеводносложны
х словах, гласных в третьем типе слога (гласная + r);согласных; 
основных звукобуквенных сочетаний, в 
частностисложныхсочетанийбукв(например,tion,ight)водносложных,д
вусложныхимногосложныхсловах. 

Вычленениенекоторыхзвукобуквенныхсочетанийприанализеизу
ченныхслов. 

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения с 
использованием полной или частичной транскрипции, по аналогии. 

Знаки английской транскрипции; отличие их от букв 
английскогоалфавита.Фонетическикорректноеозвучиваниезнаковтран
скрипции. 

Графика,орфографияипунктуация 

Правильноенаписаниеизученныхслов.Правильнаярасстановка 
знаков препинания: точки, вопросительного и 
восклицательногознакавконцепредложения;запятойприобращениии 
перечислении; правильное использование знака апострофав 
сокращённых формах глагола-связки, вспомогательного и модального 
глаголов, существительных в притяжательном падеже(PossessiveCase). 

Лексическая сторона речи 
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Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в 
устной и письменной речи не менее 500 лексических единиц (слов, 
словосочетаний, речевых клише), обслуживающихситуации общения 
в рамках тематического содержания 
речидля4класса,включая350лексическихединиц,усвоенных в 
предыдущиедвагодаобучения. 

Распознавание и образование в устной и письменной 
речиродственных слов с использованием основных способов 
словообразования: аффиксации (образование существительных с 
помощью суффиксов -er/-or, -ist (worker, actor, artist) и конверсии(toplay—
aplay). 

Использованиеязыковойдогадкидляраспознаванияинтернациона
льныхслов(pilot,film). 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в 
устной и письменной речи изученных 
морфологическихформисинтаксическихконструкцийанглийскогоязыка. 

ГлаголывPresent/PastSimpleTense,PresentContinuousTenseвповест
вовательных(утвердительныхиотрицательных)и вопросительных 
(общий и специальный вопросы) предложениях. 

Модальныеглаголыmustиhaveto. 
Конструкция to be going to и Future Simple Tense 

длявыражениябудущегодействия(IamgoingtohavemybirthdaypartyonSatu
rday.Wait,I’llhelpyou.). 

Отрицательноеместоимениеno. 
Степени сравнения прилагательных (формы, образованныепо 

правилу и исключения: good — better — (the) best, bad —worse—
(the)worst. 

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

. 
Социокультурные знания и умения 

Знание и использование некоторых социокультурных 
элементовречевогоповеденческогоэтикета,принятоговстране/странах 
изучаемого языка, в некоторых ситуациях общения:приветствие, 
прощание, знакомство, выражение 
благодарности,извинение,поздравлениесднёмрождения,Новымгодом,
Рождеством,разговорпотелефону. 

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

Краткое представление своей страны и страны/стран 
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изучаемогоязыкана(названиястраниихстолиц,названиеродногогорода/с
ела;цветанациональныхфлагов;основныедостопримечательности). 

Компенсаторные умения 

Использование при чтении и аудировании языковой 
догадки(умения понять значение незнакомого слова или новое 
значениезнакомогословаизконтекста). 

Использованиевкачествеопорыприпорождениисобственныхвыск
азыванийключевыхслов,вопросов;картинок,фотографий. 

Прогнозирование содержание текста для чтения на основе 
заголовка. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимойдля 
понимания основного содержания прочитанного/прослушанного 
текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации. 

 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 
ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК» НА 

УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В результате изучения иностранного языка в начальной школе у 
обучающегося будут сформированы личностные, метапредметные и 
предметные результаты, обеспечивающие 
выполнениеФГОСНООиегоуспешноедальнейшееобразование. 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения программы начального 
общегообразованиядостигаютсявединствеучебнойивоспитательнойдея
тельностиОрганизациивсоответствиистрадиционными российскими 
социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 
принятыми в обществе правилами инормами поведения и способствуют 
процессам самопознания,самовоспитания и саморазвития, 
формирования внутреннейпозицииличности. 

Личностные результаты освоения программы начального общего 
образования должны отражать готовность 
обучающихсяруководствоваться ценностями и приобретение 
первоначальногоопытадеятельностинаихоснове,втомчислевчасти: 

Гражданско-патриотическоговоспитания: 

1) становлениеценностногоотношенияксвоейРодине—
России; 

2) осознаниесвоейэтнокультурнойироссийскойгражданск
ойидентичности; 

3) сопричастность к прошлому, настоящему и будущему 
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своейстраныиродногокрая; 
4) уважениексвоемуидругимнародам; 
5) первоначальные представления о человеке как члене 

общества, о правах и ответственности, уважении и достоинстве человека, 
о нравственно-этических нормах поведения и 
правилахмежличностныхотношений. 

Духовно-нравственноговоспитания: 

1) признание индивидуальности каждого человека; 
2) проявлениесопереживания,уваженияидоброжелательност

и; 
3) неприятиелюбыхформповедения,направленныхнапричине

ниефизическогоиморальноговредадругимлюдям. 
Эстетическоговоспитания: 

1) уважительноеотношениеиинтерескхудожественнойкул
ьтуре, восприимчивость к разным видам искусства, 
традициямитворчествусвоегоидругихнародов; 

2) стремлениексамовыражениювразныхвидаххудожествен
нойдеятельности. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья 

и эмоционального благополучия: 

1) соблюдениеправилздоровогоибезопасного(длясебяидр
угих людей) образа жизни в окружающей среде (в том 
числеинформационной); 

2) бережноеотношениекфизическомуипсихическомуздоровь
ю. 

Трудового воспитания: 

осознаниеценноститрудавжизничеловекаиобщества,ответственн
оепотреблениеибережноеотношениекрезультатамтруда,навыкиучастия
вразличныхвидахтрудовойдеятельности,интерескразличнымпрофессиям. 

Экологическоговоспитания: 

1) бережноеотношениекприроде; 
2) неприятиедействий,приносящихейвред. 
Ценностинаучногопознания: 

1) первоначальныепредставленияонаучнойкартинемира; 
2) познавательные интересы, активность, инициативность, 

любознательностьисамостоятельностьвпознании. 
Метапредметные результаты 

Метапредметныерезультатыосвоенияпрограммыначальногообщего
образованиядолжныотражать: 

Овладение универсальными учебными познавательными 
действиями: 
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базовыелогическиедействия: 

1) сравнивать объекты, устанавливать основания для 
сравнения,устанавливатьаналогии; 

2) объединять части объекта (объекты) по определённому 
признаку; 

3) определятьсущественныйпризнакдляклассификации,кл
ассифицироватьпредложенныеобъекты; 

4) находить закономерности и противоречия в 
рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях на основе 
предложенногопедагогическимработникомалгоритма; 

5) выявлятьнедостатокинформациидлярешенияучебной(п
рактической)задачинаосновепредложенногоалгоритма; 

6) устанавливать причинно-следственные связи в 
ситуациях,поддающихся непосредственному наблюдению или 
знакомыхпоопыту,делатьвыводы; 

базовыеисследовательскиедействия: 

1) определять разрыв между реальным и желательным 
состояниемобъекта(ситуации)наосновепредложенныхпедагогическимр
аботникомвопросов; 

2) с помощью педагогического работника формулировать 
цель,планироватьизмененияобъекта,ситуации; 

3) сравнивать несколько вариантов решения задачи, 
выбиратьнаиболееподходящий(наосновепредложенныхкритериев); 

4) проводить по предложенному плану опыт, несложное 
исследованиепоустановлениюособенностейобъектаизученияисвязейме
ждуобъектами(частьцелое,причинаследствие); 

5) формулироватьвыводыиподкреплятьихдоказательствам
инаосноверезультатовпроведенногонаблюдения(опыта,измерения,клас
сификации,сравнения,исследования); 

6) прогнозировать возможное развитие процессов, событий 
и ихпоследствияваналогичныхилисходныхситуациях; 

работа с информацией: 

1) выбиратьисточникполученияинформации; 
2) согласно заданному алгоритму находить в 

предложенномисточникеинформацию,представленнуювявномвиде; 
3) распознавать достоверную и недостоверную информацию 

самостоятельно или на основании предложенного 
педагогическимработникомспособаеёпроверки; 

4) соблюдать с помощью взрослых (педагогических 
работников,родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнихобучающихся) правила информационной 
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безопасности припоискеинформациивсетиИнтернет; 
5) анализироватьисоздаватьтекстовую,видео,графическу

ю,звуковую,информациювсоответствиисучебнойзадачей; 
6) самостоятельно создавать схемы, таблицы для 

представленияинформации. 
Овладение универсальными учебными коммуникативными 

действиями: 
общение: 

1) восприниматьиформулироватьсуждения,выражатьэмоции
в соответствии с целями и условиями общения в знакомойсреде; 

2) проявлять уважительное отношение к собеседнику, 
соблюдатьправилаведениядиалогаидискуссии; 

3) признавать возможность существования разных точек 
зрения; 

4) корректноиаргументированновысказыватьсвоёмнение; 
5) строить речевое высказываниев соответствии 

споставленнойзадачей; 
6) создаватьустныеиписьменныетексты(описание,рассужден

ие,повествование); 
7) готовитьнебольшиепубличныевыступления; 
8) подбиратьиллюстративныйматериал(рисунки,фото,плакат

ы)ктекстувыступления; 
совместнаядеятельность: 

1) формулировать краткосрочные и долгосрочные цели 
(индивидуальныесучётомучастиявколлективныхзадачах)встандартной
(типовой)ситуациинаосновепредложенного формата планирования, 
распределения промежуточных шагов и сроков; 

2) принимать цель совместной деятельности, коллективно 
строитьдействияпоеёдостижению:распределятьроли,договариваться,об
суждатьпроцессирезультатсовместнойработы; 

3) проявлятьготовностьруководить,выполнятьпоручения,
подчиняться; 

4) ответственновыполнятьсвоючастьработы; 
5) оцениватьсвойвкладвобщийрезультат; 
6) выполнять совместные проектные задания с опорой на 

предложенныеобразцы. 
Овладение универсальными учебными регулятивными 

действиями: 
самоорганизация: 

1) планировать действия по решению учебной задачи для 
получениярезультата; 
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2) выстраиватьпоследовательностьвыбранныхдействий; 
самоконтроль: 

1) устанавливатьпричиныуспеха/неудачучебнойдеятельно
сти; 

2) корректировать свои учебные действия для 
преодоленияошибок. 

Предметные результаты 

Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный 
(английский) язык» предметной области «Иностранный язык» 
должны быть ориентированы на применение 
знаний,уменийинавыковвтипичныхучебныхситуацияхиреальныхжизн
енных условиях, отражать сформированность иноязычной 
коммуникативной компетенции на элементарном 
уровневсовокупностиеёсоставляющих—
речевой,языковой,социокультурной, компенсаторной, 
метапредметной (учебно-познавательной). 

2 КЛАСС 
Коммуникативные умения 
Говорение 
1) вести разные виды диалогов (диалог этикетного 

характера,диалог-
расспрос)встандартныхситуацияхнеофициальногообщения,используяв
ербальныеи/илизрительныеопорыврамкахизучаемойтематикиссоблюд
ениемнормречевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого 
языка (не менее 3 реплик со стороны каждого собеседника); 

2) создавать устные связные монологические 
высказыванияобъёмом не менее 3 фраз в рамках изучаемой тематики с 
опорой на картинки, фотографии и/или ключевые слова, вопросы. 

Аудирование 

1) восприниматьнаслухипониматьречьучителяиоднокласс
ников; 

2) воспринимать на слух и понимать учебные тексты, 
построенные на изученном языковом материале, с разной 
глубинойпроникновения в их содержание в зависимости от поставленной 
коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 
пониманием запрашиваемой информации фактического характера, 
используя зрительные опоры и 
языковуюдогадку(времязвучаниятекста/текстовдляаудирования—
до40секунд). 

Смысловое чтение 
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1) читатьвслухучебныетекстыобъёмомдо60слов,построен
ныенаизученномязыковомматериале,ссоблюдениемправил чтения и 
соответствующей интонации, демонстрируя пониманиепрочитанного; 

2) читать про себя и понимать учебные тексты, построенные 
наизученном языковом материале, с различной глубиной 
проникновения в их содержание в зависимости от 
поставленнойкоммуникативной задачи: с пониманием основного 
содержания,спониманиемзапрашиваемойинформации,используязрител
ьные опоры и языковую догадку (объём текста для чтения—до80слов). 

Письмо 
1) заполнять простые формуляры, сообщая о себе основные 

сведения, в соответствии с нормами, принятыми в 
стране/странахизучаемогоязыка; 

2) писать с опорой на образец короткие поздравления с 
праздниками(сднёмрождения,Новымгодом). 

Языковые знания и навыки 
Фонетическая сторона речи 

1) знать буквы алфавита английского языка в правильной 
последовательности,фонетическикорректноихозвучиватьи графически 
корректно воспроизводить (полупечатное 
написаниебукв,буквосочетаний,слов); 

2) применятьправилачтениягласныхвоткрытомизакрытом
слогеводносложныхсловах,вычленятьнекоторыезвукобуквенные 
сочетания при анализе знакомых слов; 
озвучиватьтранскрипционныезнаки,отличатьихотбукв; 

3) читатьновыесловасогласноосновнымправиламчтения; 
4) различатьнаслухиправильнопроизноситьсловаифразы/

предложения с соблюдением их ритмико-
интонационныхособенностей. 

Графика, орфография и пунктуация 

1) правильнописатьизученныеслова; 
2) заполнятьпропускисловами;дописыватьпредложения; 
3) правильно расставлять знаки препинания (точка, 

вопросительныйивосклицательныйзнакивконцепредложения)и 
использовать знак апострофа в сокращённых формах глагола-
связки,вспомогательногоимодальногоглаголов. 

Лексическаясторонаречи 

1) распознавать и употреблять в устной и письменной 
речи неменее 200 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых 
клише), обслуживающих ситуации общения в 
рамкахтематики,предусмотреннойнапервомгодуобучения; 
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2) использовать языковую догадку в распознавании 
интернациональныхслов. 

Грамматическаясторонаречи 

1) распознавать и употреблять в устной и письменной речи 
различные коммуникативные типы предложений: повествовательные 
(утвердительные, отрицательные), вопросительные(общий, 
специальный, вопросы), побудительные (в утвердительнойформе); 

2) распознавать и употреблять нераспространённые и 
распространённыепростыепредложения; 

3) распознавать и употреблять в устной и письменной речи 
предложениясначальнымIt; 

4) распознавать и употреблять в устной и письменной речи 
предложениясначальнымThere+tobeвPresentSimpleTense; 

5) распознавать и употреблять в устной и письменной речи 
простые предложения с простым глагольным сказуемым 
(HespeaksEnglish.); 

6) распознавать и употреблять в устной и письменной речи 
предложенияссоставнымглагольнымсказуемым(Iwanttodance.Shecanska
tewell.); 

7) распознавать и употреблять в устной и письменной речи 
предложениясглаголом-связкойtobeвPresentSimpleTenseвсоставе таких 
фраз, как I’mDima, I’meight. I’m fine. I’m sorry. It’s… Is it…? What’s 
…?; 

8) распознавать и употреблять в устной и письменной речи 
предложенияскраткимиглагольнымиформами; 

9) распознавать и употреблять в устной и письменной речи 
повелительноенаклонение:побудительныепредложениявутвердительно
йформе(Comein,please.); 

10) распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречина
стоящее простое время (PresentSimpleTense) в повествовательных 
(утвердительных и отрицательных) и 
вопросительных(общийиспециальныйвопрос)предложениях; 

11) распознавать и употреблять в устной и письменной речи 
глагольнуюконструкциюhavegot(I’vegot…Haveyougot…?); 

12) распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречимо
дальный глагол сan/can’t для выражения умения 
(Icanrideabike.)иотсутствияумения(Ican’trideabike.);canдляполученияра
зрешения(CanIgoout?); 

13) распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречинео
пределённый, определённый и нулевой артикль с 
существительными(наиболеераспространённыеслучаиупотребления); 
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14) распознавать и употреблять в устной и письменной речи 
множественное число существительных, образованное по 
правиламиисключения:apen—pens;aman—men; 

15) распознавать и употреблять в устной и письменной речи 
личныеипритяжательныеместоимения; 

16) распознавать и употреблять в устной и письменной речи 
указательныеместоименияthis—these; 

17) распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречико
личественныечислительные(1—12); 

18) распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиво
просительныесловаwho,what,how,where,howmany; 

19) распознавать и употреблять в устной и письменной речи 
предлогиместаon,in,near,under; 

20) распознавать и употреблять в устной и письменной речи 
союзыandиbut(приоднородныхчленах). 

Социокультурныезнания и умения 

1) владеть отдельными социокультурными элементами 
речевогоповеденческого этикета, принятыми в англоязычной среде,в 
некоторых ситуациях общения: приветствие, прощание,знакомство, 
выражение благодарности, извинение, 
поздравлениесднёмрождения,Новымгодом,Рождеством; 

2) знать названия родной страны и страны/стран 
изучаемогоязыкаиихстолиц. 

 
3 КЛАСС 
Коммуникативныеумения 
Говорение 

1) вести разные виды диалогов (диалог этикетного 
характера,диалог-побуждение, диалог-расспрос) в стандартных 
ситуациях неофициального общения, с вербальными и/или 
зрительными опорами в рамках изучаемой тематики с 
соблюдениемнормречевогоэтикета,принятоговстране/странахизучаемо
го языка (не менее 4 реплик со стороны каждого собеседника); 

2) создавать устные связные монологические 
высказывания(описание; повествование/рассказ) в рамках изучаемой 
тематики объёмом не менее 4 фраз с вербальными и/или 
зрительнымиопорами; 

3) передавать основное содержание прочитанного текста с 
вербальными и/или зрительными опорами (объём 
монологическоговысказывания—неменее4фраз). 

Аудирование 
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1) восприниматьнаслухипониматьречьучителяиоднокласс
никоввербально/невербальнореагироватьнауслышанное; 

2) воспринимать на слух и понимать учебные тексты, 
построенные на изученном языковом материале, с разной 
глубинойпроникновения в их содержание в зависимости от поставленной 
коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 
пониманием запрашиваемой информации фактического характера, со 
зрительной опорой и с 
использованиемязыковой,втомчислеконтекстуальной,догадки(время 
звучания текста/текстов для аудирования — до 1 минуты). 

Смысловоечтение 

1) читатьвслухучебныетекстыобъёмомдо70слов,построен
ныенаизученномязыковомматериале,ссоблюдениемправил чтения и 
соответствующей интонацией, демонстрируяпониманиепрочитанного; 

2) читать про себя и понимать учебные тексты, содержащие 
отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в 
их содержание в зависимости от поставленной 
коммуникативнойзадачи:спониманиемосновногосодержания, с 
пониманием запрашиваемой информации, со 
зрительнойопоройибезопоры,атакжесиспользованиемязыковой,в том 
числе контекстуальной, догадки (объём текста/текстовдлячтения—
до130слов). 

Письмо 

1) заполнятьанкетыиформулярысуказаниемличнойинфор
мации: имя, фамилия, возраст, страна проживания, 
любимыезанятияит.д.; 

2) писатьсопоройнаобразецпоздравлениясднемрождения,
Новымгодом,Рождествомсвыражениемпожеланий; 

3) создавать подписи к иллюстрациям с пояснением, что на 
нихизображено. 

Языковые знания и навыки 
Фонетическая сторона речи 

1) применять правила чтения гласных в третьем типе 
слога(гласная+r); 

2) применятьправилачтениясложныхсочетанийбукв(напр
имер, -tion, -ight) в односложных, двусложных и 
многосложныхсловах(international,night); 

3) читатьновыесловасогласноосновнымправиламчтения; 
4) различатьнаслухиправильнопроизноситьсловаифразы/

предложения с соблюдением их ритмико-
интонационныхособенностей. 
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Графика, орфография и пунктуация 

1) правильнописатьизученныеслова; 
2) правильно расставлять знаки препинания (точка, 

вопросительный и восклицательный знаки в конце 
предложения,апостроф). 

Лексическаясторонаречи 

1) распознавать и употреблять в устной и письменной 
речи неменее 350 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых 
клише), включая 200 лексических единиц, освоенных 
напервомгодуобучения; 

2) распознавать и образовывать родственные слова с 
использованиемосновныхспособовсловообразования:аффиксации(суффи
ксы числительных -teen, -ty, -th) и словосложения(football,snowman). 

Грамматическаясторонаречи 

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

2) распознавать и употреблять в устной и письменной речи 
предложениясначальнымThere+tobeвPastSimpleTense(Therewasabridgea
crosstheriver.Thereweremountainsinthesouth.); 

3) распознавать и употреблять в устной и письменной речи 
конструкциисглаголамина-ing:tolike/enjoydoingsomething; 

4) распознавать и употреблять в устной и письменной речи 
конструкциюI’dliketo…; 

5) распознавать и употреблять в устной и письменной речи 
правильныеинеправильныеглаголывPastSimpleTenseвповествовательн
ых (утвердительных и отрицательных) и 
вопросительных(общийиспециальныйвопрос)предложениях; 

6) распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречису
ществительныевпритяжательномпадеже(PossessiveCase); 

7) распознавать и употреблять в устной и письменной речи 
cлова,выражающиеколичествоcисчисляемымиинеисчисляемымисущес
твительными(much/many/alotof); 

8) распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречина
речиячастотностиusually,often; 

9) распознавать и употреблять в устной и письменной речи 
личныеместоимениявобъектномпадеже; 

10) распознавать и употреблять в устной и письменной речи 
указательныеместоименияthat—those; 

11) распознавать и употреблять в устной и письменной речи 
неопределённыеместоименияsome/anyвповествовательныхивопросите
льныхпредложениях; 
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12) распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиво
просительныесловаwhen,whose,why; 

13) распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречико
личественныечислительные(13—100); 

14) распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречипо
рядковыечислительные(1—30); 

15) распознавать и употреблять в устной и письменной речи 
предлогнаправлениядвиженияto(WewenttoMoscowlastyear.); 

16) распознавать и употреблять в устной и письменной речи 
предлогиместаnextto,infrontof,behind; 

17) распознавать и употреблять в устной и письменной речи 
предлоги времени: at, in, on в выражениях at 4 o’clock, 
inthemorning,onMonday. 

 
Социокультурные знания и умения 
1) владетьсоциокультурнымиэлементамиречевогоповеден

ческогоэтикета,принятымиванглоязычнойсреде,внекоторыхситуациях
общения(приветствие,прощание,знакомство, просьба, выражение 
благодарности, извинение, 
поздравлениесднёмрождения,Новымгодом,Рождеством); 

2) кратко представлять свою страну и страну/страны 
изучаемогоязыканаанглийскомязыке. 

 
3 КЛАСС 
Коммуникативные умения 
Говорение 

1) вести разные виды диалогов (диалог этикетного 
характера,диалог-побуждение,диалог-
расспрос)наосновевербальныхи/илизрительныхопорссоблюдениемнор
мречевогоэтикета,принятоговстране/странахизучаемогоязыка(неменее
4—5репликсостороныкаждогособеседника); 

2) вестидиалог—
разговорпотелефонусопоройнакартинки,фотографии и/или ключевые 
слова в стандартных 
ситуацияхнеофициальногообщенияссоблюдениемнормречевогоэтикета 
в объёме не менее 4—5 реплик со стороны каждого собеседника; 

3) создавать устные связные монологические 
высказывания(описание, рассуждение; повествование/сообщение) с 
вербальными и/или зрительными опорами в рамках 
тематическогосодержанияречидля4класса(объёммонологическоговыск
азывания—неменее4—5фраз); 
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4) создавать устные связные монологические высказывания 
пообразцу;выражатьсвоёотношениекпредметуречи; 

5) передавать основное содержание прочитанного текста с 
вербальными и/или зрительными опорами в объёме не менее4—5фраз. 

6) представлятьрезультатывыполненнойпроектнойработы
,в том числе подбирая иллюстративный материал 
(рисунки,фото)ктекстувыступления,вобъёменеменее4—5фраз. 

Аудирование 

1) восприниматьнаслухипониматьречьучителяиоднокласс
ников,вербально/невербальнореагироватьнауслышанное; 

2) воспринимать на слух и понимать учебные и 
адаптированныеаутентичные тексты, построенные на изученном 
языковомматериале,сразнойглубинойпроникновениявихсодержаниевз
ависимостиотпоставленнойкоммуникативнойзадачи:спониманиемосн
овногосодержания,спониманиемзапрашиваемойинформациифактическо
гохарактерасозрительной опорой и с использованием языковой, в том 
числеконтекстуальной, догадки (время звучания 
текста/текстовдляаудирования—до1минуты). 

Смысловоечтение 

1) читатьвслухучебныетекстыобъёмомдо70слов,построен
ныенаизученномязыковомматериале,ссоблюдениемправил чтения и 
соответствующей интонацией, демонстрируяпониманиепрочитанного; 

2) читатьпросебятексты,содержащиеотдельныенезнакомы
еслова, с различной глубиной проникновения в их 
содержаниевзависимостиотпоставленнойкоммуникативнойзадачи: с 
пониманием основного содержания, с пониманиемзапрашиваемой 
информации, со зрительной опорой и безопоры, с использованием 
языковой, в том числе 
контекстуальной,догадки(объёмтекста/текстовдлячтения—до160слов; 

3) прогнозироватьсодержаниетекстанаосновезаголовка; 
4) читатьпросебянесплошныетексты(таблицы,диаграммы

ит.д.)ипониматьпредставленнуювнихинформацию. 
Письмо 

1) заполнятьанкетыиформулярысуказаниемличнойинфор
мации: имя, фамилия, возраст, место жительства 
(странапроживания,город),любимыезанятияит.д.; 

2) писатьсопоройнаобразецпоздравлениясднемрождения,
Новымгодом,Рождествомсвыражениемпожеланий; 

3) писатьсопоройнаобразецэлектронноесообщениеличног
охарактера(объёмсообщения—до50слов). 

Языковые знания и навыки 
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Фонетическая сторона речи 

1) читатьновыесловасогласноосновнымправиламчтения; 
2) различатьнаслухиправильнопроизноситьсловаифразы/

предложения с соблюдением их ритмико-
интонационныхособенностей. 

Графика, орфография и пунктуация 

1) правильнописатьизученныеслова; 
2) правильно расставлять знаки препинания (точка, 

вопросительный и восклицательный знаки в конце 
предложения,апостроф,запятаяприперечислении). 

Лексическаясторонаречи 

1) распознавать и употреблять в устной и письменной 
речи неменее500 лексическихединиц (слов,словосочетаний, 
речевыхклише),включая350лексическихединиц,освоенныхвпредшеств
ующиегодыобучения; 

2) распознавать и образовывать родственные слова с 
использованиемосновныхспособовсловообразования:аффиксации(суффи
ксы-er/-or,-
ist:teacher,actor,artist),словосложения(blackboard),конверсии(toplay—
aplay). 

Грамматическаясторонаречи 

1) распознавать и употреблять в устной и письменной 
речиPresentContinuousTense в повествовательных (утвердительных и 
отрицательных), вопросительных (общий и 
специальныйвопрос)предложениях; 

2) распознавать и употреблять в устной и письменной речи 
конструкцию tobegoingto и FutureSimpleTense для 
выражениябудущегодействия; 

3) распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречимо
дальныеглаголыдолженствованияmustиhaveto; 

4) распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиот
рицательноеместоимениеno; 

5) распознавать и употреблять в устной и письменной речи 
степени сравнения прилагательных (формы, образованные поправилу 
и исключения: good — better — (the) best, bad —worse—(the)worst); 

6) распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречина
речиявремени; 

7) распознавать и употреблять в устной и письменной речи 
обозначениедатыигода; 

8) распознавать и употреблять в устной и письменной речи 
обозначениевремени. 
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Социокультурныезнания и умения 

1) владетьсоциокультурнымиэлементамиречевогоповеден
ческого этикета, принятыми в англоязычной среде, в некоторых 
ситуациях общения (приветствие, прощание, 
знакомство,выражениеблагодарности,извинение,поздравлениесднёмро
ждения,Новымгодом,Рождеством); 

2) знать названия родной страны и страны/стран 
изучаемого языка; 

3) знатьнекоторыхлитературныхперсонажей; 
4) знать небольшие произведения детского фольклора 

(рифмовки,песни); 
5) краткопредставлятьсвоюстранунаиностранномязыкевр

амкахизучаемойтематики.



 

265



 

266

2.1.6. МАТЕМАТИКА 

Примерная рабочая программа по предмету «Математика»на 
уровне начального общего образования составлена на основеТребований 
к результатам освоения основной образовательнойпрограммы 
начального общего образования, представленныхв Федеральном 
государственном образовательном стандарте 
начальногообщегообразования,атакжеПримернойпрограммывоспитан
ия. 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по учебному предмету «Математика» (предметная 
область «Математика и информатика») включает пояснительную 
записку, содержание учебного предмета «Математика» для 1—4 
классов начальной школы, распределённое погодам обучения, 
планируемые результаты освоения учебногопредмета «Математика» 
на уровне начального общего 
образованияитематическоепланированиеизучениякурса. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения 
предмета, характеристику психологических 
предпосылоккегоизучениюмладшимишкольниками;местовструктуре 
учебного плана, а также подходы к отбору 
содержания,планируемымрезультатамитематическомупланированию. 

Содержание обучения раскрывает содержательные 
линии,которые предлагаются для обязательного изучения в 
каждомклассеначальнойшколы. 

Содержание обучения в каждом классе завершается 
перечнемуниверсальных учебных действий (УУД) — 
познавательных,коммуникативныхирегулятивных,которыевозможноф
ормировать средствами учебного предмета «Математика» с 
учётомвозрастных особенностей младших школьников. В первом 
ивтором классах предлагается пропедевтический уровень формирования 
УУД. В познавательных универсальных учебных действиях выделен 
специальный раздел «Работа с информацией».С учётом того, что 
выполнение правил совместной 
деятельностистроитсянаинтеграциирегулятивных(определённыеволев
ыеусилия,саморегуляция,самоконтроль,проявлениетерпенияидоброже
лательности при налаживании отношений) и коммуникативных 
(способность вербальными средствами 
устанавливатьвзаимоотношения)универсальныхучебныхдействий,ихпе
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реченьданвспециальномразделе—
«Совместнаядеятельность».Планируемыерезультатывключаютличност
ные,метапредметные результаты за период обучения, а также 
предметные 
достижениямладшегошкольниказакаждыйгодобучениявначальнойшко
ле. 

В тематическом планировании описывается программное 
содержание по всем разделам (темам) содержания обучения каждого 
класса, а также раскрываются методы и формы организации обучения и 
характеристика видов деятельности, которыецелесообразно 
использовать при изучении той или иной программной темы 
(раздела). Представлены также способы 
организациидифференцированногообучения. 

В начальной школе изучение математики имеет особое 
значениевразвитиимладшегошкольника.Приобретённыеимзнания,опы
твыполненияпредметныхиуниверсальныхдействий на математическом 
материале, первоначальное 
овладениематематическимязыкомстанутфундаментомобучениявоснов
номзвенешколы,атакжебудутвостребованывжизни.Изучение математики 
в начальной школе направлено на 
достижениеследующихобразовательных,развивающихцелей,атакжеце
лейвоспитания: 

1. Освоениеначальныхматематическихзнаний—
понимание значения величин и способов их измерения; 
использованиеарифметических способов для разрешения сюжетных 
ситуаций; формирование умения решать учебные и 
практическиезадачисредствамиматематики;работасалгоритмамивыпол
ненияарифметическихдействий. 

2. Формирование функциональной математической 
грамотностимладшегошкольника,котораяхарактеризуетсяналичием у 
него опыта решения учебно-познавательных и учебнопрактических 
задач, построенных на понимании и 
примененииматематическихотношений(«часть-целое»,«больше-
меньше»,«равно-
неравно»,«порядок»),смыслаарифметическихдействий, зависимостей 
(работа, движение, продолжительностьсобытия). 

3. Обеспечение математического развития младшего 
школьника — формирование способности к интеллектуальной 
деятельности, пространственного воображения, математическойречи; 
умение строить рассуждения, выбирать аргументацию,различать 
верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, вести поиск 
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информации (примеров, оснований для упорядочения,вариантовидр.). 
4. Становлениеучебно-

познавательныхмотивовиинтересакизучениюматематикииумственномут
руду;важнейшихкачеств интеллектуальной деятельности: 
теоретического и 
пространственногомышления,воображения,математическойречи, 
ориентировки в математических терминах и понятиях;прочных 
навыков использования математических знаний в повседневнойжизни. 

В основе конструирования содержания и отбора 
планируемыхрезультатовлежатследующиеценностиматематики,корре
лирующие со становлением личности младшего школьника: 

1) понимание математических отношений выступает 
средствомпознаниязакономерностейсуществованияокружающегомира,
фактов,процессовиявлений,происходящихвприроде и в обществе 
(хронология событий, протяжённость по 
времени,образованиецелогоизчастей,изменениеформы,размераит.д.); 

2) математические представления о числах, величинах, 
геометрическихфигурахявляютсяусловиемцелостноговосприятиятвор
енийприродыичеловека(памятникиархитектуры,сокровищаискусстваи
культуры,объектыприроды); 

3) владение математическим языком, элементами 
алгоритмического мышления позволяет ученику совершенствовать 
коммуникативную деятельность (аргументировать свою 
точкузрения,строитьлогическиецепочкирассуждений;опровергатьили
подтверждатьистинностьпредположения). 

Младшие школьники проявляют интерес к 
математическойсущности предметов и явлений окружающей жизни — 
возможности их измерить, определить величину, форму, выявить 
зависимостиизакономерностиихрасположениявовремениивпространст
ве.Осознаниюмладшимшкольникоммногихматематических явлений 
помогает его тяга к моделированию, чтооблегчает освоение общего 
способа решения учебной 
задачи,атакжеработусразнымисредствамиинформации,втомчислеигра
фическими(таблица,диаграмма,схема). 

В начальной школе математические знания и умения применяются 
школьником при изучении других учебных предметов(количественные 
и пространственные характеристики, оценки,расчёты и прикидка, 
использование графических форм 
представленияинформации).Приобретённыеученикомумениястроитьа
лгоритмы,выбиратьрациональныеспособыустныхиписьменныхарифме
тическихвычислений,приёмыпроверки правильности выполнения 
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действий, а также различение, 
называние,изображениегеометрическихфигур,нахождениегеометриче
скихвеличин(длина,периметр,площадь)становятсяпоказателямисформи
рованнойфункциональнойграмотностимладшегошкольникаипредпосыл
койуспешногодальнейшегообучениявосновномзвенешколы. 

В Примерном учебном плане на изучение математики в 
каждомклассеначальнойшколыотводится4часавнеделю,всего540часов.
Изних:в1классе—132часа,во2классе—136часов,3классе—
136часов,4классе—136часов. 



СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

Основное содержание обучения в примерной программе 
представлено разделами: «Числа и величины», 
«Арифметическиедействия»,«Текстовыезадачи»,«Пространственныео
тношенияигеометрическиефигуры»,«Математическаяинформация». 

 
1 КЛАСС 
Числа и величины 
Числаот1до9:различение,чтение,запись.Единицасчёта.Десяток.С

чётпредметов,записьрезультатацифрами.Числоицифра0приизмерении,
вычислении. 

Числа в пределах 20: чтение, запись, сравнение. Однозначные и 
двузначные числа. Увеличение (уменьшение) числа 
нанесколькоединиц. 

Длина и её измерение. Единицы длины: сантиметр, 
дециметр;установлениесоотношениямеждуними. 

 
Арифметические действия 
Сложение и вычитание чисел в пределах 20. Названия 

компонентов действий, результатов действий сложения, 
вычитания.Вычитаниекакдействие,обратноесложению. 

 
Текстовые задачи 
Текстовая задача: структурные элементы, составление текстовой 

задачи по образцу. Зависимость между данными и 
искомойвеличинойвтекстовойзадаче.Решениезадачводнодействие. 

 
Пространственные отношения и геометрические фигуры 
Расположение предметов и объектов на плоскости, в 

пространстве: слева/справа, сверху/снизу, между; 
установлениепространственныхотношений. 

Геометрические фигуры: распознавание круга, треугольника, 
прямоугольника, отрезка. Построение отрезка, квадрата,треугольника 
с помощью линейки на листе в клетку; 
измерениедлиныотрезкавсантиметрах. 

 
Математическая информация 
Сборданныхобобъектепообразцу.Характеристикиобъекта, 

группы объектов (количество, форма, размер). 
Группировкаобъектовпозаданномупризнаку. 
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Закономерностьврядузаданныхобъектов:еёобнаружение,продол
жениеряда. 

,Верные (истинные) и неверные (ложные) предложения, 
составленные относительно заданного набора 
математическихобъектов. 

Чтениетаблицы(содержащейнеболее4-
хданных);извлечениеданногоизстроки,столбца;внесениеодного-
двухданныхв таблицу. Чтение рисунка, схемы с одним-двумя 
числовымиданными(значениямиданныхвеличин). 

Двух-трёхшаговые инструкции, связанные с 
вычислением,измерениемдлины,изображениемгеометрическойфигуры
. 

Универсальные учебные действия 
(пропедевтический уровень) 

Универсальныепознавательныеучебныедействия: 

—
наблюдатьматематическиеобъекты(числа,величины)вокружающемми
ре; 

—
обнаруживатьобщееиразличноевзаписиарифметическихдействий; 

—
пониматьназначениеинеобходимостьиспользованиявеличинвжизни; 

—наблюдатьдействиеизмерительныхприборов; 
—сравниватьдваобъекта,двачисла; 
—распределятьобъектынагруппыпозаданномуоснованию; 
—

копироватьизученныефигуры,рисоватьотрукипособственномузамыслу
; 

—приводитьпримерычисел,геометрическихфигур; 
—

вестипорядковыйиколичественныйсчет(соблюдатьпоследовательност
ь). 

Работасинформацией: 

—понимать, что математические явления могут быть представлены 
с помощью разных средств: текст, числовая 
запись,таблица,рисунок,схема; 

—читать таблицу, извлекать информацию, представленную 
втабличнойформе. 

Универсальныекоммуникативныеучебныедействия: 

—характеризовать (описывать) число, геометрическую 
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фигуру,последовательностьизнесколькихчисел,записанныхпопорядку; 
—комментироватьходсравнениядвухобъектов; 
—описывать своими словами сюжетную ситуацию и 

математическое отношение, представленное в задаче; описывать 
положениепредметавпространстве. 

—различатьииспользовать математическиезнаки; 
—строитьпредложенияотносительнозаданногонабораобъектов. 
Универсальныерегулятивныеучебныедействия: 

—принимать учебную задачу, удерживать её в процессе 
деятельности; 

—действовать в соответствии с предложенным образцом, 
инструкцией; 

—
проявлятьинтерескпроверкерезультатоврешенияучебнойзадачи,спомо
щьюучителяустанавливатьпричинувозникшейошибкиитрудности; 

—
проверятьправильностьвычисленияспомощьюдругогоприёмавыполне
ниядействия. 

Совместнаядеятельность: 

—
участвоватьвпарнойработесматематическимматериалом;выполнять 
правила совместной деятельности: 
договариваться,считатьсясмнениемпартнёра,спокойноимирноразрешат
ьконфликты. 

 
2 КЛАСС 
Числа и величины 
Числа в пределах 100: чтение, запись, десятичный 

состав,сравнение. Запись равенства, неравенства. 
Увеличение/уменьшениечислананесколькоединиц/десятков;разностное
сравнениечисел. 

Величины: сравнение по массе (единица массы — килограмм); 
измерение длины (единицы длины — метр, 
дециметр,сантиметр,миллиметр),времени(единицывремени—
час,минута). Соотношение между единицами величины (в 
пределах100),егоприменениедлярешенияпрактическихзадач. 

 
Арифметические действия 
Устное сложение и вычитание чисел в пределах 100 без 

перехода и с переходом через разряд. Письменное сложение 
ивычитание чисел в пределах 100. Переместительное, сочетательное 
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свойства сложения, их применение для вычислений.Взаимосвязь 
компонентов и результата действия 
сложения,действиявычитания.Проверкарезультатавычисления(реальн
остьответа,обратноедействие). 

Действия умножения и деления чисел в практических 
иучебныхситуациях.Названиякомпонентовдействийумножения,делен
ия. 

Табличное умножение в пределах 50. Табличные случаи 
умножения,деленияпривычисленияхирешениизадач.Переместительно
е свойство умножения. Взаимосвязь компонентов 
ирезультатадействияумножения,действияделения. 

Неизвестный компонент действия сложения, действия 
вычитания;егонахождение. 

Числовоевыражение:чтение,запись,вычислениезначения.Порядо
квыполнениядействийвчисловомвыражении,содержащемдействиясло
женияивычитания(соскобками/безскобок) в пределах 100 (не более 
трех действий); нахождение егозначения. Рациональные приемы 
вычислений: 
использованиепереместительногоисочетательногосвойства. 

 
Текстовые задачи 
Чтение,представлениетекстазадачиввидерисунка,схемыили 

другой модели. План решения задачи в два действия, выбор 
соответствующих плану арифметических действий. 
Записьрешенияиответазадачи.Решениетекстовыхзадачнаприменение 
смысла арифметического действия (сложение, вычитание, умножение, 
деление). Расчётные задачи на увеличение/уменьшение величины на 
несколько единиц/в несколько раз.Фиксация ответа к задаче и его 
проверка (формулирование,проверка на достоверность, следование 
плану, соответствие поставленномувопросу). 

 
Пространственные отношения и геометрические фигуры 
Распознавание и изображение геометрических фигур: 

точка,прямая,прямойугол,ломаная,многоугольник.Построениеотрезка 
заданной длины с помощью линейки. Изображение наклетчатой 
бумаге прямоугольника с заданными длинами 
сторон,квадратасзаданнойдлинойстороны.Длиналоманой.Измерение 
периметра данного/изображенного прямоугольника(квадрата), 
записьрезультатаизмерениявсантиметрах. 

 
Математическая информация 



 
274

Нахождение, формулирование одного-двух общих признаков 
набора математических объектов: чисел, величин, геометрических 
фигур. Классификация объектов по заданному 
илисамостоятельноустановленномупризнаку.Закономерностьв ряду 
чисел, геометрических фигур, объектов повседневнойжизни. 

Верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, 
содержащиеколичественные,пространственныеотношения,зависимостим
еждучислами/величинами.Конструированиеутвержденийсиспользован
иемслов«каждый»,«все». 

Работастаблицами:извлечениеииспользованиедляответана 
вопрос информации, представленной в таблице (таблицысложения, 
умножения; график дежурств, наблюдения в природеипр.). 

Внесениеданныхвтаблицу,дополнениемоделей(схем,изображени
й)готовымичисловымиданными. 

Алгоритмы(приёмы,правила)устныхиписьменныхвычислений,и
змеренийипостроениягеометрическихфигур. 

Правила работы с электронными средствами обучения 
(электроннойформойучебника,компьютернымитренажёрами). 

Универсальные учебные действия (пропедевтический 
уровень) 

Универсальныепознавательныеучебныедействия: 

1) наблюдать математические отношения (часть-целое, 
больше-меньше)вокружающеммире; 

2) характеризоватьназначениеииспользоватьпростейшиеи
змерительныеприборы(сантиметроваялента,весы); 

3) сравнивать группы объектов (чисел, величин, 
геометрическихфигур)посамостоятельновыбранномуоснованию; 

4) распределять (классифицировать) объекты (числа, 
величины, геометрические фигуры, текстовые задачи в одно 
действие)нагруппы; 

5) обнаруживатьмоделигеометрическихфигурвокружающ
еммире; 

6) вестипоискразличныхрешенийзадачи(расчётной,сгеоме
трическимсодержанием); 

7) воспроизводить порядок выполнения действий в 
числовомвыражении, содержащем действия сложения и 
вычитания(соскобками/безскобок); 

8) устанавливать соответствие между математическим 
выражениемиеготекстовымописанием; 

9) подбиратьпримеры,подтверждающиесуждение,вывод,о
твет. 
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Работасинформацией: 
1) извлекать и использовать информацию, 

представленную втекстовой, графической (рисунок, схема, таблица) 
форме, заполнятьтаблицы; 

2) устанавливатьлогикупереборавариантовдлярешенияпр
остейшихкомбинаторныхзадач; 

3) дополнять модели (схемы, изображения) готовыми 
числовымиданными. 

Универсальныекоммуникативныеучебныедействия: 

1) комментировать ход вычислений; 
2) объяснять выбор величины, соответствующей 

ситуации измерения; 
3) составлятьтекстовуюзадачусзаданнымотношением(гот

овымрешением)пообразцу; 
4) использовать математические знаки и терминологию 

дляописания сюжетной ситуации; конструирования 
утверждений,выводовотносительноданныхобъектов,отношения; 

5) называтьчисла,величины,геометрическиефигуры,облад
ающиезаданнымсвойством; 

6) записывать, читать число, числовое выражение; 
приводитьпримеры, иллюстрирующие смысл арифметического 
действия. 

7) конструировать утверждения с использованием слов 
«каждый»,«все». 

Универсальныерегулятивныеучебныедействия: 
1) следоватьустановленномуправилу,покоторомусоставле

нрядчисел,величин,геометрическихфигур; 
2) организовывать, участвовать, контролировать ход и 

результатпарнойработысматематическимматериалом; 
3) проверятьправильностьвычисленияспомощьюдругогоп

риёмавыполнениядействия,обратногодействия; 
4) находитьспомощьюучителяпричинувозникшейошибки

итрудности. 
Совместнаядеятельность: 
1) принимать правила совместной деятельности при 

работе впарах,группах,составленныхучителемилисамостоятельно; 
2) участвоватьвпарнойигрупповойработесматематически

мматериалом:обсуждатьцельдеятельности,ходработы,комментировать 
свои действия, выслушивать мнения 
другихучастников,готовитьпрезентацию(устноевыступление)решения
илиответа; 
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3) решать совместно математические задачи поискового и 
творческого характера (определять с помощью 
измерительныхинструментовдлину,определятьвремяипродолжительност
ьспомощьючасов;выполнятьприкидкуиоценкурезультатадействий,изм
ерений); 

4) совместносучителемоцениватьрезультатывыполненияо
бщейработы. 

 
3 КЛАСС 
Числа и величины 
Числа в пределах 1000: чтение, запись, сравнение, представление в 

виде суммы разрядных слагаемых. Равенства и неравенства: чтение, 
составление. Увеличение/уменьшение 
числавнесколькораз.Кратноесравнениечисел. 

Масса (единица массы — грамм); соотношение между 
килограммомиграммом;отношение«тяжелее/легчена/в». 

Стоимость (единицы — рубль, копейка); установление 
отношения «дороже/дешевле на/в». Соотношение «цена, 
количество,стоимость»впрактическойситуации. 

Время(единицавремени—
секунда);установлениеотношения«быстрее/медленнеена/в».Соотноше
ние«начало,окончание,продолжительностьсобытия»впрактическойсит
уации. 

Длина (единица длины — миллиметр, километр); 
соотношениемеждувеличинамивпределахтысячи. 

Площадь (единицы площади — квадратный метр, 
квадратныйсантиметр,квадратныйдециметр,квадратныйметр). 

 
Арифметические действия 
Устные вычисления, сводимые к действиям в пределах 

100(табличное и внетабличное умножение, деление, действия 
скруглымичислами). 

Письменноесложение,вычитаниечиселвпределах1000. 
Действиясчислами0и1. 
Письменноеумножениевстолбик,письменноеделениеуголком. 

Письменное умножение, деление на однозначное число 
впределах100.Проверкарезультатавычисления(прикидкаилиоценкарез
ультата,обратноедействие,применениеалгоритма,использованиекальку
лятора). 

Переместительное, сочетательное свойства сложения, 
умноженияпривычислениях. 
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Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. 
Порядок действий в числовом выражении, значение 

числовоговыражения,содержащегонесколькодействий(соскобками/без
скобок),свычислениямивпределах1000. 

Однородныевеличины:сложениеивычитание. 
 
Текстовые задачи 
Работа с текстовой задачей: анализ данных и 

отношений,представлениенамодели,планированиеходарешениязадачи, 
решение арифметическим способом. Задачи на пониманиесмысла 
арифметических действий (в том числе деления с остатком), отношений 
(больше/меньше на/в), зависимостей (купля-
продажа,расчётвремени,количества),насравнение(разностное, 
кратное). Запись решения задачи по действиям и спомощью 
числового выражения. Проверка решения и 
оценкаполученногорезультата. 

Доля величины: половина, треть, четверть, пятая, десятаячасть в 
практической ситуации; сравнение долей одной 
величины.Задачинанахождениедоливеличины. 

 
Пространственные отношения и геометрические фигуры 
Конструированиегеометрическихфигур(разбиениефигурыначаст

и,составлениефигурыизчастей). 
Периметр многоугольника: измерение, вычисление, 

записьравенства. 
Измерение площади, запись результата измерения в квадратных 

сантиметрах. Вычисление площади прямоугольника(квадрата) с 
заданными сторонами, запись равенства. Изображение на клетчатой 
бумаге прямоугольника с заданным значением площади. Сравнение 
площадей фигур с помощью наложения. 

 
Математическая информация 
Классификацияобъектовподвумпризнакам. 
Верные(истинные)иневерные(ложные)утверждения:конструиров

ание,проверка.Логическиерассуждениясосвязками«если…,то…»,«поэто
му»,«значит». 

Извлечение и использование для выполнения заданий 
информации,представленнойвтаблицахсданнымиореальныхпроцессах
иявленияхокружающегомира(например,расписаниеуроков,движенияав
тобусов,поездов);внесениеданныхвтаблицу;дополнениечертежаданны
ми. 
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Формализованноеописаниепоследовательностидействий(инстру
кция,план,схема,алгоритм). 

Столбчатая диаграмма: чтение, использование данных 
длярешенияучебныхипрактическихзадач. 

Алгоритмыизученияматериала,выполненияобучающихи 
тестовых заданий на доступных электронных средствах 
обучения(интерактивнойдоске,компьютере,другихустройствах). 
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Универсальные учебные действия 

Универсальныепознавательныеучебныедействия: 

1) сравнивать математические объекты (числа,величины, 
геометрическиефигуры); 

2) выбиратьприёмвычисления,выполнениядействия; 
3) конструироватьгеометрическиефигуры; 
4) классифицировать объекты (числа, величины, 

геометрическиефигуры,текстовыезадачиводнодействие)повыбранном
упризнаку; 

5) прикидыватьразмерыфигуры,еёэлементов; 
6) пониматьсмыслзависимостейиматематическихотношен

ий,описанныхвзадаче; 
7) различатьииспользоватьразныеприёмыиалгоритмывыч

исления; 
8) выбиратьметодрешения(моделированиеситуации,перебор

вариантов,использованиеалгоритма); 
9) соотноситьначало,окончание,продолжительностьсобыт

иявпрактическойситуации; 
10) составлятьрядчисел(величин,геометрическихфигур)пос

амостоятельновыбранномуправилу; 
11) моделироватьпредложеннуюпрактическуюситуацию; 
12) устанавливатьпоследовательностьсобытий,действийсюже

татекстовойзадачи. 
Работасинформацией: 
1) читатьинформацию,представленнуювразныхформах; 
2) извлекать и интерпретировать числовые данные, 

представленныевтаблице,надиаграмме; 
3) заполнять таблицы сложения и умножения, дополнять 

даннымичертеж; 
4) устанавливать соответствие между различными записями 

решениязадачи; 
5) использоватьдополнительнуюлитературу(справочники,

словари) для установления и проверки значения 
математическоготермина(понятия). 

Универсальныекоммуникативныеучебныедействия: 
1) использоватьматематическуютерминологиюдляописан

ияотношенийизависимостей; 
2) строитьречевыевысказываниядлярешениязадач;составл

ятьтекстовуюзадачу; 
3) объяснятьнапримерахотношения«больше/меньшена…»
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,«больше/меньшев…»,«равно»; 
4) использовать математическую символику для 

составлениячисловыхвыражений; 
5) выбирать, осуществлять переход от одних единиц 

измерения величины к другим в соответствии с практической 
ситуацией; 

6) участвовать в обсуждении ошибок в ходе и результате 
выполнениявычисления. 

Универсальныерегулятивныеучебныедействия: 
1) проверятьходирезультатвыполнениядействия; 
2) вестипоискошибок,характеризоватьихиисправлять; 
3) формулироватьответ(вывод),подтверждатьегообъяснен

ием,расчётами; 
4) выбирать и использовать различные приёмы прикидки 

ипроверки правильности вычисления; проверять полноту 
иправильностьзаполнениятаблицсложения,умножения. 

Совместнаядеятельность: 
1) приработевгруппеиливпаревыполнятьпредложенныеза

дания (находить разные решения; определять с помощьюцифровых и 
аналоговых приборов, измерительных 
инструментовдлину,массу,время); 

2) договариваться о распределении обязанностей в 
совместномтруде, выполнять роли руководителя, подчинённого, 
сдержанноприниматьзамечанияксвоейработе; 

3) выполнять совместно прикидку и оценку результата 
выполненияобщейработы. 

 
4 КЛАСС 
Числа и величины 
Числа в пределах миллиона: чтение, запись, 

поразрядноесравнение упорядочение. Число, большее или меньшее 
данногочисла на заданное число разрядных единиц, в заданное 
числораз. 

Величины: сравнение объектов по массе, длине, 
площади,вместимости. 

Единицымассы—
центнер,тонна;соотношениямеждуединицамимассы. 

Единицы времени (сутки, неделя, месяц, год, век), 
соотношениемеждуними. 

Единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, 
километр), площади (квадратный метр, квадратный 
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сантиметр),вместимости(литр),скорости(километрывчас,метрывминут
у,метрывсекунду);соотношениемеждуединицамивпределах100000. 

Долявеличинывремени,массы,длины. 
 
Арифметические действия 
Письменное сложение, вычитание многозначных чисел 

впределахмиллиона.Письменноеумножение,делениемногозначныхчис
елнаоднозначное/двузначноечисловпределах100000;делениесостатком
.Умножение/делениена10,100, 1000. 

Свойства арифметических действий и их применение для 
вычислений.Поискзначениячисловоговыражения,содержащегонесколь
кодействийвпределах100000.Проверкарезультатавычислений,втомчис
леспомощьюкалькулятора. 

Равенство, содержащее неизвестный компонент 
арифметическогодействия:запись,нахождениенеизвестногокомпонента. 

Умножениеиделениевеличинынаоднозначноечисло. 
 
Текстовые задачи 
Работастекстовойзадачей,решениекоторойсодержит2—3 

действия: анализ, представление на модели; 
планированиеизаписьрешения;проверкарешенияиответа.Анализзависи
мостей, характеризующих процессы: движения 
(скорость,время,пройденныйпуть),работы(производительность,время,о
бъём работы), купли-продажи (цена, количество, стоимость)и 
решение соответствующих задач. Задачи на установлениевремени 
(начало, продолжительность и окончание события),расчёта 
количества, расхода, изменения. Задачи на нахождение доли 
величины, величины по её доле. Разные способы решения некоторых 
видов изученных задач. Оформление решения по действиям с 
пояснением, по вопросам, с помощьючисловоговыражения. 

 
Пространственные отношения и геометрические фигуры 
Наглядныепредставленияосимметрии. 
Окружность,круг:распознаваниеиизображение;построениеокру

жностизаданногорадиуса.Построениеизученныхгеометрическихфигур
спомощьюлинейки,угольника,циркуля.Пространственныегеометричес
киефигуры(тела):шар,куб, 

цилиндр,конус,пирамида;различение,называние. 
Конструирование:разбиениефигурынапрямоугольники(квадраты

),составлениефигуризпрямоугольников/квадратов. 
Периметр, площадь фигуры, составленной из двух-трёх 
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прямоугольников(квадратов). 
Математическая информация 
Работа с утверждениями: конструирование, проверка истинности; 

составление и проверка логических рассуждений прирешениизадач. 
Данные о реальных процессах и явлениях окружающегомира, 

представленные на диаграммах, схемах, в таблицах, 
текстах.Сборматематическихданныхозаданномобъекте(числе,величине
, геометрической фигуре). Поиск информации в справочной литературе, 
сети Интернет. Запись информации в 
предложеннойтаблице,настолбчатойдиаграмме. 

Доступныеэлектронныесредстваобучения,пособия,тренажёры, 
их использование под руководством педагога и самостоятельно. Правила 
безопасной работы с электронными источниками информации 
(электронная форма учебника, электронныесловари, образовательные 
сайты, ориентированные на детеймладшегошкольноговозраста). 

Алгоритмырешенияучебныхипрактическихзадач. 
 
Универсальные учебные действия 

Универсальныепознавательныеучебныедействия: 
1) ориентироваться в изученной математической 

терминологии,использоватьеёввысказыванияхирассуждениях; 
2) сравнивать математические объекты (числа, величины, 

геометрическиефигуры),записыватьпризнаксравнения; 
3) выбирать метод решения математической задачи 

(алгоритмдействия,приёмвычисления,способрешения,моделированиес
итуации,переборвариантов); 

4) обнаруживать модели изученных геометрических 
фигур вокружающеммире; 

5) конструировать геометрическую фигуру, обладающую 
заданным свойством (отрезок заданной длины, ломаная 
определённойдлины,квадратсзаданнымпериметром); 

6) классифицироватьобъектыпо1—
2выбраннымпризнакам. 

7) составлять модель математической задачи, проверять 
её соответствиеусловиямзадачи; 

8) определять с помощью цифровых и аналоговых 
приборов:массупредмета(электронныеигиревыевесы),температуру(гра
дусник), скорость движения транспортного средства (макет спидометра), 
вместимость (с помощью измерительныхсосудов). 

Работасинформацией: 

1) представлятьинформациювразныхформах; 
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2) извлекать и интерпретировать информацию, 
представленнуювтаблице,надиаграмме; 

3) использовать справочную литературу для поиска 
информации,втомчислеИнтернет(вусловияхконтролируемоговыхода). 

Универсальныекоммуникативныеучебныедействия: 
1) использоватьматематическуютерминологиюдлязаписи

решенияпредметнойилипрактическойзадачи; 
2) приводитьпримерыиконтрпримерыдляподтверждения/

опровержениявывода,гипотезы; 
3) конструировать,читатьчисловоевыражение; 
4) описыватьпрактическуюситуациюсиспользованиемизу

ченнойтерминологии; 
5) характеризоватьматематическиеобъекты,явленияисобы

тияспомощьюизученныхвеличин; 
6) составлятьинструкцию,записыватьрассуждение; 
7) инициироватьобсуждениеразныхспособоввыполненияз

адания,поискошибокврешении. 
Универсальныерегулятивныеучебныедействия: 
1) контролировать правильность и полноту выполнения 

алгоритма арифметического действия, решения текстовой 
задачи,построениягеометрическойфигуры,измерения; 

2) самостоятельно выполнять прикидку и оценку 
результатаизмерений; 

3) находить, исправлять, прогнозировать трудности и 
ошибкиитрудностиврешенииучебнойзадачи. 

Совместнаядеятельность: 
1) участвовать в совместной деятельности: 

договариваться 
оспособерешения,распределятьработумеждучленамигруппы 
(например, в случае решения задач, требующих переборабольшого 
количества вариантов), согласовывать мнения 
входепоискадоказательств,выборарациональногоспособа; 

2) договариватьсясодноклассникамивходеорганизациипр
оектнойработысвеличинами(составлениерасписания,подсчётденег,оце
нкастоимостиивесапокупки,ростивесчеловека,приближённаяоценкара
сстоянийивременныхинтервалов; взвешивание; измерение температуры 
воздуха иводы),геометрическимифигурами(выборформыидеталейпри 
конструировании, расчёт и разметка, прикидка и 
оценкаконечногорезультата). 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» НА УРОВНЕ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Младшийшкольникдостигаетпланируемыхрезультатовобучения 
в соответствии со своими возможностями и 
способностями.Наегоуспешностьоказываютвлияниетемпдеятельности 
ребенка, скорость психического созревания, 
особенностиформированияучебнойдеятельности(способностькцелепо
лаганию,готовностьпланироватьсвоюработу,самоконтрольит.д.). 

Планируемые результаты освоения программы по математике, 
представленные по годам обучения, отражают, в первуюочередь, 
предметные достижения обучающегося. Также онивключают 
отдельные результаты в области становления 
личностныхкачествиметапредметныхдействийиумений,которые могут 
быть достигнуты на этом этапе обучения. Тем 
самымподчеркивается,чтостановлениеличностныхновообразованийиунив
ерсальныхучебныхдействийосуществляетсясредствамиматематическо
госодержаниякурса. 

 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Математика» в 
начальнойшколе у обучающегося будут сформированы следующие 
личностныерезультаты: 

осознавать необходимость изучения математики для 
адаптациикжизненнымситуациям,дляразвитияобщейкультурычеловек
а; развития способности мыслить, рассуждать, 
выдвигатьпредположенияидоказыватьилиопровергатьих; 

применятьправиласовместнойдеятельностисосверстниками, 
проявлять способность договариваться, лидировать, следовать указаниям, 
осознавать личную ответственность и 
объективнооцениватьсвойвкладвобщийрезультат; 

осваивать навыки организации безопасного поведения в 
информационнойсреде; 

применять математику для решения практических задач 
вповседневнойжизни,втомчислеприоказаниипомощиодноклассникам,
детяммладшеговозраста,взрослымипожилымлюдям; 

работать в ситуациях, расширяющих опыт применения 
математических отношений в реальной жизни, 
повышающихинтерескинтеллектуальномутрудуиуверенностьсвоихси
лахприрешениипоставленныхзадач,умениепреодолеватьтрудности; 
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оцениватьпрактическиеиучебныеситуациисточкизрениявозмож
ностипримененияматематикидлярациональногоиэффективного 
решения учебныхи жизненных проблем; 

оценивать свои успехи в изучении математики, 
намечатьпутиустранениятрудностей;стремитьсяуглублятьсвоиматема
тическиезнанияиумения; 

пользоватьсяразнообразнымиинформационнымисредствами для 
решения предложенных и самостоятельно 
выбранныхучебныхпроблем,задач. 

 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Кконцуобучениявначальнойшколеуобучающегосяформируются
следующиеуниверсальныеучебныедействия. 

 
Универсальныепознавательныеучебныедействия: 

1. Базовыелогическиедействия: 
1) устанавливать связи и зависимости между 

математическими объектами (часть-целое; причина-следствие; 
протяжённость); 

2) применятьбазовыелогическиеуниверсальныедействия:с
равнение, анализ, классификация (группировка), обобщение; 

3) приобретать практические графические и 
измерительныенавыки для успешного решения учебных и житейских 
задач; 

4) представлять текстовую задачу, её решение в виде 
модели,схемы, арифметической записи, текста в соответствии 
спредложеннойучебнойпроблемой. 

2. Базовыеисследовательскиедействия: 
1) проявлятьспособностьориентироватьсявучебномматери

алеразныхразделовкурсаматематики; 
2) пониматьиадекватноиспользоватьматематическуютерм

инологию: различать, характеризовать, использовать для 
решенияучебныхипрактическихзадач; 

3) применятьизученныеметодыпознания(измерение,модел
ирование,переборвариантов) 

3. Работасинформацией: 
1) находитьииспользоватьдлярешенияучебныхзадачтекст

овую, графическую информацию в разных источниках 
информационнойсреды; 

2) читать, интерпретировать графически представленную 
информацию(схему,таблицу,диаграмму,другуюмодель); 
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3) представлятьинформациювзаданнойформе(дополнятьт
аблицу,текст),формулироватьутверждениепообразцу,всоответствиист
ребованиямиучебнойзадачи; 

4) принимать правила, безопасно использовать 
предлагаемыеэлектронныесредстваиисточникиинформации. 

 
Универсальные коммуникативные учебные действия: 
1) конструироватьутверждения,проверятьихистинность;ст

роитьлогическоерассуждение; 
2) использоватьтекстзаданиядляобъясненияспособаихода

решенияматематическойзадачи;формулироватьответ; 
3) комментироватьпроцессвычисления,построения,решения; 
4) объяснять полученный ответ с использованием 

изученнойтерминологии; 
5) в процессе диалогов по обсуждению изученного 

материала —задавать вопросы, высказывать суждения, оценивать 
выступленияучастников,приводитьдоказательствасвоейправоты,прояв
лятьэтикуобщения; 

6) создавать в соответствии с учебной задачей тексты 
разноговида –описание (например, геометрической фигуры), 
рассуждение (к примеру, при решении задачи), инструкция 
(например,измерениедлиныотрезка); 

7) ориентироваться в алгоритмах: воспроизводить, 
дополнять,исправлятьдеформированные;составлятьпоаналогии; 

8) самостоятельносоставлятьтекстызаданий,аналогичныет
иповымизученным. 

Универсальныерегулятивныеучебныедействия: 

1. Самоорганизация: 

1) планироватьэтапыпредстоящейработы,определятьпосл
едовательностьучебныхдействий; 

2) выполнятьправилабезопасногоиспользованияэлектронн
ыхсредств,предлагаемыхвпроцессеобучения. 

2. Самоконтроль: 
1) осуществлятьконтрольпроцессаирезультатасвоейдеяте

льности;объективнооцениватьих; 
2) выбиратьипринеобходимостикорректироватьспособыдейс

твий; 
3) находитьошибкивсвоейработе,устанавливатьихпричины,в

естипоискпутейпреодоленияошибок; 
3. Самооценка: 
1) предвидеть возможность возникновения трудностей и 
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ошибок, предусматривать способы их предупреждения 
(формулирование вопросов, обращение к учебнику, 
дополнительнымсредствамобучения,втомчислеэлектронным); 

2) оцениватьрациональностьсвоихдействий,даватьимкаче
ственнуюхарактеристику. 

 
Совместная деятельность: 
1) участвовать в совместной деятельности: распределять 

работумеждучленамигруппы(например,вслучаерешениязадач,требующ
их перебора большого количества вариантов, 
приведенияпримеровиконтрпримеров);согласовыватьмненияв ходе 
поиска доказательств, выбора рационального 
способа,анализаинформации; 

2) осуществлять совместный контроль и оценку 
выполняемыхдействий, предвидеть возможность возникновения ошибок 
итрудностей,предусматриватьпутиихпредупреждения. 

 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Кконцуобучениявпервомклассеобучающийсянаучится: 
1) читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа 

от 0до20; 
2) пересчитыватьразличныеобъекты,устанавливатьпорядк

овыйномеробъекта; 
3) находить числа, большие/меньшие данного числа на 

заданноечисло; 
4) выполнятьарифметическиедействиясложенияивычитанияв 

пределах 20 (устно и письменно) без перехода через десяток; 
5) называть и различать компоненты действий сложения 

(слагаемые, сумма) и вычитания (уменьшаемое, 
вычитаемое,разность); 

6) решатьтекстовыезадачиводнодействиенасложениеивыч
итание:выделятьусловиеитребование(вопрос); 

7) сравниватьобъектыподлине,устанавливаямеждунимисо
отношение длиннее/короче(выше/ниже,шире/уже); 

8) знатьииспользоватьединицудлины—
сантиметр;измерятьдлинуотрезка,чертитьотрезокзаданнойдлины(всм); 

9) различатьчислоицифру; 
10) распознавать геометрические фигуры: круг, 

треугольник,прямоугольник(квадрат),отрезок; 
11) устанавливать между объектами соотношения: 

слева/справа,дальше/ближе,между,перед/за,над/под; 
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12) распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) 
утвержденияотносительнозаданногонабораобъектов/предметов; 

13) группировать объекты по заданному признаку; 
находить иназывать закономерности в ряду объектов 
повседневнойжизни; 

14) различать строки и столбцы таблицы, вносить данное в 
таблицу,извлекатьданное/данныеизтаблицы; 

15) сравниватьдваобъекта(числа,геометрическиефигуры); 
16) распределять объекты на две группы по заданному 

основанию. 
 
Кконцуобучениявовторомклассеобучающийсянаучится: 
1) читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в 

пределах100; 
2) находить число большее/меньшее данного числа на 

заданноечисло (в пределах 100); большее данного числа в 
заданноечислораз(впределах20); 

3) устанавливать и соблюдать порядок при вычислении 
значения числового выражения (со скобками/без скобок), 
содержащегодействиясложенияивычитаниявпределах100; 

4) выполнять арифметические действия: сложение и 
вычитание, в пределах 100 — устно и письменно; умножение 
иделение в пределах 50 с использованием таблицы умножения; 

5) называтьиразличатькомпонентыдействийумножения(м
ножители,произведение);деления(делимое,делитель,частное); 

6) находитьнеизвестныйкомпонентсложения,вычитания; 
7) использовать при выполнении практических заданий 

единицы величин длины (сантиметр, дециметр, метр), массы 
(килограмм), времени (минута, час); стоимости (рубль, 
копейка);преобразовыватьодниединицыданныхвеличинвдругие; 

8) определять с помощью измерительных инструментов 
длину;определять время с помощью часов; выполнять прикидку 
иоценкурезультатаизмерений;сравниватьвеличиныдлины,массы,време
ни,стоимости,устанавливаямеждунимисоотношение«больше/меньшен
а»; 

9) решать текстовые задачи в одно-два действия: 
представлятьзадачу(краткаязапись,рисунок,таблицаилидругаямодель);
планироватьходрешениятекстовойзадачивдвадействия, оформлять его 
в виде арифметического действия/действий,записыватьответ; 

10) различатьиназыватьгеометрическиефигуры:прямойуго
л;ломаную, многоугольник; выделять среди 
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четырехугольниковпрямоугольники,квадраты; 
11) на бумаге в клетку изображать ломаную, 

многоугольник;чертить прямой угол, прямоугольник с заданными 
длинамисторон; использовать для выполнения построений 
линейку,угольник; 

12) выполнять измерение длин реальных объектов с 
помощьюлинейки; 

13) находить длину ломаной, состоящей из двух-трёх 
звеньев,периметрпрямоугольника(квадрата); 

14) распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) 
утверждения со словами «все», «каждый»; проводить одно-
двухшаговыелогическиерассужденияиделатьвыводы; 

15) находить общий признак группы математических 
объектов(чисел,величин,геометрическихфигур); 

16) находить закономерность в ряду объектов (чисел, 
геометрическихфигур); 

17) представлять информацию в заданной форме: 
дополнятьтекст задачи числами, заполнять строку/столбец 
таблицы,указывать числовые данные на рисунке (изображении 
геометрическихфигур); 

18) сравнивать группыобъектов (находить общее, 
различное); 

19) обнаруживатьмоделигеометрическихфигурвокружающ
еммире; 

20) подбиратьпримеры,подтверждающиесуждение,ответ; 
21) составлять(дополнять)текстовуюзадачу; 
22) проверятьправильностьвычислений. 
 
Кконцуобучениявтретьемклассеобучающийсянаучится: 
1) читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в 

пределах1000; 
2) находить число большее/меньшее данного числа на 

заданноечисло,взаданноечислораз(впределах1000); 
3) выполнять арифметические действия: сложение и 

вычитание(в пределах 100 — устно, в пределах 1000 — 
письменно);умножениеиделениенаоднозначноечисло(впределах100—
устноиписьменно); 

4) выполнять действия умножение и деление с числами 0 
и 1;делениесостатком; 

5) устанавливать и соблюдать порядок действий при 
вычислении значения числового выражения (со скобками/без 
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скобок),содержащегоарифметическиедействиясложения,вычитания,у
множенияиделения; 

6) использовать при вычислениях переместительное и 
сочетательноесвойствасложения; 

7) находитьнеизвестныйкомпонентарифметическогодействи
я; 

8) использовать при выполнении практических заданий и 
решениизадачединицы:длины(миллиметр,сантиметр,дециметр, метр, 
километр), массы (грамм, килограмм), 
времени(минута,час,секунда),стоимости(копейка,рубль);преобразовыв
атьодниединицыданнойвеличинывдругие; 

9) определять с помощью цифровых и аналоговых 
приборов,измерительных инструментов длину, массу, время; 
выполнять прикидку и оценку результата измерений; 
определятьпродолжительностьсобытия; 

10) сравнивать величины длины, площади, массы, времени, 
стоимости, устанавливая между ними соотношение 
«больше/меньшена/в»; 

11) называть,находитьдолювеличины(половина,четверть); 
12) сравниватьвеличины,выраженныедолями; 
13) знать и использовать при решении задач и в 

практическихситуациях(покупкатовара,определениевремени,выполне
ние расчётов) соотношение между величинами; выполнятьсложение и 
вычитание однородных величин, умножение 
иделениевеличинынаоднозначноечисло; 

14) решать задачи в одно-два действия: представлять текст 
задачи,планироватьходрешения,записыватьрешениеиответ,анализиров
ать решение (искать другой способ решения),оценивать ответ 
(устанавливать его реалистичность, проверятьвычисления); 

15) конструировать прямоугольник из данных фигур 
(квадратов),делитьпрямоугольник,многоугольникназаданныечасти; 

16) сравнивать фигуры по площади (наложение, 
сопоставлениечисловыхзначений); 

17) находитьпериметрпрямоугольника(квадрата),площадьп
рямоугольника(квадрата),используяправило/алгоритм; 

18) распознаватьверные(истинные)иневерные(ложные)утв
ерждениясословами:«все»,«некоторые»,«и»,«каждый», «если…, 
то…»; формулировать утверждение 
(вывод),строитьлогическиерассуждения(одно-
двухшаговые),втомчислесиспользованиемизученныхсвязок; 

19) классифицироватьобъектыпоодному-двумпризнакам; 
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20) извлекать и использовать информацию, представленную в 
таблицахсданнымиореальныхпроцессахиявленияхокружающегомира(н
апример,расписание,режимработы),впредметахповседневнойжизни(на
пример,ярлык,этикетка); 

21) структурировать информацию: заполнять простейшие 
таблицыпообразцу; 

22) составлять план выполнения учебного задания и 
следоватьему;выполнятьдействияпоалгоритму; 

23) сравнивать математические объекты (находить общее, 
различное,уникальное); 

24) выбиратьверноерешениематематическойзадачи. 
 
К концу обучения в четвертом классе обучающийся научится: 
1) читать, записывать, сравнивать, упорядочивать 

многозначныечисла; 
2) находить число большее/меньшее данного числа на 

заданноечисло,взаданноечислораз; 
3) выполнятьарифметическиедействия:сложениеивычитание

с многозначными числами письменно (в пределах 100 — 
устно);умножениеиделениемногозначногочисланаоднозначное, 
двузначное число письменно (в пределах 100 — 
устно);делениесостатком—письменно(впределах1000); 

4) вычислятьзначениечисловоговыражения(соскобками/б
езскобок), содержащего действия сложения, вычитания, 
умножения,делениясмногозначнымичислами; 

5) использовать при вычислениях изученные свойства 
арифмтическихдействий; 

6) выполнять прикидку результата вычислений; 
осуществлятьпроверку полученного результата по критериям: 
достоверность(реальность),соответствиеправилу/алгоритму,атакжеспомо
щьюкалькулятора; 

7) находитьдолювеличины,величинупоеедоле; 
8) находитьнеизвестныйкомпонентарифметическогодейст

вия; 
9) использоватьединицывеличиндляприрешениизадач(дл

ина, масса, время, вместимость, стоимость, площадь, скорость); 
10) использовать при решении задач единицы длины 

(миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр), массы 
(грамм,килограмм,центнер,тонна),времени(секунда,минута,час;сутки, 
неделя, месяц, год, век), вместимости (литр), стоимости (копейка, 
рубль), площади (квадратный метр, 
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квадратныйдециметр,квадратныйсантиметр),скорости(километрвчас,м
етрвсекунду); 

11) использовать при решении текстовых задач и в 
практическихситуацияхсоотношениямеждускоростью,временемипрой
деннымпутем,междупроизводительностью,временемиобъёмомработы; 

12) определять с помощью цифровых и аналоговых 
приборовмассу предмета, температуру (например, воды, воздуха в 
помещении), скорость движения транспортного средства; 
определятьспомощьюизмерительныхсосудоввместимость;выполнятьп
рикидкуиоценкурезультатаизмерений; 

13) решатьтекстовыезадачив1—
3действия,выполнятьпреобразование заданных величин, выбирать при 
решении подходящие способы вычисления, сочетая устные и 
письменныевычисления и используя, при необходимости, 
вычислительныеустройства,оцениватьполученныйрезультатпокритери
ям:достоверность/реальность,соответствиеусловию; 

14) решать практические задачи, связанные с повседневной 
жизнью (на покупки, движение и т.п.), в том числе, с избыточными 
данными, находить недостающую информацию (например, из таблиц, 
схем), находить и оценивать различныеспособы решения, 
использовать подходящие способы проверки; 

15) различать, называть геометрические фигуры: 
окружность,круг; 

16) изображать с помощью циркуля и линейки окружность 
заданногорадиуса; 

17) различать изображения простейших пространственных 
фигур:шара,куба,цилиндра,конуса,пирамиды;распознаватьв 
простейших случаях проекции предметов 
окружающегомиранаплоскость(пол,стену); 

18) выполнятьразбиение(показыватьнарисунке,чертеже)пр
остейшей составной фигуры на прямоугольники 
(квадраты),находитьпериметриплощадьфигур,составленныхиздвух-
трехпрямоугольников(квадратов); 

19) распознаватьверные(истинные)иневерные(ложные)утв
ерждения;приводитьпример,контрпример; 

20) формулироватьутверждение(вывод),строитьлогические
рассуждения (одно-/двухшаговые) с использованием изученныхсвязок; 

21) классифицироватьобъектыпозаданным/самостоятельно
установленнымодному-двумпризнакам; 

22) извлекать и использовать для выполнения заданий и 
решениязадачинформацию,представленнуювпростейшихстолбчатых 
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диаграммах, таблицах с данными о 
реальныхпроцессахиявленияхокружающегомира(например,календарь, 
расписание), в предметах повседневной жизни 
(например,счет,меню,прайс-лист,объявление); 

23) заполнять данными предложенную таблицу, 
столбчатую диаграмму; 

24) использовать формализованные описания 
последовательностидействий(алгоритм,план,схема)впрактическихиуч
ебных ситуациях; дополнять алгоритм, упорядочивать 
шагиалгоритма; 

25) выбиратьрациональноерешение; 
26) составлятьмодельтекстовойзадачи,числовоевыражение; 
27) конструироватьходрешенияматематическойзадачи; 
28) находитьвсеверныерешениязадачиизпредложенных. 
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2.1.7. ОКРУЖАЮЩИЙМИР 

Программапоучебномупредмету«Окружающиймир»(предметная
область«Обществознаниеиестествознание»(«Окружающий мир») 
включает: пояснительную записку, 
содержаниеобучения,планируемыерезультатыосвоенияпрограммыуче
бногопредмета,тематическоепланирование. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения 
предмета, характеристику психологических 
предпосылоккегоизучениюмладшимишкольниками;местовструктуре 
учебного плана, а также подходы к отбору 
содержания,планируемымрезультатамитематическомупланированию. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линиидля 
обязательного изучения в каждом классе начальной 
школы.Содержаниеобучениявкаждомклассезавершатсяперечнемуниве
рсальныхучебныхдействий—познавательных,коммуникативных и 
регулятивных, которые возможно 
формироватьсредствамиучебногопредмета«Окружающиймир»сучётом
возрастныхособенностеймладшихшкольников.В первом и втором 
классах предлагается пропедевтическийуровень формирования УУД, 
поскольку становление 
универсальностидействийнаэтомэтапеобучениятольконачинается.С 
учётом того, что выполнение правил совместной деятельности 
строится на интеграции регулятивных (определенные волевые усилия, 
саморегуляция, самоконтроль, проявление терпения и 
доброжелательности при налаживании отношений) икоммуникативных 
(способность вербальными средствами 
устанавливатьвзаимоотношения)универсальныхучебныхдействий,ихп
ереченьданвспециальномразделе—«Совместная деятельность». 

Планируемые результаты включают личностные, 
метапредметные результаты за период обучения, а также 
предметныедостижения младшего школьника за каждый год обучения 
вначальнойшколе. 

В Тематическом планировании описывается программное 
содержание по всем разделам содержания обучения каждогокласса, а 
также раскрываются методы и формы организацииобучения и 
характеристика деятельностей, которые целесообразно использовать 
при изучении той или иной программнойтемы. 

Представлены также способы организации 
дифференцированногообучения. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Примерная рабочая программа по предмету 
«Окружающиймир»науровненачальногообщегообразованиясоставлен
анаоснове Требований к результатам освоения основной 
образовательной программы начального общего образования, 
представленныхвФедеральномгосударственномобразовательномстандарт
е начального общего образования, Примерной программы 
воспитания, а также с учётом историко-культурногостандарта. 

Изучение предмета «Окружающий мир», 
интегрирующегознания о природе, предметном мире, обществе и 
взаимодействии людей в нём, соответствует потребностям и 
интересамдетей младшего школьного возраста и направлено на 
достижениеследующихцелей: 

1) формирование целостного взгляда на мир, осознание 
местав нём человека на основе целостного взгляда на окружающиймир 
(природную и социальную среду обитания); освоениеестественно-
научных,обществоведческих,нравственно-
этическихпонятий,представленныхвсодержанииданногоучебногопред
мета; 

2) формирование ценности здоровья человека, его 
сохраненияи укрепления, приверженности здоровому образу жизни; 

3) развитие умений и навыков применять полученные 
знаниявреальнойучебнойижизненнойпрактике,связаннойкакс 
поисково-исследовательской деятельностью (наблюдения,опыты, 
трудовая деятельность), так и с творческим использованием 
приобретённых знаний в речевой, 
изобразительной,художественнойдеятельности; 

4) духовно-нравственное развитие и воспитание личности 
гражданинаРоссии,пониманиесвоейпринадлежностикРоссийскому 
государству, определённому этносу; проявление уважения к истории, 
культуре, традициям народов РФ; освоениемладшими школьниками 
мирового культурного опыта посозданию общечеловеческих ценностей, 
законов и правил 
построениявзаимоотношенийвсоциуме;обогащениедуховногоопытаобуча
ющихся; 

5) развитие способности ребёнка к социализации на основе 
принятия гуманистических норм жизни, приобретение 
опытаэмоционально-
положительногоотношениякприродевсоответствии с экологическими 
нормами поведения; становлениенавыков повседневного проявления 
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культуры общения, гуманного отношения к людям, уважительного 
отношения кихвзглядам,мнениюииндивидуальности. 

Центральной идеей конструирования содержания и 
планируемых результатов обучения является раскрытие роли человека 
в природе и обществе, ознакомление с правилами 
поведениявсредеобитанияиосвоениеобщечеловеческихценностейвзаи
модействия в системах «Человек и природа», «Человек иобщество», 
«Человек и другие люди», «Человек и познание».Важнейшей 
составляющей всех указанных систем является 
содержание,усвоениекоторогогарантируетформированиеуобучающихс
янавыковздоровогоибезопасногообразажизнинаоснове развивающейся 
способности предвидеть результаты своих поступков и оценки 
возникшей ситуации. Отбор 
содержаниякурса«Окружающиймир»осуществлённаосновеследующи
хведущихидей: 

1) раскрытиероличеловекавприродеиобществе; 
2) освоение общечеловеческих ценностей взаимодействия в 

системах «Человек и природа», «Человек и общество», «Человек и 
другие люди», «Человек и его самость», «Человек ипознание». 

Общеечислочасов,отведённыхнаизучениекурса«Окружающийм
ир»,—270ч(двачасавнеделювкаждомклассе):1класс—66ч,2класс—
68ч,3класс—68ч,4класс—68ч. 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОКРУЖАЮЩИЙ 
МИР» 

 
1 КЛАСС (66 ч) 
Человек и общество 

Школа. Школьные традиции и праздники. Адрес 
школы.Классный,школьныйколлектив.Друзья,взаимоотношениямежд
у ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи.Совместная 
деятельность с одноклассниками — учёба, игры,отдых. Рабочее место 
школьника: удобное размещение 
учебныхматериаловиучебногооборудования;поза;освещениерабочего 
места. Правила безопасной работы на учебном 
месте.Режимтрудаиотдыха. 

Семья. Моя семья в прошлом и настоящем. Имена и фамилии 
членов семьи, их профессии. Взаимоотношения и 
взаимопомощьвсемье.Совместныйтрудиотдых.Домашний адрес. 

Россия—нашаРодина.Москва—столицаРоссии.СимволыРоссии 
(герб, флаг, гимн). Народы России. Первоначальныесведения о 
родном крае. Название своего населённого пункта(города, села), 
региона. Культурные объекты родного 
края.Ценностьикрасотарукотворногомира.Правилаповедениявсоциуме
. 

Человекиприрода 

Природа — среда обитания человека. Природа и 
предметы,созданныечеловеком.Природныематериалы.Бережноеотнош
ение к предметам, вещам, уход за ними. Неживая и 
живаяприрода.Наблюдениезапогодойсвоегокрая.Погодаитермометр. 
Определение температуры воздуха (воды) по 
термометру.Сезонныеизменениявприроде.Взаимосвязимеждучеловекоми 
природой. Правила нравственного и безопасного поведениявприроде. 

Растительный мир. Растения ближайшего окружения 
(узнавание, называние, краткое описание). Лиственные и 
хвойныерастения.Дикорастущиеикультурныерастения.Частирастения(
называние,краткаяхарактеристиказначениядляжизнирастения): 
корень, стебель, лист, цветок, плод, семя. 
Комнатныерастения,правиласодержанияиухода. 

Мир животных. Разные группы животных (звери, насекомые, 
птицы, рыбы и др.). Домашние и дикие животные 
(различиявусловияхжизни).Заботаодомашнихпитомцах. 

Правилабезопаснойжизнедеятельности 

Пониманиенеобходимостисоблюдениярежимадня,правилздоров
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огопитанияиличнойгигиены.Правилабезопасностив быту: 
пользование бытовыми электроприборами, газовымиплитами. 

Дорога от дома до школы. Правила безопасного 
поведенияпешехода (дорожные знаки, дорожная разметка, 
дорожныесигналы). 

БезопасностьвсетиИнтернет(электронныйдневникиэлектронные
ресурсышколы)вусловияхконтролируемогодоступавИнтернет. 

 
Универсальные учебные действия (пропедевтический 

уровень) 

Познавательныеуниверсальныеучебныедействия: 
1) сравниватьпроисходящиевприродеизменения,наблюдат

ьзависимость изменений в живой природе от состояния 
неживойприроды; 

2) приводить примеры представителей разных групп 
животных(звери,насекомые,рыбы,птицы),называтьглавнуюособенност
ьпредставителейоднойгруппы(впределахизученного); 

3) приводитьпримерылиственныхихвойныхрастений,срав
ниватьих,устанавливатьразличиявовнешнемвиде.Работасинформаци

ей: 
4) понимать,чтоинформацияможетбытьпредставленавраз

нойформе—текста,иллюстраций,видео,таблицы; 
5) соотноситьиллюстрациюявления(объекта,предмета)сег

оназванием. 
Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия: 
1) в процессе учебного диалога слушать говорящего; 

отвечатьнавопросы,дополнятьответыучастников;уважительноотносит
ьсякразныммнениям; 

2) воспроизводить названия своего населенного пункта, 
название страны, её столицы; воспроизводить наизусть слова 
гимнаРоссии; 

3) соотноситьпредметы декоративно-прикладного 
искусстваспринадлежностьюнародуРФ,описыватьпредметпопредложе
нномуплану; 

4) описыватьпопредложенномупланувремягода,передават
ьврассказесвоёотношениекприроднымявлениям; 

5) сравнивать домашних и диких животных, объяснять, 
чемониразличаются. 

Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия: 
1) сравнивать организацию своей жизни с установленными 
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правилами здорового образа жизни (выполнение режима, 
двигательнаяактивность,закаливание,безопасностьиспользованиябыто
выхэлектроприборов); 

2) оценивать выполнение правил безопасного поведения на 
дорогахиулицахдругимидетьми,выполнятьсамооценку; 

3) анализировать предложенные ситуации: устанавливать 
нарушения режима дня, организации учебной работы; 
нарушенияправилдорожногодвижения,правилпользованияэлектро- 
игазовымиприборами. 

Совместнаядеятельность: 

соблюдатьправилаобщениявсовместнойдеятельности:договарива
ться, справедливо распределять работу, определятьнарушение правил 
взаимоотношений, при участии 
учителяустранятьвозникающиеконфликты. 

 
2 КЛАСС (68 ч) 

Человеки общество 

НашаРодина—Россия,РоссийскаяФедерация.Россияиеё столица 
на карте. Государственные символы России. Москва — столица 
России. Святыни Москвы — святыни России:Кремль, Красная 
площадь, Большой театр и др. 
Характеристикаотдельныхисторическихсобытий,связанныхсМосквой(
основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. 
Расположение Москвы на карте. Города России. Россия — 
многонациональное государство. Народы России, ихтрадиции, 
обычаи, праздники. Родной край, его природные икультурные 
достопримечательности. Значимые события истории родного края. 
Свой регион и его главный город на карте;символика своего региона. 
Хозяйственные занятия, 
профессиижителейродногокрая.Значениетрудавжизничеловекаиобщес
тва. 

Семья. Семейные ценности и традиции. Родословная. 
Составлениесхемыродословногодрева,историисемьи. 

Правила культурного поведения в общественных местах. 
Доброта,справедливость,честность,уважениекчужомумнениюиособен
ностямдругихлюдей—
главныеправилавзаимоотношенийчленовобщества. 

Человекиприрода 

Методы познания природы: наблюдения, опыты, 
измерения.Звёздыисозвездия,наблюдениязвёздногонеба.Планеты.Чем 
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Земля отличается от других планет; условия жизни на 
Земле.Изображения Земли: глобус, карта, план. Карта мира. 
Материки, океаны. Определение сторон горизонта при помощи компаса. 
Ориентирование на местности по местным природнымпризнакам, 
Солнцу. Компас, устройство; ориентирование спомощьюкомпаса. 

Многообразиерастений.Деревья,кустарники,травы.Дикорастущи
е и культурные растения. Связи в природе. Годовойход изменений в 
жизни растений. Многообразие животных.Насекомые, рыбы, птицы, 
звери, земноводные, 
пресмыкающиеся:общаяхарактеристикавнешнихпризнаков.Связивпри
роде.Годовойходизмененийвжизниживотных. 

КраснаякнигаРоссии,еёзначение,отдельныепредставители 
растений и животных Красной книги. Заповедники, природные парки. 
Охрана природы. Правила нравственного поведениянаприроде. 

Правилабезопаснойжизнедеятельности 

Здоровый образ жизни: режим дня (чередование сна, учебных 
занятий, двигательной активности) и рациональное питание 
(количество приёмов пищи и рацион питания). 
Физическаякультура,закаливание,игрынавоздухекакусловиесохранени
я и укрепления здоровья. Правила безопасности вшколе (маршрут до 
школы, правила поведения на занятиях,переменах, при приёмах пищи 
и на пришкольной территории), в быту, на прогулках. Правила 
безопасного поведенияпассажира наземного транспорта и метро 
(ожидание на остановке, посадка, размещение в салоне или вагоне, 
высадка,знаки безопасности на общественном транспорте). Номера 
телефонов экстренной помощи. Правила поведения при пользовании 
компьютером. Безопасность в Интернете 
(коммуникациявмессенджерахисоциальныхгруппах)вусловияхконтро
лируемогодоступавИнтернет. 
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Универсальные учебные действия (пропедевтический 

уровень) 

Познавательныеуниверсальныеучебныедействия: 
1) ориентироватьсявметодахпознанияприроды(наблюдени

е,опыт,сравнение,измерение); 
2) наосновенаблюденияопределятьсостояниевещества(жи

дкое,твёрдое,газообразное); 
3) различатьсимволыРФ; 
4) различатьдеревья,кустарники,травы;приводитьпример

ы(впределахизученного); 
5) группироватьрастения:дикорастущиеикультурные;лека

рственныеиядовитые(впределахизученного); 
6) различатьпрошлое,настоящее,будущее. 
Работасинформацией: 
1) различатьинформацию,представленнуювтексте,графиче

ски,аудиовизуально; 
2) читатьинформацию,представленнуювсхеме,таблице; 
3) используятекстовуюинформацию,заполнятьтаблицы;до

полнятьсхемы; 
4) соотноситьпример(рисунок,предложеннуюситуацию)с

овременемпротекания. 
Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия: 

1. Ориентироваться в терминах (понятиях), соотносить их 
скраткойхарактеристикой: 

1) понятия и термины, связанные с социальным миром 
(индивидуальность человека, органы чувств, 
жизнедеятельность;поколение,старшеепоколение,культураповедения;
Родина,столица,роднойкрай,регион); 

2) понятия и термины, связанные с миром природы (среда 
обитания,тело,явление,вещество;заповедник); 

3) понятияитермины,связанныесорганизациейсвоейжизни
и охраны здоровья (режим, правильное питание, 
закаливание,безопасность,опаснаяситуация). 

2. ОписыватьусловияжизнинаЗемле,отличиенашейпланетыотд
ругихпланетСолнечнойсистемы. 

3. Создавать небольшие описания на предложенную тему 
(например,«Моясемья»,«Какиебываютпрофессии?»,«Что«умеют» 
органы чувств?», «Лес — природное сообщество»идр.). 

4. Создаватьвысказывания-
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рассуждения(например,признакиживотного и растения как живого 
существа; связь 
измененийвживойприродесявленияминеживойприроды). 

5. Приводить примеры растений и животных, занесённых 
вКраснуюкнигуРоссии(напримересвоейместности). 

6. Описыватьсовременныесобытияотимениихучастника. 
Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия: 

1. Следоватьобразцу,предложенномуплануиинструкциип
рирешенииучебнойзадачи. 

2. Контролировать с небольшой помощью учителя 
последовательностьдействийпорешениюучебнойзадачи. 

3. Оценивать результаты своей работы, анализировать 
оценкуучителя и одноклассников, спокойно, без обид 
приниматьсоветыизамечания. 

Совместнаядеятельность: 
1) строить свою учебную и игровую деятельность, 

житейскиеситуации в соответствии с правилами поведения, 
принятымивобществе; 

2) оценивать жизненные ситуации с точки зрения правил 
поведения,культурыобщения,проявлениятерпенияиуваженияксобесед
нику; 

3) проводить в парах (группах) простые опыты по 
определениюсвойствразныхвеществ(вода,молоко,сахар,соль,железо),со
вместно намечать план работы, оценивать свой вклад в общеедело; 

4) определять причины возможных конфликтов, выбирать 
(изпредложенных)способыихразрешения. 

 
3 КЛАСС (68 ч) 

Человеки общество 

Обществокаксовокупностьлюдей,которыеобъединеныобщейкул
ьтуройисвязаныдругсдругомсовместнойдеятельностью во имя общей 
цели. Наша Родина — Российская Федерация. Уникальные памятники 
культуры России, родного края.Государственная символика 
Российской Федерации и 
своегорегиона.ГородаЗолотогокольцаРоссии.НародыРоссии.Уважени
еккультуре,традициямсвоегонародаидругихнародов,государственным
символамРоссии. 

Семья—коллективблизких,родныхлюдей.Семейныйбюджет, 
доходы и расходы семьи. Уважение к семейным ценностям. 

Правила нравственного поведения в социуме. 
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Внимание,уважительное отношение к людям с ограниченными 
возможностямиздоровья,заботаоних. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбиекак 
общественно значимая ценность в культуре народов 
России.Особенноститрудалюдейродногокрая,ихпрофессии. 

Страны и народы мира. Памятники природы и культуры —
символыстран,вкоторыхонинаходятся. 

Человекиприрода 

Методы изучения природы. Карта мира. Материки и 
частисвета.Вещество.Разнообразиевеществвокружающеммире. 

Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. 
Твёрдыетела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с 
веществами, жидкостями, газами. Воздух — смесь газов. Свойства 
воздуха. Значение воздуха для растений, животных, 
человека.Вода.Свойстваводы.Состоянияводы,еёраспространениев 
природе, значение для живых организмов и 
хозяйственнойжизничеловека.Круговоротводывприроде.Охранавозду
ха,воды. Горные породы и минералы. Полезные ископаемые, 
ихзначение в хозяйстве человека, бережное отношение людей 
кполезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края(2—
3примера).Почва,еёсостав,значениедляживойприродыихозяйственнойжи
зничеловека. 

Первоначальные представления о бактериях. Грибы: 
строениешляпочныхгрибов.Грибысъедобныеинесъедобные.Разнообраз
ие растений. Зависимость жизненного цикла организмов от условий 
окружающей среды. Размножение и развитиерастений. Особенности 
питания и дыхания растений. Рольрастений в природе и жизни людей, 
бережное отношение человека к растениям. Условия, необходимые 
для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста 
растений,фиксацияизменений.Растенияродногокрая,названияикраткая 
характеристика на основе наблюдений. Охрана растений. 

Разнообразие животных. Зависимость жизненного цикла 
организмов от условий окружающей среды. Размножение и развитие 
животных (рыбы, птицы, звери). Особенности питанияживотных. 
Цепи питания. Условия, необходимые для жизниживотных (воздух, 
вода, тепло, пища). Роль животных в природе и жизни людей, 
бережное отношение человека к животным. Охрана животных. 
Животные родного края, их 
названия,краткаяхарактеристиканаосновенаблюдений. 

Природные сообщества: лес, луг, пруд. Взаимосвязи в 
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природном сообществе: растения — пища и укрытие для животных; 
животные — распространители плодов и семян растений. Влияние 
человека на природные сообщества. Природныесообщества родного 
края (2—3 примера на основе наблюдений). Правила нравственного 
поведения в природных сообществах. 

Человек—частьприроды.Общеепредставлениеостроениитела 
человека. Системы органов (опорно-двигательная, 
пищеварительная,дыхательная,кровеносная,нервная,органы 
чувств),ихрольвжизнедеятельностиорганизма.Измерениетемпературы
телачеловека,частотыпульса. 

Правилабезопаснойжизнедеятельности 

Здоровый образ жизни: двигательная активность 
(утренняязарядка, динамические паузы), закаливание и 
профилактиказаболеваний. Забота о здоровье и безопасности 
окружающихлюдей. Безопасность во дворе жилого дома (правила 
перемещения внутри двора и пересечения дворовой проезжей части, 
безопасные зоны электрических, газовых, тепловых 
подстанцийидругихопасныхобъектовинженернойинфраструктурыжил
ого дома, предупреждающие знаки безопасности). 
Правилабезопасногоповеденияпассажиражелезнодорожного,водногоиави
атранспорта(правилабезопасногоповедениянавокзалахиваэропортах,безо
пасноеповедениеввагоне,набортусамолёта, судна; знаки 
безопасности). Безопасность в Интернете(ориентирование в признаках 
мошеннических действий, защита персональной информации, правила 
коммуникации в мессенджерах и социальных группах) в условиях 
контролируемогодоступавИнтернет. 

 
Универсальные учебные действия 

Познавательныеуниверсальныеучебныедействия: 
1) проводить несложные наблюдения в природе (сезонные 

изменения,поведениеживотных)попредложенномуисамостоятельносос
тавленномуплану;наосноверезультатовсовместныхсодноклассниками
наблюдений(впарах,группах)делатьвыводы; 

2) устанавливатьзависимостьмеждувнешнимвидом,особе
нностямиповеденияиусловиямижизниживотного; 

3) определять (в процессе рассматривания объектов и 
явлений)существенные признаки и отношения между объектами 
иявлениями; 

4) моделироватьцепипитаниявприродномсообществе; 
5) различать понятия «век», «столетие», «историческое 
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время»;соотноситьисторическоесобытиесдатой(историческимпериодо
м). 

Работасинформацией: 
1) понимать, что работа с моделями Земли (глобус, карта) 

может дать полезную и интересную информацию о природе нашей 
планеты; находить на глобусе материки и океаны, воспроизводить их 
названия; находить на карте нашу страну,столицу,свойрегион; 

2) читатьнесложныепланы,соотноситьусловныеобозначен
иясизображённымиобъектами; 

3) находить по предложению учителя информацию в 
разныхисточниках — текстах, таблицах, схемах, в том числе в 
Интернете(вусловияхконтролируемоговхода);соблюдатьправила 
безопасности при работе в информационной среде. 

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия: 

1. Ориентироватьсявпонятиях,соотноситьпонятияитерминыс
ихкраткойхарактеристикой: 

1) понятия и термины, связанные с социальным миром 
(безопасность,семейныйбюджет,памятниккультуры); 

2) понятия и термины, связанные с миром природы 
(планета,материк,океан,модельЗемли,царствоприроды,природноесооб
щество,цепьпитания,Краснаякнига); 

3) понятия и термины, связанные с безопасной 
жизнедеятельностью (знаки дорожного движения, дорожные 
ловушки,опасныеситуации,предвидение). 

2. Описывать (характеризовать) условия жизни на Земле. 
3. Наосновесравненияобъектовприродыописыватьсхожие

,различные,индивидуальныепризнаки. 
4. Приводитьпримеры,краткохарактеризоватьпредставите

лейразныхцарствприроды. 
5. Называтьпризнаки(характеризовать)животного(растен

ия)какживогоорганизма. 
6. Описывать(характеризовать)отдельныестраницыистор

иинашейстраны(впределахизученного). 
Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия: 
1) планироватьшагипорешениюучебнойзадачи,контролирова

тьсвоидействия(принебольшойпомощиучителя); 
2) устанавливать причину возникающейтрудности или 

ошибки,корректироватьсвоидействия. 
Совместнаядеятельность: 

■ участвуя в совместной деятельности, выполнять роли 
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руководителя (лидера), подчинённого; справедливо оценивать 
результаты деятельности участников, положительно 
реагироватьнасоветыизамечаниявсвойадрес; 

■ выполнять правила совместной деятельности, признаватьправо 
другого человека иметь собственное суждение, мнение;самостоятельно 
разрешать возникающие конфликты с учётомэтикиобщения. 

 
4 КЛАСС (68 ч) 

Человеки общество 

Конституция—ОсновнойзаконРоссийскойФедерации.Права и 
обязанности гражданина Российской Федерации. Президент Российской 
Федерации — глава государства. Политико-административная карта 
России. Общая характеристикародного края, важнейшие 
достопримечательности, знаменитыесоотечественники. 

Города России. Святыни городов России. Главный город 
родногокрая:достопримечательности,историяихарактеристикаотдельн
ыхисторическихсобытий,связанныхсним. 

Праздниквжизниобществакаксредствоукрепленияобщественной 
солидарности и упрочения духовных связей 
междусоотечественниками. Новый год, День защитника 
Отечества,Международныйженскийдень,Деньвесныитруда,ДеньПобе
ды, День России, День народного единства, День 
Конституции.Праздникиипамятныедатысвоегорегиона.Уважениеккуль
туре, истории, традициям своего народа и других 
народов,государственнымсимволамРоссии. 

История Отечества. «Лента времени» и историческая 
карта.Наиболее важные и яркие события общественной и 
культурнойжизни страны в разные исторические периоды: 
ГосударствоРусь, Московское государство, Российская империя, 
СССР,Российская Федерация. Картины быта, труда, духовно-
нравственные и культурные традиции людей в разные 
историческиевремена. Выдающиеся люди разных эпох как носители 
базовых национальных ценностей. Наиболее значимые объектысписка 
Всемирного культурного наследия в России и за 
рубежом.Охранапамятниковисторииикультуры.Посильноеучастие в 
охране памятников истории и культуры своего края.Личная 
ответственность каждого человека за сохранность историко-
культурногонаследиясвоегокрая. 

Правила нравственного поведения в социуме, отношение 
клюдям независимо от их национальности, социального 
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статуса,религиознойпринадлежности. 
Человекиприрода 

Методыпознанияокружающейприроды:наблюдения,сравнения,и
змерения,опытыпоисследованиюприродныхобъектов и явлений. 
Солнце — ближайшая к нам звезда, 
источниксветаитепладлявсегоживогонаЗемле.ХарактеристикапланетС
олнечнойсистемы.Естественныеспутникипланет.Смена 
дняиночинаЗемле.ВращениеЗемликакпричинасменыдняиночи.Обраще
ниеЗемливокругСолнцаисменавремёнгода.Формы земной 
поверхности: равнины, горы, холмы, овраги(общее представление, 
условное обозначение равнин и гор накарте). Равнины и горы России. 
Особенности поверхности родного края (краткая характеристика на 
основе наблюдений).Водоёмы, их разнообразие (океан, море, озеро, 
пруд, 
болото);рекакакводныйпоток;использованиерекиводоёмовчеловеком. 
Крупнейшие реки и озёра России, моря, омывающие 
еёберега,океаны.Водоёмыирекиродногокрая(названия,краткаяхарактер
истиканаосновенаблюдений). 

НаиболеезначимыеприродныеобъектыспискаВсемирногонаслед
иявРоссииизарубежом(2—3объекта). 

Природные зоны России: общее представление, 
основныеприродныезоны(климат,растительныйиживотныймир,особен
ности труда и быта людей, влияние человека на природуизучаемых 
зон, охранаприроды). Связи вприродных зонах. 

Некоторыедоступныедляпониманияэкологическиепроблемы 
взаимодействия человека и природы. Охрана 
природныхбогатств:воды,воздуха,полезныхископаемых,растительног
ои животного мира. Правила нравственного поведения в 
природе.МеждународнаяКраснаякнига(отдельныепримеры). 

Правилабезопаснойжизнедеятельности 

Здоровый образ жизни: профилактика вредных 
привычек.Безопасность в городе (планирование маршрутов с 
учётомтранспортной инфраструктуры города; правила безопасного 
поведения в общественных местах, зонах отдыха, 
учрежденияхкультуры). Правила безопасного поведения 
велосипедиста сучётом дорожных знаков и разметки, сигналов и 
средств защитывелосипедиста, правила использования самоката и 
других 

средств индивидуальной 
мобильности.БезопасностьвИнтернете(поискдостоверной информации, 
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опознавание государственных 
образовательныхресурсовидетскихразвлекательныхпорталов)вусловия
хконтролируемогодоступавИнтернет. 
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Универсальные учебные действия 

Познавательныеуниверсальныеучебныедействия: 
1) устанавливатьпоследовательностьэтаповвозрастногоразви

тиячеловека; 
2) конструироватьвучебныхиигровыхситуацияхправилабезо

пасногоповедениявсредеобитания; 
3) моделироватьсхемыприродныхобъектов(строениепочв

ы;движениереки,формаповерхности); 
4) соотносить объекты природы с принадлежностью к 

определённойприроднойзоне; 
5) классифицировать природные объекты по 

принадлежностикприроднойзоне; 
6) определять разрыв между реальным и желательным 

состоянием объекта (ситуации) на основе предложенных 
учителемвопросов. 

Работасинформацией: 
1) использовать умения работать с информацией, 

представленной в разных формах; оценивать объективность 
информации, учитывать правила безопасного использования 
электронныхресурсовшколы; 

2) использовать для уточнения и расширения своих 
знаний обокружающем мире словари, справочники, энциклопедии, 
втомчислеиИнтернет(вусловияхконтролируемоговыхода); 

3) наосноведополнительнойинформацииделатьсообщения 
(доклады)напредложеннуютему,подготавливатьпрезентацию,включая
внеёиллюстрации,таблицы,диаграммы. 

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия: 
4) ориентироваться в понятиях: организм, возраст, система 

органов;культура,долг,соотечественник,берестянаяграмота,первопеча
тник, иконопись, объект Всемирного 
природногоикультурногонаследия; 

5) характеризоватьчеловекакакживойорганизм:раскрыват
ьфункцииразличныхсистеморганов;объяснятьособуюрольнервнойсист
емывдеятельностиорганизма; 

6) создавать текст-рассуждение: объяснять вред для 
здоровьяисамочувствияорганизмавредныхпривычек; 

7) описывать ситуации проявления нравственных качеств 
—отзывчивости,доброты,справедливостиидр.; 

8) составлять краткие суждения о связях и зависимостях в 
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природе (на основе сезонных изменений, особенностей 
жизниприродныхзон,пищевыхцепей); 

9) составлятьнебольшиетексты«Праваиобязанностигражд
анинаРФ»; 

10) создаватьнебольшиетекстыознаменательныхстраницах
истории нашей страны (в рамках изученного). 

Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия: 
11) самостоятельнопланироватьалгоритмрешенияучебнойз

адачи;предвидетьтрудностиивозможныеошибки; 
12) контролироватьпроцессирезультатвыполнениязадания,

корректироватьучебныедействияпринеобходимости; 
13) адекватно принимать оценку своей работы; планировать 

работунадошибками; 
14) находить ошибки в своей и чужих работах, устанавливать 

ихпричины. 
Совместнаядеятельность: 
1) выполнять правила совместной деятельности при 

выполнении разных ролей — руководитель, подчинённый, 
напарник,членбольшогоколлектива; 

2) ответственно относиться к своим обязанностям в 
процессесовместнойдеятельности,объективнооцениватьсвойвкладвоб
щеедело; 

3) анализироватьситуации,возникающиевпроцессесовмес
тных игр, труда, использования инструментов, которые 
могутстатьопаснымидляздоровьяижизнидругихлюдей. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 

В младшем школьном возрасте многие психические и 
личностные новообразования находятся в стадии становления и 
неотражают завершённый этап их развития. Это происходит 
индивидуально в соответствии с возможностями ребёнка, темпомего 
обучаемости, особенностями социальной среды, в которойон живёт, 
поэтому выделять планируемые результаты освоения программы 
учебного предмета «Окружающий мир» в области личностных и 
метапредметных достижений по годамобучения нецелесообразно. 
Исходя из этого, планируемые 
результатыначинаютсясхарактеристикиобобщённыхдостижений в 
становлении личностных и метапредметных способовдействий и 
качеств субъекта учебной деятельности, которыемогут быть 
сформированы у младших школьников к концуобучения. 

 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты изучения предмета 
«Окружающиймир»характеризуютготовностьобучающихсяруководст
воватьсятрадиционнымироссийскимисоциокультурнымиидуховно-
нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и 
нормами поведения и должны отражать 
приобретениепервоначальногоопытадеятельностиобучающихся,вчасти
: 

Гражданско-патриотическоговоспитания: 
1) становлениеценностногоотношенияксвоейРодине—

России; понимание особой роли многонациональной России 
всовременноммире; 

2) осознаниесвоейэтнокультурнойироссийскойгражданск
ойидентичности, принадлежности к российскому народу, к 
своейнациональнойобщности; 

3) сопричастность к прошлому, настоящему и будущему 
своейстраны и родного края; проявление интереса к истории 
имногонациональной культуре своей страны, уважения к 
своемуидругимнародам; 

4) первоначальные представления о человеке как члене 
общества,осознаниеправиответственностичеловекакакчленаобщества. 

Духовно-нравственноговоспитания: 
1) проявлениекультурыобщения,уважительногоотношени

яклюдям,ихвзглядам,признаниюихиндивидуальности; 
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2) принятие существующих в обществе нравственно-
этическихнормповеденияиправилмежличностныхотношений,которые 
строятся на проявлении гуманизма, 
сопереживания,уваженияидоброжелательности; 

3) применение правил совместной деятельности, 
проявлениеспособности договариваться, неприятие любых форм 
поведения,направленныхнапричинениефизическогоиморальноговредадру
гимлюдям. 

Эстетическоговоспитания: 
1) пониманиеособойролиРоссиивразвитииобщемировойх

удожественной культуры, проявление уважительного отношения, 
восприимчивости и интереса к разным видам 
искусства,традициямитворчествусвоегоидругихнародов; 

2) использованиеполученныхзнанийвпродуктивнойипрео
бразующей деятельности, в разных видах 
художественнойдеятельности. 

Физического воспитания, формирования культуры 
здоровья и эмоционального благополучия: 

1) соблюдение правил организации здорового и 
безопасного(длясебяидругихлюдей)образажизни;выполнениеправилбе
зопасного поведении в окружающей среде (в том числе 
информационной); 

2) приобретение опыта эмоционального отношения к среде 
обитания,бережноеотношениекфизическомуипсихическомуздоровью. 

Трудовоговоспитания: 
осознаниеценноститрудовойдеятельностивжизничеловекаиобще

ства,ответственноепотреблениеибережноеотношение к результатам 
труда, навыки участия в различныхвидах трудовой деятельности, 
интерес к различным профессиям. 

Экологическоговоспитания: 
осознание роли человека в природе и обществе, 

принятиеэкологических норм поведения, бережного отношения к 
природе,неприятиедействий,приносящихейвред. 

Ценностинаучногопознания: 
1) ориентация в деятельности на первоначальные 

представленияонаучнойкартинемира; 
2) осознание ценности познания, проявление 

познавательногоинтереса, активности, инициативности, 
любознательности исамостоятельности в обогащении своих знаний, в 
том числесиспользованиемразличныхинформационныхсредств. 
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МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 
Познавательные универсальные учебные действия: 
1) Базовыелогическиедействия: 
1) понимать целостность окружающего мира (взаимосвязь 

природной и социальной среды обитания), проявлять 
способностьориентироватьсявизменяющейсядействительности; 

2) на основе наблюдений доступных объектов 
окружающегомира устанавливать связи и зависимости между 
объектами(часть—целое;причина—
следствие;изменениявовремениивпространстве); 

3) сравнивать объекты окружающего мира, устанавливать 
основаниядлясравнения,устанавливатьаналогии; 

4) объединять части объекта (объекты) по определённому 
признаку; 

5) определятьсущественныйпризнакдляклассификации,кл
ассифицироватьпредложенныеобъекты; 

6) находить закономерности и противоречия в 
рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях на основе 
предложенногоалгоритма; 

7) выявлятьнедостатокинформациидлярешенияучебной(п
рактической)задачинаосновепредложенногоалгоритма. 

2) Базовыеисследовательскиедействия: 
1) проводить (по предложенному и самостоятельно 

составленномуплануиливыдвинутомупредположению)наблюдения,не
сложные опыты; проявлять интерес к экспериментам, 
проводимымподруководствомучителя; 

2) определять разницу между реальным и желательным 
состояниемобъекта(ситуации)наосновепредложенныхвопросов; 

3) формулироватьспомощьюучителяцельпредстоящейраб
оты,прогнозироватьвозможноеразвитиепроцессов,событийипоследствияв
аналогичныхилисходныхситуациях; 

4) моделироватьситуациинаосновеизученногоматериалаосвя
зях в природе (живая и неживая природа, цепи питания; 
природныезоны),атакжевсоциуме(лентавремени;поведениеиегопослед
ствия;коллективныйтрудиегорезультатыидр.); 

5) проводитьпопредложенномуплануопыт,несложноеиссл
едование по установлению особенностей объекта изучения исвязей 
между объектами (часть — целое, причина — следствие); 

6) формулироватьвыводыиподкреплятьихдоказательства
минаосноверезультатовпроведённогонаблюдения(опыта,измерения,ис
следования). 
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3) Работасинформацией: 
1) использовать различные источники для поиска 

информации,выбирать источник получения информации с учётом 
учебнойзадачи; 

2) согласно заданному алгоритму находить в 
предложенномисточникеинформацию,представленнуювявномвиде; 

3) распознавать достоверную и недостоверную информацию 
самостоятельноилинаосновепредложенногоучителемспособаеёпровер
ки; 

4) находить и использовать для решения учебных задач 
текстовую,графическую,аудиовизуальнуюинформацию; 

5) читать и интерпретировать графически представленную 
информацию(схему,таблицу,иллюстрацию); 

6) соблюдать правила информационной безопасности в 
условиях контролируемого доступа в Интернет (с помощью учителя); 

7) анализироватьисоздаватьтекстовую,видео-
,графическую, звуковую информацию в соответствии с учебной 
задачей; 

8) фиксироватьполученныерезультатывтекстовойформе(о
тчёт, выступление, высказывание) и графическом виде 
(рисунок,схема,диаграмма). 

 
Коммуникативные универсальные учебные действия: 

1) впроцесседиалоговзадаватьвопросы,высказыватьсужде
ния,оцениватьвыступленияучастников; 

2) признавать возможность существования разных точек 
зрения;корректноиаргументированновысказыватьсвоёмнение;приводи
тьдоказательствасвоейправоты; 

3) соблюдатьправилаведениядиалогаидискуссии;проявлят
ьуважительноеотношениексобеседнику; 

4) использоватьсмысловоечтениедляопределениятемы,гла
вной мысли текста о природе, социальной жизни, 
взаимоотношенияхипоступкахлюдей; 

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

6) конструироватьобобщенияивыводынаосновеполученн
ыхрезультатовнаблюденийиопытнойработы,подкреплятьихдоказатель
ствами; 

7) находить ошибки и восстанавливать деформированный 
текстобизученныхобъектахиявленияхприроды,событияхсоциальнойжи
зни; 
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8) готовить небольшие публичные выступления с 
возможнойпрезентацией(текст,рисунки,фото,плакатыидр.)ктекстувыс
тупления. 

 
Регулятивные универсальные учебные действия: 

1. Самоорганизация: 
1) планировать самостоятельно или с небольшой помощью 

учителядействияпорешениюучебнойзадачи; 
2) выстраивать последовательность выбранных действий и 

операций. 
2. Самоконтроль: 
1) осуществлятьконтрольпроцессаирезультатасвоейдеятел

ьности; 
2) находитьошибкивсвоейработеиустанавливатьихпричин

ы;корректироватьсвоидействияпринеобходимости(снебольшойпомощ
ьюучителя); 

3) предвидеть возможность возникновения трудностей и 
ошибок, предусматривать способы их предупреждения, в том 
числевжитейскихситуациях,опасныхдляздоровьяижизни. 

3. Самооценка: 
1) объективнооцениватьрезультатысвоейдеятельности,соо

тноситьсвоюоценкусоценкойучителя; 
2) оцениватьцелесообразностьвыбранныхспособовдействия,

принеобходимостикорректироватьих. 
 
Совместная деятельность: 
1) понимать значение коллективной деятельности для 

успеного решения учебной (практической) задачи; активно 
участвоватьвформулированиикраткосрочныхидолгосрочныхцелейсов
местнойдеятельности(наосновеизученногоматериалапоокружающему
миру); 

2) коллективно строить действия по достижению общей 
цели:распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и 
результатсовместнойработы; 

3) проявлятьготовностьруководить,выполнятьпоручения,
подчиняться; 

4) выполнять правила совместной деятельности: 
справедливораспределять и оценивать работу каждого участника; 
считаться с наличием разных мнений; не допускать конфликтов, при 
их возникновении мирно разрешать без участиявзрослого; 

5) ответственновыполнятьсвоючастьработы. 
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ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ 

 
1 класс 

Кконцуобученияв1классеобучающийсянаучится: 
1) называтьсебяичленовсвоейсемьипофамилии,имени,отч

еству, профессии членов своей семьи, домашний адрес 
иадрессвоейшколы;проявлятьуважениексемейнымценностям и 
традициям, соблюдать правила нравственного 
поведениявсоциумеинаприроде; 

2) воспроизводитьназваниесвоегонаселённогопункта, 
региона, страны; 

3) приводитьпримерыкультурныхобъектовродногокрая, 
школьных традиций и праздников, традиций и 
ценностейсвоейсемьи,профессий; 

4) различать объекты живой и неживой природы, объекты, 
созданныечеловеком, и природныематериалы,частирастений(корень, 
стебель, лист, цветок, плод, семя), группы 
животных(насекомые,рыбы,птицы,звери); 

5) описывать на основе опорных слов наиболее 
распространённые в родном крае дикорастущие и культурные 
растения,диких и домашних животных; сезонные явления в 
разныевремена года; деревья, кустарники, травы; основные 
группыживотных (насекомые, рыбы, птицы, звери); выделять 
ихнаиболеесущественныепризнаки; 

6) применять правила ухода за комнатными растениями и 
домашнимиживотными; 

7) проводить, соблюдая правила безопасного труда, 
несложныегрупповые и индивидуальные наблюдения (в том числе 
засезоннымиизменениямивприродесвоейместности),измерения(втомч
ислевестисчётвремени,измерятьтемпературувоздуха)иопытыподруков
одствомучителя; 

8) использовать для ответов на вопросы небольшие 
тексты оприродеиобществе; 

9) оцениватьситуации,раскрывающиеположительноеинег
ативноеотношениекприроде;правилаповедениявбыту,вобщественных
местах; 

10) соблюдать правила безопасности на учебном месте 
школьника; во время наблюдений и опытов; безопасно 
пользоватьсябытовымиэлектроприборами; 

11) соблюдатьправилаздоровогопитанияиличнойгигиены; 



 
317

12) соблюдатьправилабезопасногоповеденияпешехода; 
13) соблюдатьправилабезопасногоповедениявприроде; 
14) спомощьювзрослых(учителя,родителей)пользоватьсяэл

ектроннымдневникомиэлектроннымиресурсамишколы. 
 
2 класс 
Кконцуобученияво2классеобучающийсянаучится: 
1) находитьРоссиюнакартемира,накартеРоссии—

Москву,свойрегиониегоглавныйгород; 
2) узнавать государственную символику Российской 

Федерации(гимн,герб,флаг)исвоегорегиона; 
3) проявлять уважение к семейным ценностям и 

традициям,традициям своего народа и других народов, 
государственнымсимволам России; соблюдать правила нравственного 
поведениявсоциумеинаприроде; 

4) распознавать изученные объекты окружающего мира 
по ихописанию, рисункам и фотографиям, различать их в 
окружающеммире; 

5) приводитьпримерыизученныхтрадиций,обычаевипразд
ников народов родного края; важных событий прошлого 
инастоящегородногокрая;трудовойдеятельностиипрофессийжителейр
одногокрая; 

6) проводить, соблюдая правила безопасного труда, 
несложныенаблюденияиопытысприроднымиобъектами,измерения; 

7) приводить примеры изученных взаимосвязей в природе, 
примеры,иллюстрирующиезначениеприродывжизничеловека; 

8) описывать на основе предложенного плана или опорных 
словизученные культурные объекты (достопримечательности 
родногокрая,музейныеэкспонаты); 

9) описывать на основе предложенного плана или опорных 
словизученныеприродныеобъектыиявления,втомчислезвёзды,созвезди
я,планеты; 

10) группировать изученные объекты живой и неживой 
природыпопредложеннымпризнакам; 

11) сравнивать объекты живой и неживой природы на 
основевнешнихпризнаков; 

12) ориентироваться на местности по местным природным 
признакам,Солнцу,компасу; 

13) создаватьпозаданномуплануразвёрнутыевысказывания
оприродеиобществе; 

14) использовать для ответов на вопросы небольшие 
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тексты оприродеиобществе; 
15) соблюдать правила нравственного поведения в 

социуме и вприроде,оцениватьпримерыположительногоинегативного 
отношениякобъектамприроды,проявлениявнимания,помощилюдям,ну
ждающимсявней; 

16) соблюдатьправилабезопасногоповедениявшколе,прави
лабезопасного поведения пассажира наземного транспорта иметро; 

17) соблюдатьрежимдняипитания; 
18) безопасноиспользоватьмессенджерыИнтернетавуслови

яхконтролируемого доступа в Интернет; безопасно осуществлять 
коммуникацию в школьных сообществах с 
помощьюучителявслучаенеобходимости. 

 
3 класс 

Кконцуобученияв3классеобучающийсянаучится: 
1) различать государственную символику Российской 

Федерации(гимн,герб,флаг);проявлятьуважениекгосударственнымсим
воламРоссииисвоегорегиона; 

2) проявлять уважение к семейным ценностям и 
традициям,традициямсвоегонародаидругихнародов;соблюдатьправил
анравственногоповедениявсоциуме; 

3) приводитьпримерыпамятниковприроды,культурныхоб
ъектов и достопримечательностей родного края; столицы 
России,городовРФсбогатойисториейикультурой;российскихцентровде
коративно-
прикладногоискусства;проявлятьинтересиуважениекисторииикультур
енародовРоссии; 

4) показыватьнакартемираматерики,изученныестранымира; 
5) различатьрасходыидоходысемейногобюджета; 
6) распознаватьизученныеобъектыприродыпоихописанию

,рисункамифотографиям,различатьихвокружающеммире; 
7) проводитьпопредложенномуплануилиинструкциинебо

льшиеопытысприроднымиобъектамисиспользованиемпростейшего 
лабораторного оборудования и измерительных приборов; соблюдать 
безопасность проведения опытов; 

8) группировать изученные объекты живой и неживой 
природы,проводитьпростейшуюклассификацию; 

9) сравнивать по заданному количеству признаков объекты 
живойинеживойприроды; 

10) описывать на основе предложенного плана изученные 
объектыиявленияприроды,выделяяихсущественныепризнакиихаракте
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рныесвойства; 
11) использовать различные источники информации о 

природеи обществе для поиска и извлечения информации, ответов 
навопросы; 

12) использовать знания о взаимосвязях в природе, связи 
человекаиприродыдляобъясненияпростейшихявленийипроцессоввпри
роде,организмечеловека; 

13) фиксировать результаты наблюдений, опытной работы, 
впроцессе коллективной деятельности обобщать 
полученныерезультатыиделатьвыводы; 

14) создавать по заданному плану собственные развёрнутые 
высказывания о природе, человеке и обществе, 
сопровождаявыступлениеиллюстрациями(презентацией); 

15) соблюдать правила безопасного поведения пассажира 
железнодорожного,водногоиавиатранспорта; 

16) соблюдатьосновыздоровогообразажизни,втомчислетре
бования к двигательной активности и принципы здорового питания; 

17) соблюдатьосновыпрофилактикизаболеваний; 
18) соблюдать правила безопасного поведения во дворе 

жилого дома; 
19) соблюдатьправиланравственногоповедениянаприроде; 
20) безопасно использовать персональные данные в 

условияхконтролируемого доступа в Интернет; ориентироваться в 
возможных мошеннических действиях при общении в мессенджерах. 

 
4 класс 
Кконцуобученияв4классеобучающийсянаучится: 
1) проявлять уважение к семейным ценностям и 

традициям,традициям своего народа и других народов, 
государственнымсимволам России; соблюдать правила нравственного 
поведениявсоциуме; 

2) показывать на физической карте изученные крупные 
географические объекты России (горы, равнины, реки, озёра, 
моря,омывающиетерриториюРоссии); 

3) показывать на исторической карте места изученных 
историческихсобытий; 

4) находитьместоизученныхсобытийна«лентевремени»; 
5) знать основные права и обязанности гражданина 

РоссийскойФедерации; 
6) соотносить изученные исторические события и 

историческихдеятелейсвекамиипериодамиисторииРоссии; 
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7) рассказывать о государственных праздниках России, 
наиболее важных событиях истории России, наиболее 
известныхроссийскихисторическихдеятеляхразныхпериодов,достопри
мечательностяхстолицыРоссиииродногокрая; 

8) описывать на основе предложенного плана изученные 
объекты, выделяя их существенные признаки, в том числе 
государственнуюсимволикуРоссииисвоегорегиона; 

9) проводитьпопредложенному/самостоятельносоставленно
му плану или выдвинутому предположению несложные наблюдения, 
опыты с объектами природы с 
использованиемпростейшеголабораторногооборудованияиизмеритель
ныхприборов,следуяправиламбезопасноготруда; 

10) распознавать изученные объекты и явления живой и 
неживой природы по их описанию, рисункам и фотографиям, 
различатьихвокружающеммире; 

11) группировать изученные объекты живой и неживой 
природы,самостоятельновыбираяпризнакдлягруппировки;проводитьп
ростейшиеклассификации; 

12) сравнивать объекты живой и неживой природы на основе 
ихвнешнихпризнаковиизвестныххарактерныхсвойств; 

13) использоватьзнанияовзаимосвязяхвприродедляобъясне
ния простейших явлений и процессов в природе (в том 
числесменыдняиночи,сменывремёнгода,сезонныхизмененийвприродес
воейместности,причинысменыприродныхзон); 

14) называть наиболее значимые природные объекты 
Всемирного наследиявРоссииизарубежом(впределахизученного); 

15) называтьэкологическиепроблемыиопределятьпутиихре
шения; 

16) создавать по заданному плану собственные развёрнутые 
высказыванияоприродеиобществе; 

17) использоватьразличныеисточникиинформациидляпоискаи
извлеченияинформации,ответовнавопросы; 

18) соблюдатьправиланравственногоповедениянаприроде; 
19) осознавать возможные последствия вредных привычек 

дляздоровьяижизничеловека; 
20) соблюдать правила безопасного поведения при 

использованииобъектов транспортной инфраструктуры населённого 
пункта,в театрах, кинотеатрах, торговых центрах, парках и 
зонахотдыха,учрежденияхкультуры(музеях,библиотекахит.д.); 

21) соблюдатьправилабезопасногоповеденияприезденавело
сипеде, самокате и других средствах индивидуальной мобильности; 



 
321

22) осуществлять безопасный поиск образовательных 
ресурсови верифицированной информациив Интернете; 

23) соблюдатьправилабезопасногодляздоровьяиспользован
ияэлектронныхсредствобучения. 
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2.1.8. ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ 
ЭТИКИ 

Примернаярабочаяпрограммапопредметнойобласти(учебномупр
едмету)«Основырелигиозныхкультурисветской этики» на уровне 
начального общего образования 
составленанаосновеТребованийкрезультатамосвоенияосновнойобразо
вательнойпрограммыначальногообщегообразования,представленныхв
Федеральномгосударственномобразовательном стандарте начального 
общего образования(Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 
№ 286), атакжеПримернойпрограммывоспитания. 

Программапопредметнойобласти(учебномупредмету)«Основыр
елигиозныхкультурисветскойэтики»(далее—ОРКСЭ) включает 
пояснительную записку, содержание обучения, планируемые 
результаты освоения программы ОРКСЭ,тематическоепланирование. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи 
изученияОРКСЭ,характеристикупсихологическихпредпосылоккегоизу
чениюмладшимишкольниками,местоОРКСЭвструктуреучебногоплана
. 

ПланируемыерезультатыосвоенияпрограммыОРКСЭвключают 
личностные, метапредметные, предметные 
результатызапериодобучения.Здесьжепредставленпереченьуниверсал
ьных учебных действий (УУД) — познавательных, коммуникативных 
и регулятивных, которые возможно 
формироватьсредствамипредметнойобласти(учебногопредмета)«Осно
вырелигиозныхкультур и светской этики» с учётом возрастных 
особенностей четвероклассников. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии,  
которые предлагаются для обязательного изучения в 4 
классеначальнойшколы. 

В тематическом планировании отражено программное 
содержание по всем разделам (темам) курса; раскрывается 
характеристикаосновныхвидовдеятельностиобучающихсяприизучени
итойилиинойтемы. 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Предлагаемая примерная рабочая программа представляетсобой 
рекомендацию для педагогов, школ (ФЗ «Об образовании в РФ» ч. 7.2. 
ст. 12) и отражает вариант 
конкретизациитребованийФедеральногогосударственногообразовател
ьного стандартаначальногообщегообразования(далее—ФГОСНОО) по 
ОРКСЭ и обеспечивает содержательную составляющую ФГОС НОО. 
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Представленное в Программе планированиеявляется примерным, и 
последовательность изучения 
тематикипомодулямОРКСЭможетварьироватьсявсоответствиисиспол
ьзуемымившколахУМК,учебникамипомодулямОРКСЭ. Предметная 
область ОРКСЭ состоит из учебных модулей по выбору «Основы 
православной культуры», 
«Основыисламскойкультуры»,«Основыбуддийскойкультуры»,«Основ
ыиудейскойкультуры»,«ОсновырелигиозныхкультурнародовРоссии»1,
«Основысветскойэтики».Всоответствиис федеральным законом выбор 
модуля осуществляется по 
заявлениюродителей(законныхпредставителей)несовершеннолетних 
обучающихся. Выбор установлен в ФЗ «Об 
образованиивРФ»(ч.2ст.87.). 

Планируемые результаты освоения курса ОРКСЭ 
включаютрезультатыпокаждомуучебномумодулю.Приконструирован
ии планируемых результатов учитываются цели обучения,требования, 
которые представлены в стандарте, и специфика содержания каждого 
учебного модуля. Общие результаты содержат перечень личностных и 
метапредметных 
достижений,которыеприобретаеткаждыйобучающийся,независимоотиз
учаемогомодуля.Посколькупредметизучаетсяодингод(4 класс), то все 
результаты обучения представляются за 
этотпериод.ЦельюОРКСЭявляетсяформированиеуобучающегосямотив
ации к осознанному нравственному поведению, основанному на знании 
и уважении культурных и религиозных традиций 
многонационального народа России, а также к 
диалогуспредставителямидругихкультуримировоззрений. 

ОсновнымизадачамиОРКСЭявляются: 
1) знакомство обучающихся с основами православной, 

мусульманской,буддийской,иудейскойкультур,основамимировых 
религиозных культур и светской этики по выбору 
родителей(законныхпредставителей); 

2) развитиепредставленийобучающихсяозначениинравственных 
норм и ценностей в жизни личности, семьи,общества; 

3) обобщениезнаний,понятийипредставленийодуховнойк
ультуреиморали,ранееполученныхвначальнойшколе, формирование 
ценностно-смысловой сферы личности с учётоммировоззренческих и 
культурных особенностей и потребностейсемьи; 

4) развитие способностей обучающихся к общению в 
                                                 
1Следует обратить внимание на изменение названия одного из модулей. Название 
модуля «Основы мировых религиозных 
культур»,измененона«ОсновырелигиозныхкультурнародовРоссии». 
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полиэтничной,разномировоззренческойимногоконфессиональнойсредена
основевзаимногоуваженияидиалога.Основнойметодологический 
принцип реализации ОРКСЭ — культурологический подход, 
способствующий формированию у 
младшихшкольниковпервоначальныхпредставленийокультуретрадици
онных религий народов России (православия, ислама, буддизма, 
иудаизма), российской светской (гражданской) этике,основанной на 
конституционных правах, свободах и 
обязанностяхчеловекаигражданинавРоссийскойФедерации. 

Культурологическая направленность предмета 
способствуетразвитиюуобучающихсяпредставленийонравственныхид
еалах и ценностях религиозных и светских традиций 
народовРоссии,формированиюценностногоотношенияксоциальнойреа
льности, осознанию роли буддизма, православия, ислама,иудаизма, 
светской этики в истории и культуре нашей 
страны.КоммуникативныйподходкпреподаваниюпредметаОРКСЭпред
полагаеторганизациюкоммуникативнойдеятельности обучающихся, 
требующей от них умения 
выслушиватьпозициюпартнёраподеятельности,приниматьеё,согласов
ыватьусилиядлядостиженияпоставленнойцели,находитьадекватные 
вербальные средства передачи информации и 
рефлексии.Деятельностныйподход,основывающийсянапринципе 
диалогичности, осуществляется в процессе активного взаимодействия 
обучающихся, сотрудничества, обмена 
информацией,обсужденияразныхточекзренияит.п. 

Предпосылками усвоения младшими школьниками содержания 
курса являются психологические особенности детей,завершающих 
обучение в начальной школе: интерес к 
социальнойжизни,любознательность,принятиеавторитетавзрослого. 
Психологи подчёркивают естественную открытость 
детейэтоговозраста,способностьэмоциональнореагироватьнаокружаю
щуюдействительность,острореагироватькакнадоброжелательность,отз
ывчивость,добротудругихлюдей,таки на проявление 
несправедливости, нанесение обид и оскорблений. Всё это становится 
предпосылкой к пониманию законов существования в социуме и 
принятию их как руководства к собственному поведению. Вместе с 
тем в процессе 
обучениянеобходимоучитывать,чтомладшиешкольникиструдомусваив
аютабстрактныефилософскиесентенции,нравственные поучения, 
поэтому особое внимание должно 
бытьуделеноэмоциональнойстороневосприятияявленийсоциальной 
жизни, связанной с проявлением или нарушением нравственных, 
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этических норм, обсуждение конкретных 
жизненныхситуаций,дающихобразцынравственноценногоповеде-ния. 

В рамках реализации ОРКСЭ в части преподавания учебных 
модулей по основам религиозных культур не предусматривается 
подготовка обучающихся к участию в богослужениях, обучение 
религиозной практике в религиозной общине (Письмо Минобрнауки 
России от 22.08.2012 №08-250 «О введенииучебногокурсаОРКСЭ»). 

Тематическоепланированиевключаетназваниераздела(темы) с 
указание количества академических часов, отводимых на освоение 
каждой темы учебного модуля, 
характеристикуосновныхвидовдеятельностиучащихся,втомчислес 
учётом рабочей программы воспитания, возможность использования 
по этой теме электронных (цифровых) образовательных ресурсов, 
являющихся учебно-методическими материалами в электронном 
(цифровом) виде и реализующимидидактические возможности ИКТ, 
содержание которых соответствуетзаконодательствуобобразовании. 

Место ОРКСЭ в учебном плане: ОРКСЭ изучается в 4 
классе,одинчасвнеделю(34ч). 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ (УЧЕБНОГО 
ПРЕДМЕТА) «ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И 

СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» 
 
Модуль «Основы православной культуры» 

Россия — наша Родина. Введение в православную традицию. 
Культура и религия. Во что верят православные христиане. Добро и 
зло в православной традиции. Золотое 
правилонравственности.Любовькближнему.Отношениектруду.Долг и 
ответственность. Милосердие и сострадание. Православие в России. 
Православный храм и другие святыни. Символический язык 
православной культуры: христианское искусство (иконы, фрески, 
церковное пение, прикладное 
искусство),православныйкалендарь.Праздники.Христианскаясемьяиеё
ценности. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм 
многонациональногоимногоконфессиональногонародаРоссии. 

 
Модуль «Основы исламской культуры» 

Россия — наша Родина. Введение в исламскую 
традицию.Культураирелигия.ПророкМухаммад—образецчеловекаи 
учитель нравственности в исламской традиции. Во что верят 
мусульмане. Добро и зло в исламкой традиции. Нравственные основы 
ислама. Любовь к ближнему. Отношение ктруду. Долг и 
ответственность. Милосердие и 
сострадание.Столпыислама.Обязанностимусульман.Длячегопостроена
и как устроена мечеть. Мусульманское летоисчисление и календарь. 
Ислам в России. Семья в исламе. Праздники исламских народов 
России: их происхождение и особенности 
проведения.Искусствоислама. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм 
многонациональногоимногоконфессиональногонародаРоссии. 

 
Модуль «Основы буддийской культуры» 

Россия — наша Родина. Введение в буддийскую 
духовнуютрадицию. Культура и религия. Будда и его учение. 
Буддийскиесвятыни.Буддыибодхисатвы.Семьявбуддийскойкультуре и 
её ценности. Буддизм в России. Человек в 
буддийскойкартинемира.Буддийскиесимволы.Буддийскиеритуалы.Бу
ддийскиесвятыни.Буддийскиесвященныесооружения. 
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Буддийскийхрам.Буддийскийкалендарь.Праздникивбуддийскойкульту
ре.Искусствовбуддийскойкультуре. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм 
многонациональногоимногоконфессиональногонародаРоссии. 

 
Модуль «Основы иудейской культуры» 

Россия — наша Родина. Введение в иудейскую 
духовнуютрадицию. Культура и религия. Тора — главная книга 
иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи 
еврейскогонарода.Пророкииправедникивиудейскойкультуре.Храмв 
жизни иудеев. Назначение синагоги и её устройство. Суббота (Шабат) 
в иудейской традиции. Иудаизм в России. Традиции иудаизма в 
повседневной жизни евреев. Ответственноепринятие заповедей. 
Еврейский дом. Еврейский календарь:его устройство и особенности. 
Еврейские праздники: их история и традиции. Ценности семейной 
жизни в иудейской традиции. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм 
многонациональногоимногоконфессиональногонародаРоссии. 

 
Модуль «Основы религиозных культур народов России» 

Россия — наша Родина. Культура и религия. 
Религиознаякультура народов России. Мировые религии и иудаизм. 
Ихоснователи. Священные книги христианства, ислама, 
иудаизма,буддизма.Хранителипреданияврелигиях.Человекврелигиозн
ых традициях народов России. Добро и зло. Священные сооружения. 
Искусство в религиозной культуре. Религия и мораль. Нравственные 
заповеди христианства, ислама, иудаизма, буддизма. Обычаи и 
обряды. Праздники и 
календариврелигиях.Семья,семейныеценности.Долг,свобода, 
ответственность, труд. Милосердие, забота о слабых,взаимопомощь, 
социальные проблемы общества и отношениекнимразныхрелигий. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм 
многонациональногоимногоконфессиональногонародаРоссии. 

 
Модуль «Основы светской этики» 

Россия — наша Родина. Этика и её значение в жизни человека. 
Праздники как одна из форм исторической памяти.Образцы 
нравственности в культуре Отечества, в культурахразных народов 
России. Государство и мораль 
гражданина,основнойзакон(Контитуция)вгосударствекакисточникрос
сийскойсветской(гражданской)этики.Трудоваямораль.Нравственные 
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традиции предпринимательства. Что значитбыть нравственным в 
наше время. Нравственные ценности,идеалы, принципы морали. 
Нормы морали. Семейные ценности и этика семейных отношений. 
Этикет. Образование какнравственная норма. Методы нравственного 
самосовершенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм 
многонациональногоимногоконфессиональногонародаРоссии. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 
ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И 

СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Врезультатеизученияпредмета «Основы религиозных культур и 
светской этики» в 4 классе у обучающегося будут сформированы 
следующие личностные результаты: 

1) понимать основы российской гражданской 
идентичности,испытыватьчувствогордостизасвоюРодину; 

2) формировать национальную и гражданскую 
самоидентичность, осознавать свою этническую и национальную 
принадлежность; 

3) пониматьзначениегуманистическихидемократическихц
енностных ориентаций; осознавать ценность человеческойжизни; 

4) пониматьзначениенравственныхнормиценностейкакусл
овияжизниличности,семьи,общества; 

5) осознавать право гражданина РФ исповедовать любую 
традиционнуюрелигиюилинеисповедоватьникакойрелигии; 

6) строить своё общение, совместную деятельность на 
основеправилкоммуникации:умениядоговариваться,мирноразрешать 
конфликты, уважать другое мнение, независимо от принадлежности 
собеседников к религии или к атеизму; 

7) соотносить свои поступки с нравственными 
ценностями,принятыми в российском обществе, проявлять уважение 
кдуховным традициям народов России, терпимость к 
представителямразноговероисповедания; 

8) строить своё поведение с учётом нравственных норм и 
правил; проявлять в повседневной жизни доброту, 
справедливость,доброжелательностьвобщении,желаниепринеобхо-ди
мостиприйтинапомощь; 

9) понимать необходимость обогащать свои знания о 
духовно-нравственной культуре, стремиться анализировать своё 
поведение, избегать негативных поступков и действий, 
оскорбляющихдругихлюдей; 

10) понимать необходимость бережного отношения к 
материальнымидуховнымценностям. 

 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 
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1) овладевать способностью понимания и сохранения 
целей изадач учебной деятельности, поиска оптимальных 
средствихдостижения; 

2) формировать умения планировать, контролировать и 
оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 
условиями её реализации, определять и 
находитьнаиболееэффективныеспособыдостижениярезультата,вносит
ь соответствующие коррективы в процесс их реализации на основе 
оценки и учёта характера ошибок, 
пониматьпричиныуспеха/неуспехаучебнойдеятельности; 

3) совершенствовать умения в различных видах речевой 
деятельности и коммуникативных ситуациях; адекватное 
использование речевых средств и средств информационно-
коммуникационныхтехнологийдлярешенияразличныхкоммуникативн
ыхипознавательныхзадач; 

4) совершенствоватьумениявобластиработысинформацие
й,осуществления информационного поиска для 
выполненияучебныхзаданий; 

5) овладевать навыками смыслового чтения текстов 
различных стилей и жанров, осознанного построения речевых 
высказыванийвсоответствиисзадачамикоммуникации; 

6) овладеватьлогическимидействиямианализа,синтеза,сра
внения, обобщения, классификации, установления 
аналогийипричинно-следственныхсвязей,построениярассуждений,отн
есениякизвестнымпонятиям; 

7) формировать готовность слушать собеседника и вести 
диалог, признавать возможность существования различных точек 
зрения и право каждого иметь свою собственную, умений излагать 
своё мнение и аргументировать свою точкузренияиоценкусобытий; 

8) совершенствовать организационные умения в области 
коллективной деятельности, умения определять общую цель ипути её 
достижения, умений договариваться о 
распределенииролейвсовместнойдеятельности,адекватнооцениватьсоб
ственноеповедениеиповедениеокружающих. 

 
Универсальные учебные действия 
Познавательные УУД: 
1) ориентироваться в понятиях, отражающих 

нравственныеценностиобщества—мораль, этика, этикет, 
справедливость, гуманизм, благотворительность, а также 
используемыхвразныхрелигиях(впределахизученного); 
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2) использовать разные методы получения знаний о 
традиционныхрелигияхисветскойэтике(наблюдение,чтение,сравнение,
вычисление); 

3) применять логические действия и операции для 
решенияучебных задач: сравнивать, анализировать, обобщать, 
делатьвыводынаосновеизучаемогофактическогоматериала; 

4) признавать возможность существования разных точек 
зрения;обосновыватьсвоисуждения,приводитьубедительныедоказател
ьства; 

5) выполнятьсовместныепроектныезаданиясопоройнапре
дложенныеобразцы. 

 
Работа с информацией: 
1) воспроизводитьпрослушанную(прочитанную)информа

цию, подчёркивать её принадлежность к определённой 
религиии/иликгражданскойэтике; 

2) использоватьразныесредствадляполученияинформации
всоответствииспоставленнойучебнойзадачей(текстовую,графическую,
видео); 

3) находить дополнительную информацию к основному 
учебномуматериалувразныхинформационныхисточниках,втомчислев
Интернете(вусловияхконтролируемоговхода); 

4) анализировать,сравниватьинформацию,представленнуювр
азных источниках, с помощью учителя, оценивать её 
объективностьиправильность. 

 
Коммуникативные УУД: 
1) использоватьсмысловоечтениедлявыделенияглавнойм

ысли религиозных притч, сказаний, произведений 
фольклораихудожественнойлитературы,анализаиоценкижизненныхси
туаций,раскрывающихпроблемынравственности,этики,речевогоэтикет
а; 

2) соблюдатьправилаведениядиалогаидискуссии;корректн
озадавать вопросы и высказывать своё мнение; 
проявлятьуважительное отношение к собеседнику с учётом 
особенностейучастниковобщения; 

3) создаватьнебольшиетексты-описания,тексты-рассуждения
для воссоздания, анализа и оценки нравственно-этическихидей, 
представленных в религиозных учениях и светскойэтике. 

 
Регулятивные УУД: 
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1) проявлятьсамостоятельность,инициативность,организо
ванность в осуществлении учебной деятельности и в конкретных 
жизненных ситуациях; контролировать состояниесвоего здоровья и 
эмоционального благополучия, предвидеть опасные для здоровья и 
жизни ситуации и способы ихпредупреждения; 

2) проявлять готовность изменять себя, оценивать свои 
поступки, ориентируясь на нравственные правила и 
нормысовременногороссийскогообщества;проявлятьспособностьксознат
ельномусамоограничениювповедении; 

3) анализироватьситуации,отражающиепримерыположит
ельного и негативного отношения к окружающему 
миру(природе,людям,предметамтрудовойдеятельности); 

4) выражать своё отношение к анализируемым событиям, 
поступкам, действиям: одобрять нравственные нормы 
поведения;осуждатьпроявлениенесправедливости,жадности,не-честно
сти,зла; 

5) проявлятьвысокийуровеньпознавательноймотивации,и
нтерес к предмету, желание больше узнать о других 
религияхиправилахсветскойэтикииэтикета. 

 
Совместная деятельность: 
1) выбирать партнёра не только по личным симпатиям, но 

ипо деловым качествам, корректно высказывать свои 
пожеланиякработе,спокойноприниматьзамечанияксвоейра-боте,объек
тивноихоценивать; 

2) владеть умениями совместной деятельности: 
подчиняться,договариваться, руководить; терпеливо и спокойно 
разрешатьвозникающиеконфликты; 

3) готовить индивидуально, в парах, в группах сообщения 
поизученному и дополнительному материалу с 
иллюстративнымматериаломивидеопрезентацией. 

 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Модуль «Основы православной культуры» 

Предметные результаты обучения по модулю «Основы 
православной культуры» должны обеспечивать следующие 
достиженияобучающегося: 

1) выражать своими словами первоначальное понимание 
сущностидуховногоразвитиякакосознанияиусвоениячеловеком 
значимых для жизни представлений о себе, 
людях,окружающейдействительности; 
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2) выражатьсвоимисловамипониманиезначимостинравств
енногосовершенствованияироливэтомличныхусилийчеловека,приводи
тьпримеры; 

3) выражатьпониманиеипринятиезначенияроссийскихтра
диционных духовных и нравственных ценностей, 
духовно-нравственной культуры народов России, российского 
общества как источника и основы духовного развития, 
нравственногосовершенствования; 

4) рассказывать о нравственных заповедях, нормах 
христианской морали, их значении в выстраивании отношений 
всемье,междулюдьми,вобщенииидеятельности; 

5) раскрывать основное содержание нравственных категорий 
вправославнойкультуре,традиции(любовь,вера,милосердие,прощение, 
покаяние, сострадание, ответственность, 
послушание,грехкакнарушениезаповедей,борьбасгрехом,спасение),осн
овноесодержаниеисоотношениеветхозаветныхДесяти заповедей и 
Евангельских заповедей Блаженств, христианского нравственного 
идеала; объяснять «золотое 
правилонравственности»вправославнойхристианскойтрадиции; 

6) первоначальный опыт осмысления и нравственной 
оценкипоступков, поведения (своих и других людей) с 
позицийправославнойэтики; 

7) раскрыватьсвоимисловамипервоначальныепредставления
омировоззрении(картинемира)вправославии,вероучениио 
Боге-Троице, Творении, человеке, Богочеловеке 
ИисусеХристекакСпасителе,Церкви; 

8) рассказыватьоСвященномПисанииЦеркви—
Библии(ВетхийЗавет,НовыйЗавет,Евангелияиевангелисты),апостолах, 
святых и житиях святых, священнослужителях,богослужениях, 
молитвах, Таинствах (общее число Таинств,смысл Таинств Крещения, 
Причастия, Венчания, 
Исповеди),монашествеимонастыряхвправославнойтрадиции; 

9) рассказывать о назначении и устройстве православного 
храма (собственно храм, притвор, алтарь, иконы, иконостас),нормах 
поведения в храме, общения с мирянами и священнослужителями; 

10) рассказывать о православных праздниках (не менее 
трёх,включаяВоскресениеХристовоиРождествоХристово),православн
ыхпостах,назначениипоста; 

11) раскрывать основное содержание норм отношений в 
православнойсемье,обязанностейиответственностичленовсемьи, 
отношении детей к отцу, матери, братьям и 
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сёстрам,старшимповозрасту,предкам;православныхсемейных 
ценностей; 

12) распознавать христианскую символику, объяснять 
своимисловамиеёсмысл(православныйкрест)изначениевправославной
культуре; 

13) рассказывать о художественной культуре в 
православнойтрадиции,обиконописи;выделятьиобъяснятьособенности
иконвсравнениискартинами; 

14) излагатьосновныеисторическиесведенияовозникновени
иправославной религиозной традиции в России (КрещениеРуси), 
своими словами объяснять роль православия в 
становлениикультурынародовРоссии,российскойкультурыигосударст
венности; 

15) первоначальный опыт поисковой, проектной 
деятельностипо изучению православного исторического и 
культурногонаследия в своей местности, регионе (храмы, 
монастыри,святыни, памятные и святые места), оформлению и 
представлениюеёрезультатов; 

16) приводитьпримерынравственныхпоступков,совершаемых
с опорой на этические нормы религиозной культуры и внутреннюю 
установку личности, поступать согласно своей совести; 

17) выражать своими словами понимание свободы 
мировоззренческого выбора, отношения человека, людей в обществе 
крелигии, свободы вероисповедания; понимание российскогообщества 
как многоэтничного и многорелигиозного 
(приводитьпримеры),пониманиероссийскогообщенародного(об-щенац
ионального, гражданского) патриотизма, любви к 
Отечеству,нашейобщейРодине—
России;приводитьпримерысотрудничествапоследователейтрадиционн
ыхрелигий; 

18) называть традиционные религии в России (не менее 
трёх,кроме изучаемой), народы России, для которых традиционными 
религиями исторически являются православие, 
ислам,буддизм,иудаизм; 

19) выражать своими словами понимание человеческого 
достоинства, ценности человеческой жизни в православной 
духовно-нравственнойкультуре,традиции. 

 
Модуль «Основы исламской культуры» 

Предметные результаты освоения образовательной программы 
модуля «Основы исламской культуры» должны 
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отражатьсформированностьумений: 
1) выражать своими словами первоначальное понимание 

сущности духовного развития как осознания и усвоения человеком 
значимых для жизни представлений о себе, людях, окружающей 
действительности; 

2) выражатьсвоимисловамипониманиезначимостинравств
енногосовершенствованияироливэтомличныхусилийчеловека,приводи
тьпримеры; 

3) выражатьпониманиеипринятиезначенияроссийскихтра
диционных духовных и нравственных ценностей, 
духовно-нравственной культуры народов России, российского 
общества как источника и основы духовного развития, 
нравственногосовершенствования; 

4) рассказыватьонравственныхзаповедях,нормахисламско
йрелигиозной морали, их значении в выстраивании 
отношенийвсемье,междулюдьми,вобщенииидеятельности; 

5) раскрывать основное содержание нравственных 
категорийв исламской культуре, традиции (вера, искренность, 
милосердие, ответственность, справедливость, честность, 
великодушие, скромность, верность, терпение, выдержка, 
достойноеповедение,стремлениекзнаниям); 

6) первоначальный опыт осмысления и нравственной 
оценкипоступков, поведения (своих и других людей) с позиций 
исламскойэтики; 

7) раскрыватьсвоимисловамипервоначальныепредставления
омировоззрении(картинемира)висламскойкультуре,единобожии,вереи
еёосновах; 

8) рассказывать о Священном Коране и сунне — 
примерах изжизни пророка Мухаммада; о праведных предках, о 
ритуальной практике в исламе (намаз, хадж, пост, закят, дуа,зикр); 

9) рассказывать о назначении и устройстве мечети 
(минбар,михраб), нормах поведения в мечети, общения с 
верующимиислужителямиислама; 

10) рассказывать о праздниках в исламе (Ураза-байрам, 
Курбан-байрам,Маулид); 

11) раскрыватьосновноесодержаниенормотношенийвислам
ской семье, обязанностей и ответственности членов семьи;норм 
отношений детей к отцу, матери, братьям и 
сёстрам,старшимповозрасту,предкам;нормотношенийсдальнимиродст
венниками,соседями;исламскихсемейныхценностей; 

12) распознавать исламскую символику, объяснять своими 
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словами её смысл и охарактеризовать назначение 
исламскогоорнамента; 

13) рассказывать о художественной культуре в исламской 
традиции, религиозных напевах, каллиграфии, 
архитектуре,книжнойминиатюре,религиознойатрибутике,одежде; 

14) излагатьосновныеисторическиесведенияовозникновени
иисламской религиозной традиции в России, своими словами 
объяснять роль ислама в становлении культуры 
народовРоссии,российскойкультурыигосударственности; 

15) первоначальный опыт поисковой, проектной 
деятельностипо изучению исламского исторического и культурного 
наследиявсвоейместности,регионе(мечети,медресе,памятные и святые 
места), оформлению и представлению её результатов; 

16) приводитьпримерынравственныхпоступков,совершаемых
с опорой на этические нормы религиозной культуры и внутреннюю 
установку личности поступать согласно своей совести; 

17) выражать своими словами понимание свободы 
мировоззренческого выбора, отношения человека, людей в обществе 
крелигии, свободы вероисповедания; понимание российскогообщества 
как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), 
понимание российского общенародного (общенационального, 
гражданского) патриотизма, любви к Отечеству,нашейобщейРодине—
России;приводитьпримерысотрудничествапоследователейтрадиционн
ыхрелигий; 

18) называть традиционные религии в России (не менее 
трёх,кроме изучаемой), народы России, для которых традиционными 
религиями исторически являются православие, 
ислам,буддизм,иудаизм; 

19) выражать своими словами понимание человеческого 
достоинства,ценностичеловеческойжизнивисламскойдуховно-
нравственнойкультуре,традиции. 

 
Модуль «Основы буддийской культуры» 

Предметные результаты освоения образовательной программы 
модуля «Основы буддийской культуры» должны 
отражатьсформированностьумений: 

1) выражать своими словами первоначальное понимание 
сущности духовного развития как осознания и усвоения человеком 
значимых для жизни представлений о себе, 
людях,окружающейдействительности; 

2) выражатьсвоимисловамипониманиезначимостинравств
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енного самосовершенствования и роли в этом 
личныхусилийчеловека,приводитьпримеры; 

3) выражатьпониманиеипринятиезначенияроссийскихтра
диционных духовных и нравственных ценностей, 
духовно-нравственной культуры народов России, российского 
общества как источника и основы духовного развития, 
нравственногосовершенствования; 

4) рассказывать о нравственных заповедях, нормах 
буддийскойрелигиознойморали,ихзначенииввыстраиванииотношений 
в семье, между людьми, в общении и деятельности; 

5) раскрывать основное содержание нравственных категорий 
вбуддийской культуре, традиции (сострадание, милосердие,любовь, 
ответственность, благие и неблагие деяния, освобождение, борьба с 
неведением, уверенность в себе, постоянство перемен, 
внимательность); основных идей 
(учения)Буддыосущностичеловеческойжизни,цикличностиизначенияс
ансары;пониманиеличностикаксовокупностивсехпоступков;значениеп
онятий«правильноевоззрение»и«правильноедействие»; 

6) первоначальный опыт осмысления и нравственной 
оценкипоступков, поведения (своих и других людей) с 
позицийбуддийскойэтики; 

7) раскрыватьсвоимисловамипервоначальныепредставления
о мировоззрении (картине мира) в буддийской культуре,учении о 
Будде (буддах), бодхисаттвах, Вселенной, человеке, обществе, сангхе, 
сансаре и нирване; понимание ценности любой формы жизни как 
связанной с ценностью человеческойжизниибытия; 

8) рассказыватьобуддийскихписаниях,ламах,службах;смы
слепринятия,восьмеричномпутиикарме; 

9) рассказывать о назначении и устройстве буддийского 
храма, нормах поведения в храме, общения с мирскими 
последователямииламами; 

10) рассказыватьопраздникахвбуддизме,аскезе; 
11) раскрывать основное содержание норм отношений в 

буддийской семье, обязанностей и ответственности членов 
семьи,отношении детей к отцу, матери, братьям и сёстрам, 
старшимповозрасту,предкам;буддийскихсемейныхценностей; 

12) распознаватьбуддийскуюсимволику,объяснятьсвоимис
ловамиеёсмыслизначениевбуддийскойкультуре; 

13) рассказыватьохудожественнойкультуревбуддийскойтр
адиции; 

14) излагатьосновныеисторическиесведенияовозникновени
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ибуддийскойрелигиознойтрадициивисторииивРоссии, своими 
словами объяснять роль буддизма в становлениикультуры народов 
России, российской культуры и государственности; 

15) первоначальный опыт поисковой, проектной 
деятельностипо изучению буддийского исторического и культурного 
наследия в своей местности, регионе (храмы, монастыри, святыни, 
памятные и святые места), оформлению и 
представлениюеёрезультатов; 

16) приводитьпримерынравственныхпоступков,совершаемых
с опорой на этические нормы религиозной культуры и внутреннюю 
установку личности, поступать согласно своей совести; 

17) выражатьсвоимисловамипониманиесвободымировоззр
енческоговыбора,отношениячеловека,людейвобществек религии, 
свободы вероисповедания; понимание российского общества как 
многоэтничного и многорелигиозного(приводить примеры), 
понимание российского 
общенародного(общенационального,гражданского)патриотизма,любв
и к Отечеству, нашей общей Родине — России; 
приводитьпримерысотрудничествапоследователейтрадиционныхрелигий
; 

18) называть традиционные религии в России (не менее 
трёх,кроме изучаемой), народы России, для которых традиционными 
религиями исторически являются православие, 
ислам,буддизм,иудаизм; 

19) выражать своими словами понимание человеческого 
достоинства, ценности человеческой жизни в буддийской 
духовно-нравственнойкультуре,традиции. 

 
Модуль «Основы иудейской культуры» 
Предметные результаты освоения образовательной программы 

модуля «Основы иудейской культуры» должны 
отражатьсформированностьумений: 

1) выражать своими словами первоначальное понимание 
сущности духовного развития как осознания и усвоения человеком 
значимых для жизни представлений о себе, 
людях,окружающейдействительности; 

2) выражатьсвоимисловамипониманиезначимостинравств
енногосовершенствованияироливэтомличныхусилийчеловека,приводи
тьпримеры; 

3) выражатьпониманиеипринятиезначенияроссийскихтра
диционных духовных и нравственных ценностей, 
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духовно-нравственнойкультурынародовРоссии,российскогообщества 
как источника и основы духовного развития, 
нравственногосовершенствования; 

4) рассказыватьонравственныхзаповедях,нормахиудейско
йморали, их значении в выстраивании отношений в 
семье,междулюдьми,вобщенииидеятельности; 

5) раскрывать основное содержание нравственных категорий 
виудейской культуре, традиции (любовь, вера, милосердие,прощение, 
покаяние, сострадание, ответственность, послушание, исполнение 
заповедей, борьба с грехом и спасение),основное содержание и место 
заповедей (прежде всего, Десяти заповедей) в жизни человека; 
объяснять «золотое 
правилонравственности»виудейскойрелигиознойтрадиции; 

6) первоначальный опыт осмысления и нравственной 
оценкипоступков, поведения (своих и других людей) с 
позицийиудейскойэтики; 

7) раскрыватьсвоимисловамипервоначальныепредставления
о мировоззрении (картине мира) в иудаизме, учение о 
единобожии,обосновныхпринципахиудаизма; 

8) рассказыватьосвященныхтекстахиудаизма—
ТореиТанахе, о Талмуде, произведениях выдающихся 
деятелейиудаизма,богослужениях,молитвах; 

9) рассказыватьоназначениииустройствесинагоги,ораввин
ах, нормах поведения в синагоге, общения с мирянами ираввинами; 

10) рассказывать об иудейских праздниках (не менее 
четырёх,включая Рош-а-Шана, Йом-Киппур, Суккот, Песах), 
постах,назначениипоста; 

11) раскрыватьосновноесодержаниенормотношенийвеврей
ской семье, обязанностей и ответственности членов семьи,отношений 
детей к отцу, матери, братьям и сёстрам, 
старшимповозрасту,предкам;иудейскихтрадиционныхсемейныхценно
стей; 

12) распознаватьиудейскуюсимволику,объяснятьсвоимислов
амиеёсмысл(магендовид)изначениевеврейскойкультуре; 

13) рассказывать о художественной культуре в иудейской 
традиции, каллиграфии, религиозных напевах, 
архитектуре,книжнойминиатюре,религиознойатрибутике,одежде; 

14) излагатьосновныеисторическиесведенияопоявлениииу
даизманатерриторииРоссии,своимисловамиобъяснятьрольиудаизмавс
тановлениикультурынародовРоссии,российскойкультурыигосударств
енности; 
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15) первоначальный опыт поисковой, проектной 
деятельностипоизучениюиудейскогоисторическогоикультурногонасле
дия в своей местности, регионе (синагоги, кладбища,памятные и 
святые места), оформлению и представлениюеёрезультатов; 

16) приводитьпримерынравственныхпоступков,совершаемых
с опорой на этические нормы религиозной культуры и внутреннюю 
установку личности, поступать согласно своей совести; 

17) выражать своими словами понимание свободы 
мировоззренческого выбора, отношения человека, людей в обществе 
крелигии, свободы вероисповедания; понимание российскогообщества 
как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), 
понимание российского общенародного (общенационального, 
гражданского) патриотизма, любви к Отечеству,нашейобщейРодине—
России;приводитьпримерысотрудничествапоследователейтрадиционн
ыхрелигий; 

18) называть традиционные религии в России (не менее 
трёх,кроме изучаемой), народы России, для которых традиционными 
религиями исторически являются православие, 
ислам,буддизм,иудаизм; 

19) выражать своими словами понимание человеческого 
достоинства,ценностичеловеческойжизнивиудейскойдуховнонравстве
ннойкультуре,традиции. 

 
Модуль «Основы религиозных культур народов России» 

Предметные результаты освоения образовательной 
программымодуля«ОсновырелигиозныхкультурнародовРоссии»должн
ыотражатьсформированностьумений: 

1) выражать своими словами первоначальное понимание 
сущности духовного развития как осознания и усвоения человеком 
значимых для жизни представлений о себе, 
людях,окружающейдействительности; 

2) выражатьсвоимисловамипониманиезначимостинравств
енного самосовершенствования и роли в этом 
личныхусилийчеловека,приводитьпримеры; 

3) выражатьпониманиеипринятиезначенияроссийскихтра
диционных духовных и нравственных ценностей, 
духовно-нравственной культуры народов России, российского 
общества как источника и основы духовного развития, 
нравственногосовершенствования; 

4) рассказывать о нравственных заповедях, нормах 
морали втрадиционных религиях России (православие, ислам, 
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буддизм, иудаизм), их значении в выстраивании отношений 
всемье,междулюдьми; 

5) раскрыватьосновноесодержаниенравственныхкатегори
й (долг, свобода, ответственность, милосердие, забота 
ослабых,взаимопомощь)врелигиознойкультуренародовРоссии 
(православии, исламе, буддизме, иудаизме); объяснять «золотое 
правило нравственности» в религиозных традициях; 

6) соотносить нравственные формы поведения с 
нравственныминормами,заповедямивтрадиционныхрелигияхнародовР
оссии; 

7) раскрыватьсвоимисловамипервоначальныепредставления
омировоззрении(картинемира)ввероученииправославия,ислама,будди
зма,иудаизма;обоснователяхрелигий; 

8) рассказывать о священных писаниях традиционных 
религий народов России (Библия, Коран, Трипитака 
(Ганджур),Танах),хранителяхпреданияислужителяхрелигиозногокульт
а (священники, муллы, ламы, раввины), 
религиозныхобрядах,ритуалах,обычаях(1—2примера); 

9) рассказывать о назначении и устройстве священных 
сооружений (храмов) традиционных религий народов России, 
основныхнормахповедениявхрамах,общениясверующими; 

10) рассказывать о религиозных календарях и праздниках 
традиционных религий народов России (православия, 
ислама,буддизма, иудаизма, не менее одного религиозного 
праздникакаждойтрадиции); 

11) раскрывать основное содержание норм отношений в 
религиозной семье (православие, ислам, буддизм, иудаизм), общее 
представление о семейных ценностях в традиционныхрелигиях 
народов России; понимание отношения к 
труду,учениювтрадиционныхрелигияхнародовРоссии; 

12) распознавать религиозную символику традиционных 
религий народов России (православия, ислама, буддизма, иудаизма 
минимально по одному символу), объяснять 
своимисловамиеёзначениеврелигиознойкультуре; 

13) рассказыватьохудожественнойкультуретрадиционныхр
елигийнародовРоссии(православныеиконы,исламскаякаллиграфия,бу
ддийскаятанкопись);главныхособенностях религиозного искусства 
православия, ислама, 
буддизма,иудаизма(архитектура,изобразительноеискусство,язык и 
поэтика религиозных текстов, музыки или звуковой среды); 

14) излагать основные исторические сведения о роли 
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традиционных религий в становлении культуры народов 
России,российскогообщества,российскойгосударственности; 

15) первоначальный опыт поисковой, проектной 
деятельностипо изучению исторического и культурного наследия 
традиционных религий народов России в своей местности, регионе 
(храмы, монастыри, святыни, памятные и святые 
места),оформлениюипредставлениюеёрезультатов; 

16) приводитьпримерынравственныхпоступков,совершаемых
с опорой на этические нормы религиозной культуры и внутреннюю 
установку личности поступать согласно своей совести; 

17) выражатьсвоимисловамипониманиесвободымировоззр
енческоговыбора,отношениячеловека,людейвобществек религии, 
свободы вероисповедания; понимание российского общества как 
многоэтничного и многорелигиозного(приводить примеры), 
понимание российского 
общенародного(общенационального,гражданского)патриотизма,любв
и к Отечеству, нашей общей Родине — России; 
приводитьпримерысотрудничествапоследователейтрадиционныхрелигий
; 

18) называть традиционные религии в России, народы 
России,для которых традиционными религиями исторически 
являютсяправославие,ислам,буддизм,иудаизм; 

19) выражать своими словами понимание человеческого 
достоинства, ценности человеческой жизни в традиционных 
религияхнародовРоссии. 

 
Модуль «Основы светской этики» 

Предметные результаты освоения образовательной программы 
модуля «Основы светской этики» должны отражать 
сформированностьумений: 

1) выражать своими словами первоначальное понимание 
сущности духовного развития как осознания и усвоения человеком 
значимых для жизни представлений о себе, 
людях,окружающейдействительности; 

2) выражатьсвоимисловамипониманиезначимостинравств
енного самосовершенствования и роли в этом 
личныхусилийчеловека,приводитьпримеры; 

3) выражатьпониманиеипринятиезначенияроссийскихтра
диционных духовных и нравственных ценностей, 
духовно-нравственной культуры народов России, российского 
общества как источника и основы духовного развития, 
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нравственногосовершенствования; 
4) рассказывать о российской светской (гражданской) этике 

какобщепринятыхвроссийскомобщественормахморали,отношений и 
поведения людей, основанных на российских традиционных 
духовных ценностях, конституционных 
правах,свободахиобязанностяхчеловекаигражданинавРоссии; 

5) раскрывать основное содержание нравственных 
категорийроссийскойсветскойэтики(справедливость,совесть,ответстве
нность, сострадание, ценность и достоинство 
человеческойжизни,взаимоуважение,веравдобро,человеколюбие,мило
сердие, добродетели, патриотизм, труд) в отношенияхмежду людьми в 
российском обществе; объяснять «золотоеправилонравственности»; 

6) высказывать суждения оценочного характера о 
значениинравственностивжизничеловека,семьи,народа,обществаи 
государства; умение различать нравственные нормы 
инормыэтикета,приводитьпримеры; 

7) первоначальный опыт осмысления и нравственной 
оценкипоступков, поведения (своих и других людей) с 
позицийроссийскойсветской(гражданской)этики; 

8) раскрыватьсвоимисловамипервоначальныепредставления
обосновныхнормахроссийскойсветской(гражданской)этики: любовь к 
Родине, российский патриотизм и гражданственность, защита 
Отечества; уважение памяти предков, исторического и культурного 
наследия и 
особенностейнародовРоссии,российскогообщества;уважениечести,дос
тоинства, доброго имени любого человека; любовь к 
природе,заботаоживотных,охранаокружающейсреды; 

9) рассказывать о праздниках как одной из форм 
исторической памяти народа, общества; российских праздниках 
(государственные, народные, религиозные, семейные 
праздники);российскихгосударственныхпраздниках,ихисторииитради
циях(неменеетрёх),религиозныхпраздниках(неменеедвухразныхтради
ционныхрелигийнародовРоссии),праздниках в своём регионе (не 
менее одного), о роли семейныхпраздниковвжизничеловека,семьи; 

10) раскрывать основное содержание понимания семьи, 
отношений в семье на основе российских традиционных духовных 
ценностей (семья — союз мужчины и женщины наоснове взаимной 
любви для совместной жизни, рождения ивоспитания детей; любовь и 
забота родителей о детях; любовь и забота детей о нуждающихся в 
помощи родителях;уважение старших по возрасту, предков); 
российских традиционныхсемейныхценностей; 
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11) распознаватьроссийскуюгосударственнуюсимволику,с
имволикусвоегорегиона,объяснятьеёзначение;выражать уважение 
российской государственности, законов в российском обществе, 
законных интересов и прав людей, сограждан; 

12) рассказывать о трудовой морали, нравственных 
традицияхтрудовойдеятельности,предпринимательствавРоссии;выраж
атьнравственнуюориентациюнатрудолюбие,честныйтруд,уважениектр
уду,трудящимся,результатамтруда; 

13) рассказывать о российских культурных и природных 
памятниках, о культурных и природных 
достопримечательностяхсвоегорегиона; 

14) раскрыватьосновноесодержаниероссийскойсветской(гр
ажданской) этики на примерах образцов нравственности, российской 
гражданственности и патриотизма в историиРоссии; 

15) объяснятьсвоимисловамирольсветской(гражданской)эт
икивстановлениироссийскойгосударственности; 

16) первоначальный опыт поисковой, проектной 
деятельностипо изучению исторического и культурного наследия 
народов России, российского общества в своей местности, 
регионе,оформлениюипредставлениюеёрезультатов; 

17) приводитьпримерынравственныхпоступков,совершаемых
с опорой на этические нормы российской светской (гражданской) 
этики и внутреннюю установку личности 
поступатьсогласносвоейсовести; 

18) выражатьсвоимисловамипониманиесвободымировоззр
енческоговыбора,отношениячеловека,людейвобществек религии, 
свободы вероисповедания; понимание российского общества как 
многоэтничного и многорелигиозного(приводить примеры), 
понимание российского 
общенародного(общенационального,гражданского)патриотизма,любв
и к Отечеству, нашей общей Родине — России; 
приводитьпримерысотрудничествапоследователейтрадиционныхрелигий
; 

19) называть традиционные религии в России, народы 
России,для которых традиционными религиями исторически 
являютсяправославие,ислам,буддизм,иудаизм; 

20) выражать своими словами понимание человеческого 
достоинства, ценности человеческой жизни в российской 
светской(гражданской)этике. 
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2.1.9. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Примерная рабочая программа по изобразительному искусству 
на уровне начального общего образования составлена наоснове 
«Требований к результатам освоения основной 
образовательнойпрограммы», представленных в Федеральном 
государственном образовательном стандарте начального общего 
образования. 

Содержание программы распределено по модулям с 
учётомпроверяемых требований к результатам освоения учебного 
предмета, выносимым на промежуточную аттестацию. 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цель преподавания предмета «Изобразительное 
искусство»состоитвформированиихудожественнойкультурыучащихся,
развитии художественно-образного мышления и 
эстетическогоотношения к явлениям действительности путём освоения 
начальных основ художественных знаний, умений, навыков 
иразвитиятворческогопотенциалаучащихся. 

Преподавание предмета направлено на развитие 
духовнойкультуры учащихся, формирование активной эстетической 
позициипоотношениюкдействительностиипроизведениямискусства,по
ниманиеролиизначенияхудожественнойдеятельностивжизнилюдей. 

Содержание предмета охватывает все основные вида визуально-
пространственныхискусств(собственноизобразительных):начальные 
основы графики, живописи и скульптуры, декоративно-прикладные и 
народные виды искусства, архитектуруи дизайн. Особое внимание 
уделено развитию эстетическоговосприятия природы, восприятию 
произведений искусства иформированию зрительских навыков, 
художественному восприятиюпредметно-
бытовойкультуры.Дляучащихсяначальной школы большое значение 
также имеет восприятие 
произведенийдетскоготворчества,умениеобсуждатьианализироватьдетск
ие рисунки с позиций выраженного в них содержания,художественных 
средств выразительности, соответствия 
учебнойзадачи,поставленнойучителем.Такаярефлексиядетскоготворче
ства имеетпозитивныйобучающийхарактер. 

Важнейшей задачей является формирование активного, 
ценностногоотношениякисторииотечественнойкультуры,выраженнойв
еёархитектуре,изобразительномискусстве,внациональных образах 
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предметно-материальной и 
пространственнойсреды,впониманиикрасотычеловека. 

Учебныетемы,связанныесвосприятием,могутбытьреализованы 
как отдельные уроки, но чаще всего следует объединятьзадачи 
восприятия с задачами практической творческой 
работы(присохраненииучебноговременинавосприятиепроизведений 
искусства и эстетического наблюдения окружающей действительности). 

На занятиях учащиеся знакомятся с многообразием 
видовхудожественнойдеятельностиитехническидоступнымразнообраз
ием художественных материалов. Практическая художественно-

творческая деятельность занимае приоритетное пространство 

учебного времени. 

Приопоренавосприятиепроизведенийискусствахудожественно-
эстетическоеотношение к миру формируется прежде всего в 
собственной художественной деятельности, в процессе практического 
решения художественно-творческихзадач. 

Примерная рабочая программа учитывает психолого-
возрастные особенности развития детей 7—10 лет, при этом 
содержание занятий может быть адаптировано с учётом 
индивидуальных качеств обучающихся.  

В урочное время деятельность обучающихся 
организуетсякак в индивидуальном, так и в групповом формате с 
задачей формирования навыков сотрудничества в художественной 
деятельности. 

 
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ 

ИСКУССТВО» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с Федеральным государственным 
образовательнымстандартомначальногообщегообразованияучебныйпр
едмет «Изобразительное искусство» входит в предметнуюобласть 
«Искусство» и является обязательным для изучения.Содержание 
предмета «Изобразительное искусство» 
структурированокаксистематематическихмодулейивходитвучебныйпл
ан1—4классовпрограммыначальногообщегообразованияв объёме 1 ч 
одного учебного часа в неделю. Изучение содержаниявсехмодулейв1—
4классахобязательно. 

При этом предусматривается возможность реализации 
этогокурсапривыделениинаегоизучениедвухучебныхчасоввнеделюзас
чётвариативнойчастиучебногоплана,определяемойучастниками 
образовательного процесса. При этом 
предполагаетсянеувеличениеколичестватемдляизучения,аувеличение 
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времени на практическую художественную деятельность. 
Этоспособствуеткачествуобученияидостижениюболеевысокогоуровня
какпредметных,такиличностныхиметапредметныхрезультатовобучени
я. 

Общеечислочасов,отведённыхнаизучениеучебногопредмета«Из
образительноеискусство»,—135ч(одинчасвнеделювкаждомклассе). 

1класс—33ч,2класс—34ч,3класс—34ч,4класс—34ч. 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

1 КЛАСС (33 ч) 
Модуль «Графика» 

Расположение изображения на листе. Выбор вертикальногоили 
горизонтального формата листа в зависимости от 
содержанияизображения. 

Разныевидылиний.Линейныйрисунок.Графическиематериалы 
для линейного рисунка и их особенности. Приёмы рисованиялинией. 

Рисованиес натуры:разные листьяи ихформа. 
Представление о пропорциях: короткое — длинное. 

Развитиенавыкавидениясоотношениячастейцелого(наосноверисунков
животных). 

Графическое пятно (ахроматическое) и представление о силуэте. 
Формирование навыка видения целостности. Цельнаяформаиеёчасти. 

 
Модуль «Живопись» 

Цвет как одно из главных средств выражения в 
изобразительном искусстве. Навыки работы гуашью в условиях 
урока.Краски«гуашь»,кисти,бумагацветнаяибелая. 

Три основных цвета. Ассоциативные представления, 
связанныескаждымцветом.Навыкисмешениякрасокиполучениенового
цвета. 

Эмоциональная выразительность цвета, способы 
выражениенастроениявизображаемомсюжете. 

Живописноеизображениеразныхцветковпопредставлениюи 
восприятию. Развитие навыков работы гуашью. 
Эмоциональнаявыразительностьцвета. 

Тематическаякомпозиция«Временагода».Контрастныецветовые
состояниявремёнгода.Живопись(гуашь),аппликацияилисмешаннаятех
ника. 

Техника монотипии. Представления о симметрии. 
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Развитиевоображения. 
 
Модуль «Скульптура» 

Изображение в объёме. Приёмы работы с пластилином; 
дощечка,стек,тряпочка. 

Лепказверушекизцельнойформы(черепашки,ёжика,зайчика, 
птички и др.). Приёмы вытягивания, вдавливания, 
сгибания,скручивания. 

Лепкаигрушки,характернойдляодногоизнаиболееизвестных 
народных художественных промыслов (дымковская иликаргопольская 
игрушка или по выбору учителя с учётом местныхпромыслов). 

Бумажная пластика. Овладение первичными приёмами 
надрезания,закручивания,складывания. 

Объёмнаяаппликацияизбумагиикартона. 
 
Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Узорывприроде.Наблюдениеузороввживойприроде(вусловиях 
урока на основе фотографий). Эмоционально-эстетическое восприятие 
объектов действительности. Ассоциативноесопоставление с 
орнаментами в предметах декоративно-прикладногоискусства. 

Узоры и орнаменты, создаваемые людьми, и разнообразие ихвидов. 
Орнаменты геометрические и растительные. 
Декоративнаякомпозициявкругеиливполосе. 

Представленияосимметрииинаблюдениееёвприроде.Последоват
ельноеведениеработынадизображениембабочкипопредставлению, 
использование линии симметрии при составленииузоракрыльев. 

Орнамент,характерныйдляигрушекодногоизнаиболееизвестных 
народных художественных промыслов: дымковскаяили каргопольская 
игрушка (или по выбору учителя с учётомместныхпромыслов). 

Дизайн предмета: изготовление нарядной упаковки 
путёмскладываниябумагииаппликации. 

Оригами—
созданиеигрушкидляновогоднейёлки.Приёмыскладываниябумаги. 

 
Модуль «Архитектура» 

Наблюдение разнообразных архитектурных зданий в 
окружающем мире (по фотографиям), обсуждение особенностей 
исоставныхчастейзданий. 

Освоение приёмов конструирования из бумаги. 
Складываниеобъёмных простых геометрических тел. Овладение 
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приёмамисклеивания, надрезания и вырезания деталей; 
использованиеприёмасимметрии. 

Макетирование (или аппликация) пространственной 
средысказочногогородаизбумаги,картонаилипластилина. 

 
Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Восприятие произведений детского творчества. 
Обсуждениесюжетногои эмоционального содержания детских работ. 

Художественноенаблюдениеокружающегомираприродыипредме
тной среды жизни человека в зависимости от поставленной 
аналитической и эстетической задачи наблюдения (установки). 

Рассматривание иллюстраций детской книги на основе 
содержательных установок учителя в соответствии с изучаемой 
темой. 

Знакомство с картиной, в которой ярко выражено 
эмоциональноесостояние,илискартиной,написаннойнасказочныйсюже
т(произведенияВ.М.Васнецова,М.А.Врубеляидругиеповыборуучителя
). 

Художникизритель.Освоениезрительскихуменийнаоснове 
получаемых знаний и творческих практических задач —
установокнаблюдения.Ассоциацииизличногоопытаучащихся и оценка 
эмоциональногосодержания произведений. 

 
Модуль «Азбука цифровой графики» 

Фотографирование мелких деталей природы, выражение 
яркихзрительныхвпечатлений. 

Обсуждениевусловияхурокаученическихфотографий,соответств
ующихизучаемойтеме. 

 
2 КЛАСС (34 ч) 
Модуль «Графика» 

Ритм линий. Выразительность линии. Художественные 
материалыдлялинейногорисункаиихсвойства.Развитиенавыковлинейн
огорисунка. 

Пастель и мелки — особенности и выразительные 
свойстваграфическихматериалов,приёмыработы. 

Ритмпятен:освоениеосновкомпозиции.Расположениепятна на 
плоскости листа: сгущение, разброс, доминанта, 
равновесие,спокойствиеидвижение. 

Пропорции — соотношение частей и целого. Развитие 
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аналитическихнавыковвиденияпропорций.Выразительныесвойствапр
опорций(наосноверисунковптиц). 

Рисунокснатурыпростогопредмета.Расположениепредметаналис
тебумаги.Определениеформыпредмета.Соотношение частей предмета. 
Светлые и тёмные части предмета, теньпод предметом. Штриховка. 
Умение внимательно 
рассматриватьианализироватьформунатурногопредмета. 

Графический рисунок животного с активным выражениемего 
характера. Аналитическое рассматривание 
графическихпроизведенийанималистическогожанра. 

 
Модуль «Живопись» 

Цвета основные и составные. Развитие навыков смешиваниякрасок 
и получения нового цвета. Приёмы работы гуашью. 
Разныйхарактермазковидвиженийкистью.Пастозное,плотноеипрозрач
ноенанесениекраски. 

Акварель и её свойства. Акварельные кисти. Приёмы 
работыакварелью. 

Цветтёплыйихолодный—цветовойконтраст. 
Цветтёмныйисветлый(тональныеотношения).Затемнениецветас

помощьютёмнойкраскииосветлениецвета.Эмоциональнаявыразительн
остьцветовыхсостоянийиотношений. 

Цвет открытый — звонкий и приглушённый, тихий. 
Эмоциональнаявыразительностьцвета. 

Изображениеприроды(моря)вразныхконтрастныхсостоянияхпог
одыисоответствующихцветовыхсостояниях(туман,нежное утро, гроза, 
буря, ветер — по выбору учителя). ПроизведенияИ.К.Айвазовского. 

Изображение сказочного персонажа с ярко выраженным 
характером(образмужскойилиженский). 

 
Модуль «Скульптура» 

Лепкаизпластилиныилиглиныигрушки—сказочногоживотного 
по мотивам выбранного художественного народногопромысла 
(филимоновская игрушка, дымковский петух, 
каргопольскийПолканидругиеповыборуучителясучётомместных 
промыслов). Способ лепки в соответствии с традициямипромысла. 

Лепка животных (кошка, собака, медвежонок и др.) с передачей 
характерной пластики движения. Соблюдение 
цельностиформы,еёпреобразованиеидобавлениедеталей. 

Изображение движения и статики в скульптуре: лепка 
изпластилинатяжёлой,неповоротливойилёгкой,стремительнойформы. 
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Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 
Наблюдение узоров в природе (на основе фотографий в условиях 

урока): снежинки, паутинки, роса на листьях и др. Ассоциативное 
сопоставление с орнаментами в предметах декоративно-
прикладногоискусства(кружево,вышивка,ювелирныеизделияидр.). 

Рисунокгеометрическогоорнаментакружеваиливышивки.Декорат
ивнаякомпозиция.Ритмпятенвдекоративнойаппликации. 

Поделкиизподручныхнехудожественныхматериалов.Декоративн
ыеизображенияживотныхвигрушкахнародных промыслов; 
филимоновские, дымковские, каргопольскиеигрушки (и другие по 
выбору учителя с учётом местных художественныхпромыслов). 

Декор одежды человека. Разнообразие украшений. Традиционные 
народные женские и мужские украшения. 
Назначениеукрашенийиихрольвжизнилюдей. 

 
Модуль «Архитектура» 
Конструирование из бумаги. Приёмы работы с полосой бумаги, 

разные варианты складывания, закручивания, 
надрезания.Макетированиепространствадетскойплощадки. 

Построениеигровогосказочногогородаизбумаги(наосновесворач
иваниягеометрическихтел—
параллелепипедовразнойвысоты,цилиндровспрорезямиинаклейками);зав
ивание,скручиваниеискладываниеполоскибумаги(например,гармошкой).
Образздания.Памятникиотечественнойилизападноевропейскойархите
ктурысярковыраженнымхарактеромздания.Рисунокдомадлядоброгоил
излогосказочногоперсонажа(иллюстрациясказкиповыборуучителя). 

 
Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Восприятие произведений детского творчества. 
Обсуждениесюжетногои эмоционального содержания детских работ. 

Художественное наблюдение природы и красивых природных 
деталей, анализ их конструкции и эмоционального 
воздействия.Сопоставлениеихсрукотворнымипроизведениями. 

Восприятиеорнаментальныхпроизведенийприкладногоискусства
(кружево,шитьё,резьбаиросписьидр.). 

Восприятие произведений живописи с активным выражением 
цветового состояния в природе. Произведения И. И. 
Левитана,А.И.Куинджи,Н. П.Крымова. 

Восприятие произведений анималистического жанра в 
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графике(произведенияВ.В.Ватагина,Е.И.Чарушинаидр.)ивскульптуре(
произведенияВ.В.Ватагина).Наблюдениеживотных с точки зрения их 
пропорций, характера движения,пластики. 

 
Модуль «Азбука цифровой графики» 

Компьютерные средства изображения. Виды линий (в 
программеPaintилидругомграфическомредакторе). 

Компьютерныесредстваизображения.Работасгеометрическимиф
игурами.Трансформацияикопированиегеометрическихфигурвпрограм
меPaint. 

Освоение инструментов традиционного рисования (карандаш, 
кисточка, ластик, заливка и др.) в программе Paint 
наосновепростыхсюжетов(например,образдерева). 

Освоение инструментов традиционного рисования в программе 
Paint на основе темы «Тёплый и холодный цвета» 
(например,«Горящийкостёрвсинейночи»,«Перожар-птицы»идр.). 

Художественная фотография. Расположение объекта в кадре. 
Масштаб. Доминанта. Обсуждение в условиях урока 
ученическихфотографий,соответствующихизучаемойтеме. 

 
3 КЛАСС (34 ч) 
Модуль «Графика» 

Эскизы обложки и иллюстраций к детской книге сказок(сказка 
по выбору). Рисунок буквицы. Макет книги-игрушки.Совмещение 
изображения и текста. Расположение 
иллюстрацийитекстанаразворотекниги. 

Поздравительная открытка. Открытка-пожелание. 
Композицияоткрытки:совмещениетекста(шрифта)иизображения.Рису
нокоткрыткиилиаппликация. 

Эскиз плаката или афиши. Совмещение шрифта и 
изображения.Особенностикомпозицииплаката. 

Графическиезарисовкикарандашамипопамятиилинаоснове 
наблюдений и фотографий архитектурных 
достопримечательностейсвоегогорода. 

Транспортвгороде.Рисункиреальныхилифантастическихмашин. 
Изображениелицачеловека.Строение,пропорции,взаиморасполо

жениечастейлица. 
Эскиз маски для маскарада: изображение лица — маски 

персонажасярковыраженнымхарактером.Аппликацияизцветнойбумаги
. 
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Модуль «Живопись» 

Созданиесюжетнойкомпозиции«Вцирке»,использованиегуашии
ликарандашаиакварели(попамятиипредставлению).Художниквтеатре:эск
иззанавеса(илидекорацийсцены)дляспектаклясосказочнымсюжетом(с
казкаповыбору). 

Тематическая композиция «Праздник в городе». Гуашь 
поцветной бумаге, возможно совмещение с наклейками в 
видеколлажаилиаппликации. 

Натюрморт из простых предметов с натуры или по представлению. 
«Натюрморт-автопортрет» из предметов, 
характеризующихличностьученика. 

Пейзаж в живописи. Передача в пейзаже состояний в природе. 
Выбор для изображения времени года, времени дня, 
характерапогодыиособенностейландшафта(лесилиполе,рекаилиозеро)
;количествоисостояниенебавизображении. 

Портрет человека по памяти и представлению с опорой 
нанатуру.Выражениевпортрете(автопортрете)характерачеловека, 
особенностей его личности с использованием 
выразительныхвозможностейкомпозиционногоразмещениявплоскости
листа, особенностей пропорций и мимики лица, характера цветового 
решения, сильного или мягкого контраста, 
включениявкомпозициюдополнительныхпредметов. 

 
Модуль «Скульптура» 

Создание игрушки из подручного нехудожественного 
материала, придание ей одушевлённого образа (добавления 
деталейлепныхилиизбумаги,нитокилидругихматериалов). 

Лепка сказочного персонажа на основе сюжета 
известнойсказкиилисозданиеэтогоперсонажапутёмбумагопластики. 

Освоение знаний о видах скульптуры (по назначению) и 
жанрахскульптуры(посюжетуизображения). 

Лепка эскиза парковой скульптуры. Выражение 
пластикидвижениявскульптуре.Работаспластилиномилиглиной. 

 
Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 
Приёмы исполнения орнаментов и выполнение эскизов 

украшенияпосудыиздереваиглинывтрадицияхнародныххудожественн
ых промыслов Хохломы и Гжели (или в 
традицияхдругихпромысловповыборуучителя). 

Эскизыорнаментовдляросписитканей. 
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Раппорт.Трафаретисозданиеорнаментаприпомощипечатокилиштампо
в. 

Эскизы орнамента для росписи платка: симметрия или асимметрия 
построения композиции, статика и динамика узора,ритмические 
чередования мотивов, наличие композиционногоцентра, роспись по 
канве. Рассматривание павловопосадскихплатков. 

Проектирование (эскизы) декоративных украшений в городе: 
ажурные ограды, украшения фонарей, скамеек, 
киосков,подставокдляцветовидр. 

 
Модуль «Архитектура» 

Зарисовки исторических памятников и архитектурных 
достопримечательностейгородаилисела.Работапонаблюдениюи по 
памяти, на основе использования фотографий и образныхпредставлений. 

Проектированиесадово-
парковогопространстванаплоскости(аппликация,коллаж)иливвидемакет
асиспользованиембумаги,картона,пенопластаидругихподручныхматер
иалов.Графическийрисунок(индивидуально)илитематическоепанно«О
бразмоегогорода»(села)ввидеколлективнойработы(композиционнаяскл
ейка-
аппликациярисунковзданийидругихэлементовгородскогопространства,вы
полненныхиндивидуально). 

 
Модуль «Восприятие произведений искусства» 
Иллюстрации в детских книгах и дизайн детской книги. 

Рассматривание и обсуждение иллюстраций известных 
российскихиллюстраторовдетскихкниг. 

Восприятие объектов окружающего мира — 
архитектура,улицыгородаилисела.Памятникиархитектурыиархитектур
ные достопримечательности (по выбору учителя), их 
значениевсовременноммире. 

Виртуальноепутешествие:памятникиархитектурывМосквеиСанкт-
Петербурге(обзорпамятниковповыборуучителя). 

Художественные музеи. Виртуальные путешествия в 
художественные музеи: Государственная Третьяковская 
галерея,Государственный Эрмитаж, Государственный Русский 
музей,ГосударственныймузейизобразительныхискусствимениА. С. 
Пушкина. Экскурсии в местные художественные музеии галереи. 
Виртуальные экскурсии в знаменитые зарубежныехудожественные 
музеи (выбор музеев — за учителем). 
Осознаниезначимостииувлекательностипосещениямузеев;посещение 
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знаменитого музея как событие; интерес к коллекции 
музеяиискусствувцелом. 

Знания о видах пространственных искусств: виды 
определяютсяпоназначениюпроизведенийвжизнилюдей. 

Жанрывизобразительномискусстве—
вживописи,графике,скульптуре—
определяютсяпредметомизображения;классификация и сравнение 
содержания произведений сходногосюжета(портреты,пейзажиидр.). 

Представления о произведениях крупнейших 
отечественныххудожников-
пейзажистов:И.И.Шишкина,И.И.Левитана,А.К.Саврасова,В. Д. Поле
нова,А.И.Куинджи,И.К.Айвазовскогоидр. 

Представления о произведениях крупнейших 
отечественныхпортретистов:В.И.Сурикова,И.Е.Репина,В.А.Сероваидр. 

 
Модуль «Азбука цифровой графики» 
Построениевграфическомредактореразличныхпоэмоциональном

увосприятиюритмоврасположенияпятеннаплоскости: покой (статика), 
разные направления и ритмы движения(собрались, разбежались, 
догоняют, улетают и т. д.). 
Вместопятен(геометрическихфигур)могутбытьпростыесилуэтымашин
ок,птичек,облаковидр. 

В графическом редакторе создание рисунка элемента 
орнамента(паттерна),егокопирование,многократноеповторение,в том 
числе с поворотами вокруг оси рисунка, и создание орнамента, в основе 
которого раппорт. Вариативное создание 
орнаментовнаосновеодногоитогожеэлемента. 

Изображение и изучение мимики лица в программе 
Paint(илидругомграфическомредакторе). 

Совмещение с помощью графического редактора 
векторногоизображения, фотографии и шрифта для создания плаката 
илипоздравительнойоткрытки. 

Редактирование фотографий в программе 
PictureManager:изменениеяркости,контраста,насыщенностицвета;обре
зка,поворот,отражение. 

Виртуальныепутешествиявглавныехудожественныемузеиимузеи
местные(повыборуучителя). 

 
4 КЛАСС (34 ч) 
Модуль «Графика» 

Правила линейной и воздушной перспективы: 
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уменьшениеразмера изображения по мере удаления от первого плана, 
смягченияцветовогоитональногоконтрастов. 

Рисунокфигурычеловека:основныепропорцииивзаимоотношени
е частей фигуры, передача движения фигуры на 
плоскостилиста:бег,ходьба,сидящаяистоящаяфигуры. 

Графическое изображение героев былин, древних 
легенд,сказокисказанийразныхнародов. 

Изображение города — тематическая графическая композиция; 
использование карандаша, мелков, фломастеров (смешаннаятехника). 

 
Модуль «Живопись» 

Красотаприродыразныхклиматическихзон,созданиепейзажных 
композиций (горный, степной, среднерусский ландшафт). 

Портретные изображения человека по представлению и 
наблюдениюсразнымсодержанием:женскийилимужскойпортрет, 
двойной портрет матери и ребёнка, портрет пожилогочеловека, 
детский портрет или автопортрет, портрет 
персонажапопредставлению(извыбраннойкультурнойэпохи). 

Тематические многофигурные композиции: коллективно созданные 
панно-аппликации из индивидуальных рисунков и вырезанных 
персонажей на темы праздников народов мира или 
вкачествеиллюстрацийксказкамилегендам. 

 
Модуль «Скульптура» 

Знакомствососкульптурнымипамятникамигероямимемориальны
микомплексами. 

Созданиеэскизапамятниканародномугерою.Работаспластилином
илиглиной.Выражениезначительности,трагизмаипобедительнойсилы. 

 
Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Орнаменты разных народов. Подчинённость орнамента 
формеиназначениюпредмета,вхудожественнойобработкекоторогоонпр
именяется.Особенностисимволовиизобразительных мотивов в 
орнаментах разных народов. Орнаменты 
вархитектуре,натканях,одежде,предметахбытаидр. 

Мотивыиназначениерусскихнародныхорнаментов.Деревяннаяре
зьбаироспись,украшениеналичниковидругихэлементовизбы,вышивка,
декорголовныхуборовидр. 

Орнаментальное украшение каменной архитектуры в памятниках 
русской культуры, каменная резьба, росписи стен, изразцы. 
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Народный костюм. Русский народный праздничный 
костюм,символыиоберегивегодекоре.Головныеуборы.Особенностиму
жскойодеждыразныхсословий,связьукрашениякостюмамужчинысродо
мегозанятий. 

Женскийимужскойкостюмывтрадицияхразныхнародов. 
Своеобразиеодеждыразныхэпохикультур. 
 
Модуль «Архитектура» 
Конструкция традиционных народных жилищ, их связь 

сокружающейприродой:домаиздерева,глины,камня;юртаиеё 
устройство (каркасный дом); изображение традиционныхжилищ. 

Деревянная изба, её конструкция и декор. 
Моделированиеизбыизбумагиилиизображениенаплоскостивтехникеап
пликации её фасада и традиционного декора. Понимание теснойсвязи 
красоты и пользы, функционального и декоративного 
вархитектуретрадиционногожилогодеревянногодома.Разныевидыизби
надворныхпостроек. 

Конструкцияиизображениезданиякаменногособора:свод,нефы,за
комары,глава,купол.Рольсобораворганизациижизнидревнегогорода,со
боркакархитектурнаядоминанта. 

Традиции архитектурной конструкции храмовых 
построекразныхнародов.Изображениетипичнойконструкциизданий:др
евнегреческий храм, готический или романский собор, мечеть,пагода. 

Освоениеобразаиструктурыархитектурногопространствадревнер
усского города. Крепостные стены и башни, торг, 
посад,главныйсобор.Красотаимудростьворганизациигорода,жизньвго
роде. 

Понимание значения для современных людей 
сохранениякультурногонаследия. 

 
Модуль «Восприятие произведений искусства» 
Произведения В. М. Васнецова, Б. М. Кустодиева, А. М. 

Васнецова,В. И. Сурикова,К.А.Коровина,А.Г.Венецианова, 
А.П.Рябушкина,И. Я.Билибинанатемыисторииитрадицийрусскойотече
ственнойкультуры. 

Примеры произведений великих европейских 
художников:Леонардо да Винчи, Рафаэля, Рембрандта, Пикассо (и 
другихповыборуучителя). 

Памятники древнерусского каменного зодчества: 
МосковскийКремль, Новгородский детинец, Псковский кром, 
Казанскийкремль(идругиесучётомместныхархитектурныхкомплексов,в 
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том числе монастырских). Памятники русского 
деревянногозодчества.АрхитектурныйкомплекснаостровеКижи. 

Художественная культура разных эпох и народов. Представления 
об архитектурных, декоративных и изобразительныхпроизведениях в 
культуре Древней Греции, других культурДревнего мира. 
Архитектурные памятники Западной ЕвропыСредних веков и эпохи 
Возрождения. Произведения предметно-пространственной культуры, 
составляющие истоки, 
основаниянациональныхкультурвсовременноммире. 

Памятники национальным героям. Памятник К. Минину 
иД. Пожарскому скульптора И. П. Мартоса в Москве. 
Мемориальныеансамбли:МогилаНеизвестногоСолдатавМоскве;памят
ник-ансамбль «Героям Сталинградской битвы» на 
Мамаевомкургане(идругиеповыборуучителя). 

 
Модуль «Азбука цифровой графики» 
ИзображениеиосвоениевпрограммеPaintправиллинейнойи 

воздушной перспективы: изображение линии горизонта иточки схода, 
перспективных сокращений, цветовых и тональныхизменений. 

Моделирование в графическом редакторе с помощью 
инструментовгеометрическихфигурконструкциитрадиционногокрестья
нского деревянного дома (избы) и различных вариантовего устройства. 
Моделирование конструкции разных видов 
традиционныхжилищразныхнародов(юрта,каркасныйдомидр.,втомчис
лесучётомместныхтрадиций). 

Моделирование в графическом редакторе с помощью 
инструментов геометрических фигур конструкций храмовых 
зданийразных культур: каменный православный собор, 
готическийилироманскийсобор,пагода,мечеть. 

Построение в графическом редакторе с помощью 
геометрическихфигурилиналинейнойосновепропорцийфигурычеловека
, изображение различных фаз движения. Создание 
анимациисхематическогодвижениячеловека(присоответствующихтехн
ическихусловиях). 

Анимация простого движения нарисованной фигурки: загрузить 
две фазы движения фигурки в виртуальный редакторGIF-
анимацииисохранитьпростоеповторяющеесядвижениесвоегорисунка. 

Создание компьютерной презентации в программе PowerPointна 
тему архитектуры, декоративного и изобразительного 
искусствавыбраннойэпохиилинациональнойкультуры. 

Виртуальные тематические путешествия по 
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художественныммузеяммира. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯУЧЕБНОГО 
ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» НА 

УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В центре примерной программы по изобразительному искусству в 
соответствии с ФГОС начального образования находитсяличностное 
развитие обучающихся, приобщение их к российским традиционным 
духовным ценностям, а также социализацияличности. 

Программа призвана обеспечить достижение 
обучающимисяличностныхрезультатов: 

уважения и ценностного отношения к своей Родине — России; 
ценностно-смысловые ориентации и установки, 

отражающиеиндивидуально-личностные позиции и социально 
значимыеличностныекачества; 

духовно-нравственноеразвитиеобучающихся; 
мотивацию к познанию и обучению, готовность к 

саморазвитиюиактивномуучастиювсоциально-значимойдеятельности; 
позитивный опыт участия в творческой 

деятельности;интерескпроизведениямискусстваилитературы,построен
ным на принципах нравственности и гуманизма, уважительного 
отношения и интереса к культурным традициям и 
творчествусвоегоидругихнародов. 

Патриотическоевоспитаниеосуществляетсячерез освоение 
школьниками содержания традиций отечественной культуры, 
выраженной в её архитектуре, народном, декоративно-прикладном и 
изобразительном искусстве. Урок искусства 
воспитываетпатриотизмневдекларативнойформе,авпроцессе 
восприятия и освоения в личной художественной 
деятельностиконкретныхзнанийокрасотеимудрости,заложенныхвкульт
урныхтрадициях. 

Гражданскоевоспитаниеформируетсячерезразвитиечувства 
личной причастности к жизни общества и 
созидающихкачествличности,приобщениеобучающихсякценностямот
ечественнойимировойкультуры.Учебныйпредметспособствует 
пониманию особенностей жизни разных народов и 
красотынациональныхэстетическихидеалов.Коллективныетворческие
работысоздаютусловиядляразныхформхудожественно-
творческойдеятельности,способствуютпониманиюдругого человека, 
становлению чувства личной ответственности. 
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Духовно-

нравственноевоспитаниеявляетсястержнемхудожественногоразвития
обучающегося,приобщенияегокискусству как сфере, 
концентрирующей в себе духовно-нравственный поиск человечества. 
Учебные задания направлены наразвитие внутреннего мира 
обучающегося и воспитание егоэмоционально-образной, чувственной 
сферы. Занятия искусством помогают школьнику обрести социально 
значимые 
знания.Развитиетворческихспособностейспособствуетростусамосозна
ния,осознаниясебя какличности ичлена общества. 

Эстетическоевоспитание—важнейшийкомпонентиусловие 
развития социально значимых отношений обучающихся,формирования 
представлений о прекрасном и безобразном, овысоком и низком. 
Эстетическое воспитание способствует 
формированиюценностныхориентацийшкольниковвотношениикокруж
ающимлюдям,встремлениикихпониманию,атакжевотношенииксемье,п
рироде,труду,искусству,культурномунаследию. 

Ценностипознавательнойдеятельностивоспитываютсякакэм
оциональноокрашенныйинтерескжизнилюдейиприроды. Происходит 
это в процессе развития навыков восприятияи художественной 
рефлексии своих наблюдений в художественно-творческой 
деятельности. Навыки исследовательскойдеятельности развиваются 
при выполнении заданий культурно-историческойнаправленности. 

Экологическоевоспитаниепроисходитвпроцессехудожественно-
эстетического наблюдения природы и её образа в произведениях 
искусства. Формирование эстетических чувств способствует активному 
неприятию действий, приносящих вредокружающейсреде. 

Трудовоевоспитаниеосуществляется в процессе личной 
художественно-творческой работы по освоению 
художественныхматериалов и удовлетворения от создания реального, 
практическогопродукта.Воспитываютсястремлениедостичьрезультат, 
упорство, творческая инициатива, понимание эстетикитрудовой 
деятельности. Важны также умения сотрудничать содноклассниками, 
работать в команде, выполнять коллективнуюработу—
обязательныетребованиякопределённымзаданиямпопрограмме. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 
1. Овладениеуниверсальнымипознавательнымидейст

виями 
Пространственные представления и сенсорные способности: 

характеризоватьформупредмета,конструкции; 
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выявлятьдоминантныечерты(характерныеособенности)ввизуаль
номобразе; 

сравниватьплоскостныеипространственныеобъектыпозаданнымосн
ованиям; 

находитьассоциативныесвязимеждувизуальнымиобразамиразны
хформипредметов; 

сопоставлятьчастиицелоеввидимомобразе,предмете,конструкции; 
анализироватьпропорциональныеотношениячастейвнутрицелогоип

редметовмеждусобой; 
обобщатьформусоставнойконструкции; 
выявлять и анализировать ритмические отношения в 

пространстве и в изображении (визуальном образе) на 
установленныхоснованиях; 

абстрагировать образ реальности при построении 
плоскойкомпозиции; 

соотносить тональные отношения (тёмное — светлое) в 
пространственныхиплоскостныхобъектах; 

выявлять и анализировать эмоциональное воздействие цветовых 
отношений в пространственной среде и плоскостном изображении. 

 
Базовые логические и исследовательские действия: 

проявлятьисследовательские,экспериментальныедействияв 
процессе освоения выразительных свойств различных 
художественныхматериалов; 

проявлятьтворческиеэкспериментальныедействиявпроцессесамо
стоятельноговыполненияхудожественныхзаданий;проявлятьисследовате
льскиеианалитическиедействиянаосновеопределённыхучебныхустано
воквпроцессевосприятияпроизведенийизобразительногоискусства,арх
итектурыипродуктовдетскогохудожественноготворчества; 

использовать наблюдения для получения информации 
обособенностях объектов и состояния природы, предметного 
мирачеловека,городскойсреды; 

анализировать и оценивать с позиций эстетических категорий 
явления природы и предметно-пространственную 
средужизничеловека; 

формулироватьвыводы,соответствующиеэстетическим,аналитич
еским и другим учебным установкам по 
результатампроведённогонаблюдения; 

использовать знаково-символические средства для 
составленияорнаментовидекоративныхкомпозиций; 
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классифицировать произведения искусства по видам и, 
соответственно,поназначениювжизнилюдей; 

классифицировать произведения изобразительного искусства по 
жанрам в качестве инструмента анализа содержанияпроизведений; 

ставить и использовать вопросы как исследовательский 
инструментпознания. 

 

Работа с информацией: 

использоватьэлектронныеобразовательныересурсы; 
уметьработатьсэлектроннымиучебникамииучебнымипособиями

; 
выбиратьисточникдляполученияинформации:поисковыесистемы 

Интернета, цифровые электронные средства, 
справочники,художественныеальбомыидетскиекниги; 

анализировать, интерпретировать, обобщать и 
систематизироватьинформацию,представленнуювпроизведенияхискусс
тва,текстах,таблицахисхемах; 

самостоятельноготовитьинформациюназаданнуюиливыбранную
темуипредставлятьеёвразличныхвидах:рисункахиэскизах,электронны
хпрезентациях; 

осуществлять виртуальные путешествия по 
архитектурнымпамятникам, в отечественные художественные музеи и 
зарубежные художественные музеи (галереи) на основе 
установокиквестов,предложенныхучителем; 

соблюдать правила информационной безопасности при 
работевсетиИнтернет. 

2. Овладение универсальными коммуникативными 
действиями 

Обучающиеся должны овладеть следующими 
действиями:пониматьискусствовкачествеособогоязыкаобщения—
межличностного(автор—
зритель),междупоколениями,международами; 

вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя 
уважительноеотношениекоппонентам,сопоставлятьсвоисужденияс 
суждениями участников общения, выявляя и корректно отстаивая свои 
позиции в оценке и понимании обсуждаемого явления; 

находитьобщеерешениеиразрешатьконфликтынаосновеобщихпо
зицийиучётаинтересоввпроцессесовместнойхудожественнойдеятельно
сти; 

демонстрировать и объяснять результаты своего 



 
363

творческого,художественногоилиисследовательскогоопыта; 
анализировать произведения детского художественного творчества 

с позиций их содержания и в соответствии с 
учебнойзадачей,поставленнойучителем; 

признавать своё и чужое право на ошибку, развивать 
своиспособности сопереживать, понимать намерения и 
переживаниясвоиидругихлюдей; 

взаимодействовать, сотрудничать в процессе 
коллективнойработы, принимать цель совместной деятельности и 
строитьдействияпоеёдостижению,договариваться,выполнятьпоручени
я, подчиняться, ответственно относиться к своей задаче 
подостижениюобщегорезультата. 

3. Овладениеуниверсальнымирегулятивнымидействи
ями 

Обучающиеся должны овладеть следующими действиями: 
внимательно относиться и выполнять учебные задачи, поставленные 
учителем; 

соблюдать последовательность учебных действий при 
выполнении задания; 

уметьорганизовыватьсвоёрабочееместодляпрактическойработы, 
сохраняя порядок в окружающем пространстве и 
бережноотносяськиспользуемымматериалам; 

соотносить свои действия с планируемыми 
результатами,осуществлять контроль своей деятельности в процессе 
достижениярезультата. 

 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты сформулированы по годам обученияна 
основе модульного построения содержания в соответствиис 
Приложением № 8 к Федеральному государственному 
образовательномустандартуначальногообщегообразования,утверждён
ному приказом Министерства просвещения РоссийскойФедерации. 

1 КЛАСС 
Модуль «Графика» 

Осваивать навыки применения свойств простых 
графическихматериаловвсамостоятельнойтворческойработевусловиях
урока. 

Приобретатьпервичныйопытвсозданииграфическогорисунка на 
основе знакомства со средствами изобразительногоязыка. 
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Приобретать опыт аналитического наблюдения формы предмета, 
опыт обобщения и геометризации наблюдаемой 
формыкакосновыобучениярисунку. 

Приобретатьопытсозданиярисункапростого(плоского)предметас
натуры. 

Учиться анализировать соотношения пропорций, 
визуальносравниватьпространственныевеличины. 

Приобретатьпервичныезнанияинавыкикомпозиционногораспол
оженияизображенияналисте. 

Уметьвыбиратьвертикальныйилигоризонтальныйформатлистад
лявыполнениясоответствующихзадачрисунка. 

Воспринимать учебную задачу, поставленную учителем, 
ирешать её в своей практической художественной деятельности. 

Уметь обсуждать результаты своей практической работы 
иработы товарищей с позиций соответствия их 
поставленнойучебнойзадаче,спозицийвыраженноговрисункесодержанияи 
графических средств его выражения (в рамках программногоматериала). 

 
Модуль «Живопись» 

Осваиватьнавыкиработыкрасками«гуашь»вусловияхурока. 
Знать три основных цвета; обсуждать и называть 

ассоциативныепредставления, которые рождает каждый цвет. 
Осознавать эмоциональное звучание цвета и уметь 

формулировать своё мнение с опорой на опыт жизненных ассоциаций. 
Приобретать опыт экспериментирования, исследования 

результатовсмешениякрасокиполученияновогоцвета. 
Веститворческуюработуназаданнуютемусопоройназрительныев

печатления,организованныепедагогом. 
 
Модуль «Скульптура» 

Приобретать опыт аналитического наблюдения, поиска 
выразительных образных объёмных форм в природе (облака, 
камни,коряги,формыплодовидр.). 

Осваивать первичные приёмы лепки из пластилина, 
приобретать представления о целостной форме в объёмном 
изображении. 

Овладевать первичными навыками бумагопластики — создания 
объёмных форм из бумаги путём её складывания, 
надрезания,закручиванияидр. 
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Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Уметь рассматривать и эстетически характеризовать различные 
примеры узоров в природе (в условиях урока на основефотографий); 
приводить примеры, сопоставлять и искать ассоциации с орнаментами в 
произведениях декоративно-прикладногоискусства. 

Различать виды орнаментов по изобразительным 
мотивам:растительные,геометрические,анималистические. 

Учиться использовать правила симметрии в своей 
художественнойдеятельности. 

Приобретать опыт создания орнаментальной 
декоративнойкомпозиции (стилизованной: декоративный цветок или 
птица). 

Приобретатьзнанияозначениииназначенииукрашенийвжизнилю
дей. 

Приобретать представления о глиняных игрушках 
отечественных народных художественных промыслов 
(дымковская,каргопольскаяигрушкиилиповыборуучителясучётоммест
ных промыслов) и опыт практической художественной 
деятельностипомотивамигрушкивыбранногопромысла. 

Иметьопытисоответствующиевозрастунавыкиподготовкииоформле
нияобщегопраздника. 

 
Модуль «Архитектура» 

Рассматривать различные произведения архитектуры в 
окружающеммире(пофотографиямвусловияхурока);анализировать и 
характеризовать особенности и составные части 
рассматриваемыхзданий. 

Осваивать приёмы конструирования из бумаги, 
складыванияобъёмныхпростыхгеометрическихтел. 

Приобретать опыт пространственного макетирования 
(сказочный город) в форме коллективной игровой деятельности. 

Приобретать представления о конструктивной основе 
любогопредметаипервичныенавыкианализаегостроения. 

 
Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Приобретатьумениярассматривать,анализироватьдетскиерисунк
испозицийихсодержанияисюжета,настроения,композиции(расположен
ияналисте),цвета,атакжесоответствияучебнойзадаче,поставленнойучи
телем. 

Приобретать опыт эстетического наблюдения природы на основе 
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эмоциональных впечатлений с учётом учебных задач 
ивизуальнойустановкиучителя. 

Приобретать опыт художественного наблюдения предметнойсреды 
жизни человека в зависимости от поставленной 
аналитическойиэстетическойзадачи(установки). 

Осваивать опыт эстетического восприятия и 
аналитическогонаблюденияархитектурныхпостроек. 

Осваиватьопытэстетического,эмоциональногообщениясостанко
вой картиной, понимать значение зрительских уменийи специальных 
знаний; приобретать опыт восприятия 
картинсосказочнымсюжетом(В. М. Васнецова,М.А.Врубеляидругихху
дожниковповыборуучителя),атакжепроизведенийс ярко выраженным 
эмоциональным настроением 
(например,натюрмортыВ.ВанГогаилиА.Матисса). 

Осваивать новый опыт восприятия художественных 
иллюстраций в детских книгах и отношения к ним в 
соответствиисучебнойустановкой. 

 
Модуль «Азбука цифровой графики» 

Приобретать опыт создания фотографий с целью 
эстетическогоицеленаправленногонаблюденияприроды. 

Приобретать опыт обсуждения фотографий с точки 
зрениятого,скакойцельюсделанснимок,насколькозначимоегосодержан
иеикаковакомпозициявкадре. 

 
2 КЛАСС 
Модуль «Графика» 

Осваивать особенности и приёмы работы новыми графическими 
художественными материалами; осваивать выразительные свойства 
твёрдых, сухих, мягких и жидких графическихматериалов. 

Приобретать навыки изображения на основе разной по 
характеруиспособуналожениялинии. 

Овладеватьпонятием«ритм»инавыкамиритмическойорганизации 
изображения как необходимой композиционной 
основывыражениясодержания. 

Осваивать навык визуального сравнения 
пространственныхвеличин, приобретать умения соотносить пропорции 
в 
рисункахптициживотных(сопоройназрительскиевпечатленияианализ). 

Приобретать умение вести рисунок с натуры, видеть пропорции 
объекта, расположение его в пространстве; 
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располагатьизображениеналисте,соблюдаяэтапыведениярисунка,осваи
ваянавыкштриховки. 

 
Модуль «Живопись» 

Осваивать навыки работы цветом, навыки смешения 
красок,пастозное плотное и прозрачное нанесение краски; 
осваиватьразный характер мазков и движений кистью, навыки 
созданиявыразительнойфактурыикроющиекачествагуаши. 

Приобретатьопытработыакварельнойкраскойипониматьособенн
остиработыпрозрачнойкраской. 

Знатьназванияосновныхисоставныхцветовиспособыполученияр
азныхоттенковсоставногоцвета. 

Различать и сравнивать тёмные и светлые оттенки цвета; 
осваиватьсмешениецветныхкрасоксбелойичёрной(дляизмененияихтон
а). 

Знать о делении цветов на тёплые и холодные; уметь 
различатьисравниватьтёплыеихолодныеоттенкицвета. 

Осваивать эмоциональную выразительность цвета: цвет 
звонкийияркий,радостный;цветмягкий,«глухой»имрачныйидр. 

Приобретать опыт создания пейзажей, передающих 
разныесостоянияпогоды(туман,грозуидр.)наосновеизменениятонально
гозвучанияцвета;приобретатьопытпередачиразногоцветовогосостояни
яморя. 

Уметь в изображении сказочных персонажей выразить 
иххарактер(героисказокдобрыеизлые,нежныеигрозные);обсуждать,об
ъяснять,какимихудожественнымисредствамиудалосьпоказатьхарактер
сказочныхперсонажей. 

 
Модуль «Скульптура» 

Познакомиться с традиционными игрушками одного из 
народныххудожественныхпромыслов;освоитьприёмыипоследователь
ность лепки игрушки в традициях выбранного промысла; выполнить в 
технике лепки фигурку сказочного зверяпо мотивам традиций 
выбранного промысла (по выбору: 
филимоновская,абашевская,каргопольская,дымковскаяигрушкиилисуч
ётомместныхпромыслов). 

Знатьобизмененияхскульптурногообразаприосмотрепроизведен
иясразныхсторон. 

Приобретатьвпроцесселепкиизпластилинаопытпередачидвижен
ияцельнойлепнойформыиразногохарактерадвиженияэтойформы(изоб



 
368

ражениязверушки). 
 
Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Рассматривать, анализировать и эстетически оценивать 
разнообразиеформвприроде,воспринимаемыхкакузоры. 

Сравнивать, сопоставлять природные явления — узоры (капли, 
снежинки, паутинки, роса на листьях, серёжки во времяцветения 
деревьев и др.) — с рукотворными 
произведениямидекоративногоискусства(кружево,шитьё,ювелирныеизде
лияидр.). 

Приобретать опыт выполнения эскиза геометрического 
орнаментакружеваиливышивкинаосновеприродныхмотивов. 

Осваивать приёмы орнаментального оформления 
сказочныхглиняныхзверушек,созданныхпомотивамнародногохудожест
венногопромысла(повыбору:филимоновская,абашевская,каргопольска
я, дымковская игрушки или с учётом местныхпромыслов). 

Приобретать опыт преобразования бытовых подручных 
нехудожественных материалов в художественные изображения 
иподелки. 

Рассматривать, анализировать, сравнивать украшения человека на 
примерах иллюстраций к народным сказкам лучшиххудожников-
иллюстраторов(например,И.Я.Билибина),когдаукрашениянетолькосоо
тветствуютнароднымтрадициям,ноивыражаютхарактерперсонажа;учить
сяпонимать,чтоукрашениячеловекарассказываютонём,выявляютособен
ностиегохарактера,егопредставленияокрасоте. 

Приобретатьопытвыполнениякраскамирисунковукрашенийнаро
дныхбылинныхперсонажей. 

 
Модуль «Архитектура» 

Осваиватьприёмысозданияобъёмныхпредметовизбумагииобъём
ногодекорированияпредметовизбумаги. 

Участвовать в коллективной работе по построению из 
бумагипространственногомакетасказочногогородаилидетскойплощадк
и. 

Рассматривать, характеризовать конструкцию архитектурных 
строений (по фотографиям в условиях урока), указываясоставные 
части и ихпропорциональные соотношения. 

Осваивать понимание образа здания, то есть его 
эмоциональноговоздействия. 

Рассматривать, приводить примеры и обсуждать вид 
разныхжилищ,домиковсказочныхгероеввиллюстрацияхизвестныххудо
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жниковдетскойкниги,развиваяфантазиюивниманиекархитектурнымпо
стройкам. 

Приобретатьопытсочиненияиизображенияжильядляразных по 
своему характеру героев литературных и народных сказок. 

 
Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Обсуждать примеры детского художественного творчества 
сточкизрениявыражениявнихсодержания,настроения,расположенияиз
ображениявлисте,цветаидругихсредствхудожественной 
выразительности, а также ответа на поставленнуюучебнуюзадачу. 

Осваиватьиразвиватьумениявестиэстетическоенаблюдениеявлений
природы,атакжепотребностьвтакомнаблюдении. 

Приобретать опыт эстетического наблюдения и художественного 
анализа произведений декоративного искусства и их 
орнаментальнойорганизации(кружево,шитьё,резьбаиросписьподереву
иткани,чеканкаидр.). 

Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа 
произведенийотечественныххудожников-
пейзажистов(И.И.Левитана,И.И.Шишкина,И.К.Айвазовского,А.И.Куи
нджи,Н. П. Крымова и других по выбору учителя), а также 
художников-анималистов (В. В. Ватагина, Е. И. Чарушина и 
другихповыборуучителя). 

Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа 
произведений живописи западноевропейских художников с 
активным,яркимвыражениемнастроения(В.ВанГога,К.Моне,А.Матисс
аидругихповыборуучителя). 

Знать имена и узнавать наиболее известные 
произведенияхудожников И. И. Левитана, И. И. Шишкина, И. К. 
Айвазовского,В.М.Васнецова,В.В.Ватагина,Е.И.Чарушина(идругихпо
выборуучителя). 

 
Модуль «Азбука цифровой графики» 

Осваивать возможности изображения с помощью разных 
видовлинийвпрограммеPaint(илидругомграфическомредакторе). 

Осваивать приёмы трансформации и копирования геометрических 
фигур в программе Paint, а также построения из 
нихпростыхрисунковилиорнаментов. 

Осваиватьвкомпьютерномредакторе(например,Paint)инструмент
ы и техники — карандаш, кисточка, ластик, заливкаидр.—
исоздаватьпростыерисункииликомпозиции(например,образдерева). 

Осваиватькомпозиционноепостроениекадраприфотографировании:
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расположениеобъектавкадре,масштаб,доминанта.Участвоватьвобсужд
ениикомпозиционногопостроениякадравфотографии. 

 
3 КЛАСС 
Модуль «Графика» 

Приобретать представление о художественном 
оформлениикниги,одизайнекниги,многообразииформдетскихкниг,ора
ботехудожников-иллюстраторов. 

Получать опыт создания эскиза книжки-игрушки на выбранный 
сюжет: рисунок обложки с соединением шрифта (текста)и 
изображения, рисунок заглавной буквицы, создание 
иллюстраций,размещениетекстаииллюстрацийнаразвороте. 

Узнавать об искусстве шрифта и образных (изобразительных) 
возможностях надписи, о работе художника над 
шрифтовойкомпозицией. 

Создавать практическую творческую работу — 
поздравительнуюоткрытку,совмещаявнейшрифтиизображение. 

Узнавать о работе художников над плакатами и 
афишами.Выполнятьтворческуюкомпозицию—
эскизафишиквыбранномуспектаклюилифильму. 

Узнаватьосновныепропорциилицачеловека,взаимноерасположение
частейлица. 

Приобретатьопытрисованияпортрета(лица)человека. 
Создаватьмаскусказочногоперсонажасярковыраженнымхаракте

ромлица(длякарнавалаилиспектакля). 
 
Модуль «Живопись» 

Осваивать приёмы создания живописной композиции 
(натюрморта)понаблюдениюнатурыилипопредставлению. 

Рассматривать,эстетическианализироватьсюжетикомпозицию, 
эмоциональное настроение в натюрмортах 
известныхотечественныххудожников. 

Приобретать опыт создания творческой живописной работы — 
натюрморта с ярко выраженным настроением или «натюрморта-
автопортрета». 

Изображать красками портрет человека с опорой на 
натуруилипопредставлению. 

Создавать пейзаж, передавая в нём активное состояние природы. 
Приобрестипредставлениеодеятельностихудожникавтеатре. 
Создать красками эскиз занавеса или эскиз декораций к 

выбранномусюжету. 
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Познакомиться с работой художников по оформлению праздников. 
Выполнить тематическую композицию «Праздник в городе»на 

основе наблюдений, попамяти и попредставлению. 
 
Модуль «Скульптура» 

Приобрестиопыттворческойработы:лепкасказочногоперсонажа 
на основе сюжета известной сказки (или создание 
этогоперсонажавтехникебумагопластики,повыборуучителя). 

Учиться создавать игрушку из подручного нехудожественного 
материала путём добавления к ней необходимых деталей и тем 
самым«одушевленияобраза». 

Узнаватьовидахскульптуры:скульптурныепамятники,парковаяск
ульптура,мелкаяпластика,рельеф(видырельефа). 

Приобретатьопыт лепки эскиза парковой скульптуры. 
 
Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Узнаватьосозданииглинянойидеревяннойпосуды:народныехудо
жественныепромыслыГжельиХохлома. 

Знакомиться с приёмами исполнения традиционных 
орнаментов,украшающихпосудуГжелииХохломы;осваиватьпростые 
кистевые приёмы, свойственные этим промыслам; 
выполнитьэскизыорнаментов,украшающихпосуду(помотивамвыбранн
огохудожественногопромысла). 

Узнатьосетчатыхвидахорнаментовиихприменениивросписи 
тканей, стен и др.; уметь рассуждать с опорой на 
зрительныйматериаловидахсимметриивсетчатоморнаменте. 

Осваивать навыки создания орнаментов при помощи 
штамповитрафаретов. 

Получитьопытсозданиякомпозицииорнаментавквадрате(вкачест
веэскизаросписиженскогоплатка). 

 
Модуль «Архитектура» 

Выполнить зарисовки или творческие рисунки по памяти ипо 
представлению на тему исторических памятников или 
архитектурныхдостопримечательностейсвоегогорода. 

Создать эскиз макета паркового пространства или участвовать 
вколлективнойработе посозданиютакого макета. 

Создатьввидерисунковилиобъёмныхаппликацийизцветной 
бумаги эскизы разнообразных малых архитектурных 
форм,наполняющихгородскоепространство. 
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Придумать и нарисовать (или выполнить в технике 
бумагопластики)транспортноесредство. 

Выполнить творческий рисунок — создать образ своего города или 
села или участвовать в коллективной работе по 
созданиюобразасвоегогородаилисела(ввидеколлажа). 

 
Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Рассматриватьиобсуждатьсодержаниеработыхудожника,ценнос
тно и эстетически относиться к иллюстрациям известных 
отечественных художников детских книг, получая различную визуально-
образную информацию; знать имена 
несколькиххудожниковдетскойкниги. 

Рассматривать и анализировать архитектурные постройкисвоего 
города (села), характерные особенности улиц и площадей,выделять 
центральные по архитектуре здания и обсуждать ихархитектурные 
особенности; приобретать представления, 
аналитическийиэмоциональныйопытвосприятиянаиболееизвестныхпа
мятниковархитектурыМосквыиСанкт-
Петербурга(дляжителейрегионовнаосновефотографий,телепередачивир
туальныхпутешествий),уметьобсуждатьувиденныепамятники. 

Знать и уметь объяснять назначение основных видов 
пространственныхискусств:изобразительныхвидовискусства—
живописи,графики,скульптуры;архитектуры,дизайна,декоративно-
прикладных видов искусства, а также 
деятельностихудожникавкино,втеатре,напразднике. 

Знать и уметь называть основные жанры живописи, 
графикиискульптуры,определяемыепредметомизображения. 

Знать имена крупнейших отечественных художников-
пейзажистов:И. И. Шишкина,И.И.Левитана,А.К.Саврасова,В. Д. 
Поленова, А. И. Куинджи, И. К. Айвазовского и других(по выбору 
учителя), приобретать представления об их произведениях. 

Осуществлять виртуальные интерактивные путешествия 
вхудожественные музеи, участвовать в исследовательских 
квестах,вобсуждениивпечатленийотвиртуальныхпутешествий. 

Знатьименакрупнейшихотечественныхпортретистов:В. И. Сури
кова, И. Е. Репина, В. А. Серова и других (по выбору учителя), 
приобретать представления об их произведениях. 

Пониматьзначениемузеевиназывать,указывать,гденаходятся и 
чему посвящены их коллекции: Государственная Третьяковская 
галерея, Государственный Эрмитаж, Государственный Русский музей, 
Государственный музей 
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изобразительныхискусствимениА.С.Пушкина. 
Знать, что в России много замечательных 

художественныхмузеев, иметь представление о коллекциях своих 
региональныхмузеев. 

 
Модуль «Азбука цифровой графики» 

Осваиватьприёмыработывграфическомредактореслиниями, 
геометрическими фигурами, инструментами 
традиционногорисования. 

Применятьполучаемыенавыкидляусвоенияопределённыхучебны
х тем, например: исследования свойств ритма и построения ритмических 
композиций, составления орнаментов путёмразличных повторений 
рисунка узора, простого повторения(раппорт), экспериментируя на 
свойствах симметрии; созданиепаттернов. 

Осваивать с помощью создания схемы лица человека его 
конструкцию и пропорции; осваивать с помощью 
графическогоредакторасхематическоеизменениемимикилица. 

Осваиватьприёмысоединенияшрифтаивекторногоизображенияприс
озданиипоздравительныхоткрыток,афишиидр. 

Осваиватьприёмыредактированияцифровыхфотографийс помощью 
компьютерной программы PictureManager (илидругой): изменение 
яркости, контраста и насыщенности 
цвета;обрезкаизображения,поворот,отражение. 

Осуществлять виртуальные путешествия в отечественные 
художественные музеи и, возможно, знаменитые зарубежные 
художественные музеи на основе установок и квестов, 
предложенныхучителем. 

 
4 КЛАСС 
Модуль «Графика» 

Осваиватьправилалинейнойивоздушнойперспективыиприменят
ьихвсвоейпрактическойтворческойдеятельности.Изучать основные 
пропорции фигуры человека, пропорциональные отношения 
отдельных частей фигурыи учиться применять этизнания всвоих 
рисунках. 

Приобретать представление о традиционных одеждах 
разныхнародовипредставлениеокрасотечеловекавразныхкультурах; 
применять эти знания в изображении персонажей 
сказанийилегендилипростопредставителейнародовразныхкультур. 

Создавать зарисовки памятников отечественной и 
мировойархитектуры. 
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Модуль «Живопись» 

Выполнятьживописноеизображениепейзажейразныхклиматичес
ких зон (пейзаж гор, пейзаж степной или 
пустыннойзоны,пейзаж,типичныйдлясреднерусскойприроды). 

Передавать в изображении народные представления о красоте 
человека, создавать образ женщины в русском народном 
костюмеиобразмужчинывнародномкостюме. 

Приобретать опыт создания портретов женских и 
мужских,портрета пожилого человека, детского портрета или 
автопортрета, портрета персонажа (по представлению из 
выбраннойкультурнойэпохи). 

Создавать двойной портрет (например, портрет матери и ребёнка). 
Приобретать опыт создания композиции на тему 

«Древнерусскийгород». 
Участвоватьвколлективнойтворческойработепосозданиюкомпоз

иционногопанно (аппликацииизиндивидуальныхрисунков) на темы 
народных праздников (русского 
народногопраздникаитрадиционныхпраздниковуразныхнародов),вкот
орыхвыражаетсяобобщённыйобразнациональнойкультуры. 

 
Модуль «Скульптура» 

Лепка из пластилина эскиза памятника выбранному герою или 
участие в коллективной разработке проекта макета мемориального 
комплекса (работа выполняется после освоения собранного материала 
о мемориальных комплексах, существующихвнашейстране). 

 
Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Исследоватьиделатьзарисовкиособенностей,характерныхдля 
орнаментов разных народов или исторических эпох (особенности 
символов и стилизованных мотивов); показать в рисунках традиции 
использования орнаментов в 
архитектуре,одежде,оформлениипредметовбытауразныхнародов,вразн
ыеэпохи. 

Изучить и показать в практической творческой работе орнаменты, 
традиционные мотивы и символы русской 
народнойкультуры(вдеревяннойрезьбеиросписиподереву,вышивке,дек
ореголовныхуборов,орнаментах,которыехарактерныдляпредметовбыт
а). 

Получить представления о красоте русского народного костюма 
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и головных женских уборов, особенностях 
мужскойодеждыразныхсословий,атакжеосвязиукрашениякостюмамуж
чинысродомегозанятийиположениемвобществе. 

Познакомиться с женским и мужским костюмами в традициях 
разных народов, со своеобразием одежды в разных культурах и в 
разные эпохи. 

 
Модуль «Архитектура» 

Получить представление о конструкции традиционных 
жилищуразныхнародов,обихсвязисокружающейприродой. 

Познакомитьсясконструкциейизбы—традиционногодеревянного 
жилого дома — и надворных построек; уметь 
строитьизбумагиилиизображатьконструкциюизбы;пониматьиуметьобъяс
нятьтеснуюсвязьдекора(украшений)избысфункциональнымзначениемт
ехжедеталей:единствокрасотыипользы.Иметь 
представленияоконструктивныхособенностях переносногожилища—
юрты. 

Иметьзнания,уметьобъяснятьиизображатьтрадиционнуюконструкц
июзданиякаменногодревнерусскогохрама;знатьпримерынаиболеезнач
ительныхдревнерусскихсоборовигдеонинаходятся;иметьпредставлени
еокрасотеиконструктивныхособенностяхпамятниковрусскогодеревянног
озодчества.Иметь представления об устройстве и красоте 
древнерусскогогорода,егоархитектурномустройствеижизнивнёмлюде
й.Знатьосновныеконструктивныечертыдревнегреческогохрама,уметье
гоизобразить;иметьобщее,целостноеобразное 
представлениеодревнегреческойкультуре. 

Иметьпредставлениеобосновныххарактерныхчертаххрамовых 
сооружений, характерных для разных культур: готический 
(романский) собор в европейских городах, 
буддийскаяпагода,мусульманскаямечеть;уметьизображатьих. 

Пониматьиуметьобъяснять,вчёмзаключаетсязначимостьдля 
современных людей сохранения архитектурных 
памятниковиисторическогообразасвоейимировойкультуры. 

 
Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Формировать восприятие произведений искусства на 
темыистории и традиций русской отечественной культуры 
(произведенияВ.М.Васнецова,А.М.Васнецова,Б.М.Кустодиева,В.И.Су
рикова,К.А.Коровина,А. Г. Венецианова,А.П.Рябушкина,И.Я.Билибин
аидругихповыборуучителя). 

Иметь образные представления о каменном 
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древнерусскомзодчестве (Московский Кремль, Новгородский детинец, 
Псковский кром, Казанский кремль и другие с учётом местных 
архитектурных комплексов, в том числе монастырских), о 
памятникахрусскогодеревянногозодчества(архитектурныйкомплексна
островеКижи). 

Узнавать соборы Московского Кремля, Софийский собор 
вВеликомНовгороде,храмПокрованаНерли. 

Уметь называть и объяснять содержание памятника К. 
МининуиД. ПожарскомускульптораИ.П.МартосавМоскве. 

Знать и узнавать основные памятники наиболее 
значимыхмемориальных ансамблей и уметь объяснять их особое 
значениевжизнилюдей(мемориальныеансамбли:МогилаНеизвестногоС
олдата в Москве; памятник-ансамбль «Героям Сталинградскойбитвы» на 
Мамаевом кургане; «Воин-освободитель» в берлинском Трептов-
парке; Пискарёвский мемориал в Санкт-
Петербургеидругиеповыборуучителя);знатьоправилахповедения при 
посещениимемориальныхпамятников. 

Иметь представления об архитектурных, декоративных 
иизобразительных произведениях в культуре Древней 
Греции,другихкультурахДревнегомира,втомчислеДревнегоВостока;у
метьобсуждатьэтипроизведения. 

Узнавать, различать общий вид и представлять 
основныекомпонентыконструкцииготических(романских)соборов;зна
ть особенности архитектурного устройства мусульманскихмечетей; 
иметь представление об архитектурном 
своеобразиизданиябуддийскойпагоды. 

Приводитьпримерыпроизведенийвеликихевропейскиххудожник
ов:ЛеонардодаВинчи,Рафаэля,Рембрандта,Пикассоидругих(повыбору
учителя). 

 
Модуль «Азбука цифровой графики» 

Осваивать правила линейной и воздушной перспективы с помощью 
графических изображений и их варьирования в компьютерной 
программе Paint: изображение линии горизонта иточки схода, 
перспективных сокращений, цветовых и тональныхизменений. 

Моделироватьвграфическомредактореспомощьюинструментов 
геометрических фигур конструкцию 
традиционногокрестьянскогодеревянногодома(избы)иразличныевариа
нтыегоустройства. 

Использоватьпоисковуюсистемудлязнакомствасразнымивидами 
деревянного дома на основе избы и традициями и еёукрашений. 
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Осваиватьстроениеюрты,моделируяеёконструкциювграфическо
м редакторе с помощью инструментов геометрическихфигур, находить в 
поисковой системе разнообразные 
моделиюрты,еёукрашения,внешнийивнутреннийвидюрты. 

Моделироватьвграфическомредактореспомощьюинструментов 
геометрических фигур конструкции храмовых 
зданийразныхкультур(каменныйправославныйсоборсзакомарами,со 
сводами-нефами, главой, куполом; готический или 
романскийсобор;пагода;мечеть). 

Построить пропорции фигуры человека в графическом 
редакторе с помощью геометрических фигур или на линейнойоснове; 
изобразить различные фазы движения, двигая частифигуры (при 
соответствующих технических условиях 
создатьанимациюсхематическогодвижениячеловека). 

Освоить анимацию простого повторяющегося движения 
изображенияввиртуальномредактореGIF-анимации. 

Освоить и проводить компьютерные презентации в 
программеPowerPointпотемамизучаемогоматериала, 
собираявпоисковыхсистемахнужныйматериал,илинаосновесобственн
ыхфотографий и фотографий своих рисунков; делать шрифтовыенадписи 
наиболее важных определений, названий, 
положений,которыенадопомнитьизнать. 

Совершать виртуальные тематические путешествия по 
художественныммузеяммира. 
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2.1.10. МУЗЫКА 

Примернаярабочаяпрограммапомузыкенауровненачального 
общего образования составлена на основе «Требований 
крезультатамосвоенияосновнойобразовательнойпрограммы»,представ
ленных в Федеральном государственном образовательном стандарте 
начального общего образования, с учётом 
распределённыхпомодулямпроверяемыхтребованийкрезультатам 
освоения основной образовательной программы начальногообщего 
образования, а также на основе характеристики планируемых результатов 
духовно-нравственного развития, 
воспитанияисоциализацииобучающихся,представленнойвПримернойп
рограммевоспитания(одобренорешениемФУМОот02.06.2020). 
Программа разработана с учётом актуальных целей и задач обучения 
и воспитания, развития обучающихся 
иусловий,необходимыхдлядостиженияличностных,метапредметных и 
предметных результатов при освоении 
предметнойобласти«Искусство»(Музыка). 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«МУЗЫКА» 

Музыка является неотъемлемой частью культурного наследия, 
универсальным способом коммуникации. Особенно 
важнамузыкадлястановленияличностимладшегошкольника—
какспособ, форма и опыт самовыражения и естественного 
радостногомировосприятия. 

Втечениепериоданачальногообщегомузыкальногообразованияне
обходимозаложитьосновыбудущеймузыкальнойкультурыличности,сф
ормироватьпредставленияомногообразии проявлений музыкального 
искусства в жизни современногочеловека и общества. Поэтому в 
содержании образования 
должныбытьпредставленыразличныепластымузыкальногоискусства: 
фольклор, классическая, современная музыка, в том 
численаиболеедостойныеобразцымассовоймузыкальнойкультуры(джаз
,эстрада,музыкакиноидр.).Приэтомнаиболееэффективной формой 
освоения музыкального искусства 
являетсяпрактическоемузицирование—
пение,игранадоступныхмузыкальных инструментах, различные формы 
музыкального 
движения.Входеактивноймузыкальнойдеятельностипроисходитпостепе
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нноеосвоениеэлементовмузыкальногоязыка,пониманиеосновныхжанро
выхособенностей,принциповиформразвитиямузыки. 

Программапредусматриваетзнакомствообучающихсяснекоторы
мколичествомявлений,фактовмузыкальнойкультуры(знание 
музыкальных произведений, фамилий композиторов 
иисполнителей,специальнойтерминологииит.п.).Однакоэтотуровень 
содержания обучения не является главным. Значительно более важным 
является формирование эстетических потребностей, проживание и 
осознание тех особых мыслей ичувств, состояний, отношений к 
жизни, самому себе, 
другимлюдям,которыенесётвсебемузыкакак«искусствоинтонируемого
смысла»(Б. В.Асафьев). 

Свойственнаямузыкальномувосприятиюидентификацияслириче
скимгероемпроизведения(В.В.Медушевский)являетсяуникальнымпси
хологическиммеханизмомдляформирования мировоззрения ребёнка 
опосредованным недирективнымпутём. Поэтому ключевым моментом 
при составлении программы является отбор репертуара, который должен 
сочетать в себетакие качества, как доступность, высокий 
художественныйуровень, соответствие системе базовых 
национальных ценностей. 

Одним из наиболее важных направлений музыкального воспитания 
является развитие эмоционального интеллекта обучающихся. Через 
опыт чувственного восприятия и художественного исполнения 
музыки формируется 
эмоциональнаяосознанность,рефлексивнаяустановкаличностивцелом. 

Особая роль в организации музыкальных занятий 
младшихшкольниковпринадлежитигровымформамдеятельности,котор
ые рассматриваются как широкий спектр конкретных приёмов и 
методов, внутренне присущих самому искусству — оттрадиционных 
фольклорных игр и театрализованных представлений к звуковым 
импровизациям, направленным на 
освоениежанровыхособенностей,элементовмузыкальногоязыка,компо
зиционныхпринципов. 

Примерная рабочая программа разработана с целью оказания 
методической помощи учителю музыки в создании рабочейпрограммы 
по учебному предмету «Музыка». Она позволитучителю: 

1) реализовать в процессе преподавания музыки 
современные подходы к формированию личностных, метапредметных 
ипредметных результатов обучения, сформулированных в 
Федеральномгосударственномобразовательномстандартеосновногообщег
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ообразования; 
2) определить и структурировать планируемые 

результатыобученияисодержаниеучебногопредмета«Музыка»погодам 
обучения в соответствии с ФГОС НОО (утв. приказом Министерства 
образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897,с изменениями и 
дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 
декабря2015г.,11декабря2020г.);Примернойосновнойобразовательной
программойосновногообщегообразования(вредакциипротокола№1/20
от04.02.2020федеральногоучебно-методического объединения по 
общему образованию);Примерной программой воспитания (одобрена 
решением федерального учебно-методического объединения по 
общему образованию,протоколот2июня2020г.№2/20); 

3) разработать календарно-тематическое планирование с 
учётомособенностейконкретногорегиона,образовательнойорганизации
, класса, используя рекомендованное в рабочей программе примерное 
распределение учебного времени на изучениеопределённого 
раздела/темы, а также предложенные 
основныевидыучебнойдеятельностидляосвоенияучебногоматериала. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«МУЗЫКА» 

Музыка жизненно необходима для полноценного 
развитиямладших школьников. Признание самоценности 
творческогоразвитиячеловека,уникальноговкладаискусствавобразован
иеивоспитаниеделаетнеприменимымикритерииутилитарности. 

Основнаяцельреализациипрограммы—воспитаниемузыкальной 
культуры как части всей духовной культуры 
обучающихся.Основнымсодержаниеммузыкальногообученияивоспита
ния является личный и коллективный опыт 
проживанияиосознанияспецифическогокомплексаэмоций,чувств,обра
зов, идей, порождаемых ситуациями эстетического 
восприятия(постижение мира через переживание, самовыражение 
черезтворчество, духовно-нравственное становление, 
воспитаниечуткостиквнутреннемумирудругогочеловекачерезопытсотв
орчестваисопереживания). 

В процессе конкретизации учебных целей их 
реализацияосуществляетсяпоследующимнаправлениям: 

1) становлениесистемыценностейобучающихсявединствеэ
моциональнойипознавательнойсферы; 

2) развитие потребности в общении с произведениями 
искусства, осознание значения музыкального искусства как 
универсального языка общения, художественного отражения 
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многообразияжизни; 
3) формирование творческих способностей ребёнка, 

развитиевнутреннеймотивациикмузицированию. 
Важнейшимизадачамивначальнойшколеявляются: 
1. Формирование эмоционально-ценностной отзывчивости 

напрекрасноевжизниивискусстве. 
2. Формированиепозитивноговзгляданаокружающиймир,г

армонизациявзаимодействиясприродой,обществом,самимсобойчерезд
оступныеформымузицирования. 

3. Формирование культуры осознанного восприятия 
музыкальныхобразов.Приобщениекобщечеловеческимдуховнымценно
стям через собственный внутренний опыт эмоциональногопереживания. 

4. Развитиеэмоциональногоинтеллектавединствесдругим
и познавательными и регулятивными универсальными 
учебнымидействиями.Развитиеассоциативногомышленияипродуктивн
оговоображения. 

5. Овладение предметными умениями и навыками в 
различныхвидахпрактическогомузицирования.Введениеребёнкавискус
ство через разнообразие видов музыкальной деятельности,втомчисле: 

1) Слушание(воспитаниеграмотногослушателя); 
2) Исполнение(пение,игранадоступныхмузыкальныхинст

рументах); 
3) Сочинение(элементыимпровизации,композиции,аранж

ировки); 
4) Музыкальноедвижение(пластическоеинтонирование,та

нец,двигательноемоделированиеидр.); 
5) Исследовательскиеитворческиепроекты. 
6. Изучение закономерностей музыкального искусства: 

интонационная и жанровая природа музыки, основные 
выразительныесредства,элементымузыкальногоязыка. 

7. Воспитание уважения к цивилизационному наследию 
России; присвоение интонационно-образного строя 
отечественноймузыкальнойкультуры. 

8. Расширение кругозора, воспитание любознательности, 
интереса к музыкальной культуре других стран, культур, 
времёнинародов. 

 
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» В УЧЕБНОМ 

ПЛАНЕ 

В соответствии с Федеральным государственным 
образовательнымстандартомначальногообщегообразованияучебныйпр
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едмет «Музыка» входит в предметную область «Искусство»,является 
обязательным для изучения и преподаётся в 
начальнойшколес1по4классвключительно. 

Программа составлена на основе модульного принципа 
построенияучебногоматериалаидопускаетвариативныйподход к 
очерёдности изучения модулей, принципам компоновки 
учебныхтем,формиметодовосвоениясодержания. 

Содержание предмета «Музыка» структурно 
представленовосемью модулями (тематическими линиями), 
обеспечивающимипреемственностьсобразовательнойпрограммойдош
кольного и основного общего образования, непрерывностьизучения 
предмета и образовательной области «Искусство» 
напротяжениивсегокурсашкольногообучения: 

модуль № 1 «Музыкальная грамота»; 
модуль№2«НароднаямузыкаРоссии»; 
модуль № 3 «Музыка народов мира»; 
модуль№4«Духовная музыка»; 
модуль№5«Классическая музыка»; 
модуль№6«Современнаям узыкальная культура»; 
модуль№7«Музыка театра и кино»; 
модуль№8«Музыка в жизни человека». 
Предлагаемыевариантытематическогопланированиямогутслужитьп

римернымобразцомприсоставлениирабочихпрограммпопредмету.Обр
азовательнаяорганизацияможетвыбратьодинизнихлибосамостоятельн
оразработатьиутвердитьинойварианттематическогопланирования,вто
мчислесучётомвозможностейвнеурочнойивнекласснойдеятельности,эс
тетическогокомпонентаПрограммывоспитанияобразовательнойорганиза
ции.Приэтомнеобходиморуководствоватьсяпринципомрегулярностиза
нятийиравномерностиучебнойнагрузки,котораядолжнасоставлятьнеме
нее1академическогочасавнеделю.Общееколичество—неменее135 
часов (33 часа в 1 классе и по 34 часа в год во 2—4 
классах).Приразработкерабочейпрограммыпопредмету«Музыка»образ
овательнаяорганизациявправеиспользоватьвозможностисетевоговзаимод
ействия,втомчислесорганизациямисистемыдополнительногообразован
иядетей,учреждениямикультуры,организациямикультурно-
досуговойсферы(театры,музеи, творческие союзы). 

Изучениепредмета«Музыка»предполагаетактивнуюсоциокульту
рную деятельность обучающихся, участие в 
музыкальныхпраздниках,конкурсах,концертах,театрализованныхдейс
твиях,втомчислеоснованныхнамежпредметныхсвязяхстакимидисципл
инамиобразовательнойпрограммы,как«Изобразительное искусство», 
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«Литературное чтение», 
«Окружающиймир»,«Основырелигиознойкультурыисветскойэтики»,«
Иностранныйязык»идр. 
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ы
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на

уч
ит

ьд
ет
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от

ли
ча

ть
на

ст
оя

щ
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на
ро

дн
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м
уз

ы
ку

от
эс

тр
ад

ны
хш

оу
-

пр
ог

ра
м

м
,э

кс
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уа
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ю

щ
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ф
ол
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рн
ы
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ет
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ди
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Р
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ин

ы
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ес
ни

,
об

ря
ды

, 
м

уз
ы

ка
ль

ны
еи

нс
тр

ум
е

нт
ы

 

Р
аз

уч
ив

ан
ие

,и
сп

ол
не

ни
ео

бр
аз

цо
вт

ра
ди

ци
он

но
го

ф
ол

ьк
ло

р
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во
ей

м
ес

тн
ос
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,п

ес
ен

,п
ос

вя
щ

ён
ны

хс
во

ей
м

ал
ой

ро
ди
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,п

е
се

нк
ом

по
зи

то
ро

в-
зе

м
ля

ко
в.

 
Д

иа
ло

гс
уч

ит
ел
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уз
ы

ка
ль

ны
хт

ра
ди

ци
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св
ое

го
ро

дн
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б
о
р
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ф
а
к
ул

ь
т
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т
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ф
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ао
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ль
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П
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ещ

ен
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ев
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л
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Р
ус

ск
ий

ф
о

ль
кл

ор
 

Р
ус

ск
ие

 
на

ро
дн

ы
еп

ес
ни

(т
ру

до
в

ы
е,

со
лд

ат
ск

ие
,х

ор
ов

од
ны

еи
др
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ет
ск

ий
ф

ол
ь

кл
ор

(и
гр

ов
ы

е,
за

кл
ич

ки
,п

от
еш

ки
,с

чи
та

лк
и,

пр
и

ба
ут

ки
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Р
аз

уч
ив

ан
ие

,и
сп

ол
не

ни
ер

ус
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на

ро
дн

ы
хп

ес
ен

ра
зн

ы
хж

ан
ро

в.
 

У
ча

ст
ие

вк
ол
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кт

ив
но

йт
ра

ди
ци

он
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йм
уз

ы
ка

ль
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гр
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оч
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ен
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ел

од
ий
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ов

из
ац
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те

кс
т

ов
иг

ро
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ен
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ен
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б
о
р

и
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ф
а
к
ул
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т

а
т
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ол
не

ни
ен

ак
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ви
ш

ны
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ли
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хо
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хи
нс

тр
ум

ен
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ф

ор
те
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ан
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нт
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ат
ор

,с
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ре
ль
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м
ел

од
ик
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 д
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м
ел

од
ий

 н
ар

од
ны
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се
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ро

сл
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ив
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од
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по
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си
 

В
)1

—
3у

ч.
ча

са
 

Р
ус

ск
ие

на
р

од
ны

ем
уз

ы
ка

ль
ны

еи
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ум

ен
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Н
ар

од
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е 
м

уз
ы

ка
ль

ны
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ин
ст

ру
м

ен
ты
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ал

ал
ай

к
а,

ро
ж

ок
,с

ви
ре

ль
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ус
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,
га

рм
он
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ж
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И
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тр
ум

ен
та

ль
ны

ен
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ы
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П

ля
со
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ем

ел
од
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ом
ст

во
св
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ш
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м
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до

м
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бе

нн
ос
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м

ии
сп

ол
не

ни
яи
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а
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яр
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ск
их

на
ро

дн
ы

хи
нс

тр
ум

ен
то

в.
 

О
пр

ед
ел

ен
ие

на
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ух
те

м
бр

ов
ин
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м
ен

то
в.
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сс
иф

ик
ац
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н
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ру
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ы

ду
хо

вы
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уд
ар

ны
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ст
ру

нн
ы
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М

уз
ы

ка
ль

на
я 

ви
кт

ор
ин

а 
на

 з
на

ни
е 

те
м

бр
ов

 н
ар

од
ны
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ин

ст
ру

м
ен

то
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Д

ви
га

те
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по
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ан
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ре

на
м

уз
ы
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хи

нс
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х.
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лу
ш

ан
ие
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ан
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ом
по

зи
то

ро
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по
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ен
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пе
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вк

от
ор
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хп

ри
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ву
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из
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те
л
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ы
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ж
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м
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ы
хи

нс
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др
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гр
ат

ь 
вд
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ре

м
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ос
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ов
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до

вР
ос

си
и1 . 

С
ка

зк
и 

и 
ле

ге
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бы
ли

н,
 э

пи
че

ск
их

 с
ка

за
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ен
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м

уз
ы
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оз
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ои
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о
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к
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Ре

чи
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Ж
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до

вы
е,

к
ол
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бе
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ц
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ни
ен

ас
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ох

ар
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м
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Н
ар

од
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еп
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зд
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ки
 

О
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яд
ы
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гр

ы
,х

ор
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,п
ра

зд
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во
ли
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ом
ст

во
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ям

и,
об
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м
и,

бы
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ох
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ос
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ив
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б
о
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ьм
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ф
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щ
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ф

ол
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зд

ни
ка

. 
П
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ен
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 т
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ед
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ав
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ча
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ие
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ар
од

ны
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ул
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ау
ли

ца
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од
но
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ка

 
Ж
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еа
рт
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ар

од
ны

йт
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С
ко

м
ор

ох
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Я
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ар
оч

ны
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ал
аг
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ер
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п 
Ч

те
ни
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уч

еб
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пр
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ны

х 
те
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ем
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ан

ие
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не
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а
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б
о
р

и
ли

ф
а
к
ул

ь
т

а
т
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вн

о
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ро
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рф
ил

ьм
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ф
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ен
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ы
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ы
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ре
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 н
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х 
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ио
нн

ы
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ы
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ик
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Р
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ст
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О

се
ни

ны
, М

ас
ле

ни
ца

, Т
ро

иц
а 

и 
др

.)
 и

/и
ли

 п
ра

зд
ни

ка
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др
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их
 н
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од

ов
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ос
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ан

ту
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 Б
ай

ра
м

, Н
ав
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ер
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бо
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 д

ал
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их
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аж

ны
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ре

зу
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то
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 о
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щ
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ат
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ы
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м

ен
 и
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бо

е 
вн

им
ан

ие
 с

ле
ду

ет
 у

де
ли

ть
 к

ак
 н

аи
бо

ле
е 

ра
сп

ро
ст

ра
нё

нн
ы

м
 ч

ер
та

м
, т

ак
 и

 у
ни

ка
ль

ны
м

 с
ам

об
ы

тн
ы

м
 

яв
ле

ни
ям

, 
на

пр
им

ер
: 

ту
ви

нс
ко

е 
го

рл
ов

ое
 п

ен
ие

, 
ка

вк
аз

ск
ая

 л
ез

ги
нк

а,
 я

ку
тс

ки
й 

ва
рг

ан
, 

пе
нт

ат
он

ны
е 

ла
ды

 в
 м

уз
ы

ке
 р

ес
пу

бл
ик

 
П

ов
ол

ж
ья

, С
иб

ир
и.

 



 

40
2

И
) 

2—
8у

ч.
ча

со
в 

Ф
ол

ьк
ло

рв
 

тв
ор

че
ст

ве
пр

оф
ес

си
он

ал
ьн

ы
хм

уз
ы

ка
нт

ов
 

С
об

ир
ат

ел
иф

ол
ьк

ло
ра

.
Н

ар
од

ны
е 

м
ел

од
ии

во
бр

аб
от

ке
ко

м
по

зи
то

ро
в.

 
Н

ар
од

ны
е 

ж
ан

ры
,и

нт
он

ац
ии

 
ка

ко
сн

ов
а 

дл
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зи
то

ра
м

и 
на

 о
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С
пи

ри
чу

эл
с.

Д
ж

аз
.Т

во
рч

ес
тв

оД
ж

.Г
ер

ш
ви

на
 

од
ов

с 
ф

ол
ьк

ло
рн

ы
м

и 
эл

ем
ен

та
м

и 
на

ро
до

вР
ос

си
и.

 
Р

аз
уч

ив
ан

ие
 и

 и
сп

ол
не

ни
е 

пе
се

н,
та

нц
ев

, с
оч

ин
ен

ие
, 

им
пр

ов
из

ац
ия

ри
тм

ич
ес

ки
ха

кк
ом

па
не

м
ен

то
в 

к 
ни

м
 (

с 
по

м
ощ

ью
 з

ву
ча

щ
их

 
ж

ес
то

ви
ли

на
уд

ар
ны

хи
нс

тр
ум

ен
та

х)
. 

Н
а
вы

б
о
р

и
ли

ф
а
к
ул

ь
т

а
т

и
вн

о
:И

сп
ол

не
ни

ен
ак

ла
ви

ш
ны

хи
ли

ду
хо

вы
хи

нс
тр

ум
ен

та
хн

ар
од

ны
х 

Е
) 

2—
6у

ч.
ча

со
в 

М
уз

ы
ка

Я
по

ни
ии

К
ит

ая
 Д

ре
вн

ие
ис

то
ки

м
уз

ы
ка

ль
но

йк
ул

ьт
ур

ы
ст

ра
н 

Ю
го

-В
ос

то
чн

ой
 А

зи
и.

 
И

м
пе

ра
то

рс
ки

ец
ер

ем
он

ии
,м

уз
ы

ка
ль

ны
еи

нс
тр

ум
ен

ты
.П

ен
та

то
ни

ка
 

Ж
) 

2—
6у

ч.
ча

со
в 

М
уз

ы
ка

С
ре

дн
ей

А
зи

и1  
М

уз
ы

ка
ль

ны
е 

тр
ад

иц
ии

 и
 

пр
аз

дн
ик

и,
на

ро
дн

ы
е 

ин
ст

ру
м

ен
ты

 и
 

со
вр

ем
ен

ны
еи

сп
ол

ни
те

ли
К

аз
ах

ст
ан

а,
К

ир
ги

з
ии

, 
ид

ру
ги

хс
тр

ан
ре

ги
он

а 

м
ел

од
ий

, п
ро

сл
еж

ив
ан

ие
 и

х 
по

но
тн

ой
за

пи
си

. 
Т

во
рч

ес
ки

е,
ис

сл
ед

ов
ат

ел
ьс

ки
еп

ро
ек

т
ы

,ш
ко

ль
ны

еф
ес

ти
ва

ли
,п

ос
вя

щ
ён

ны
е 

м
уз

ы
ка

ль
но

йк
ул

ьт
ур

ен
ар

од
ов

м
ир

а 

З)
 

2—
6у

ч.
ча

со
в 

П
ев

ец
св

ое
г

он
ар

од
а 

И
нт

он
ац

ии
на

ро
дн

ой
м

уз
ы

ки
вт

во
рч

ес
тв

ез
ар

уб
еж

ны
хк

ом
по

зи
то

ро
в—

яр
ки

хп
ре

дс
та

ви
те

ле
й 

на
ци

он
ал

ьн
ог

о 
м

уз
ы

ка
ль

но
го

ст
ил

яс
во

ей
ст

ра
ны

2  

Зн
ак

ом
ст

во
ст

во
рч

ес
тв

ом
ко

м
по

зи
то

ро
в.

С
ра

вн
ен

ие
их

со
чи

не
ни

й 
с 

на
ро

дн
ой

 м
уз

ы
ко

й.
 

О
пр

ед
ел

ен
ие

ф
ор

м
ы

,п
ри

нц
ип

ар
аз

ви
ти

я
ф

ол
ьк

ло
рн

ог
о 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 
1
И

зу
че

ни
е 

да
нн

ог
о 

бл
ок

а 
ре

ко
м

ен
ду

ет
ся

 в
 п

ер
ву

ю
 о

че
ре

дь
 в

 к
ла

сс
ах

 с
 м

еж
на

ци
он

ал
ьн

ы
м

 с
ос

та
во

м
 о

бу
ча

ю
щ

их
ся

. 
2
Д

ан
ны

й 
бл

ок
 р

ек
ом

ен
ду

ет
ся

 д
ав

ат
ь 

в 
со

по
ст

ав
ле

ни
и 

с 
бл

ок
ом

 И
) 

м
од

ул
я 

«Н
ар

од
на

я 
м

уз
ы

ка
 Р

ос
си

и»
. 

П
о 

ан
ал

ог
ии

 с
 м

уз
ы

ко
й 

ру
сс

ки
х 

ко
м

по
зи

то
ро

в,
 к

от
ор

ы
е 

ра
зв

ив
ал

и 
ру

сс
ку

ю
 п

ес
ен

ну
ю

 т
ра

ди
ци

ю
, 

м
ог

ут
 б

ы
ть

 р
ас

см
от

ре
ны

 т
во

рч
ес

ки
е 

по
рт

ре
ты

 з
ар

уб
еж

ны
х 

ко
м

по
зи

то
ро

в:
 Э

. 
Г

ри
га

, 
Ф

. 
Ш

оп
ен

а,
 Ф

. 
Л

ис
та

 и
 д

р.
, 

оп
ир

ав
ш

их
ся

 н
а 

ф
ол

ьк
ло

рн
ы

е 
ин

то
на

ци
и 

и 
ж

ан
ры

 м
уз

ы
ка

ль
но

го
 т

во
рч

ес
тв

а 
св

ое
го

 н
ар

од
а.
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№
 б

л
ок

а,
к

ол
-в

о 
ч

ас
ов

 
 

Т
ем

а 
 

С
од

ер
ж

ан
и

е 
 

В
ид

ы
 д

ея
те

ль
но

ст
и 

об
уч

аю
щ

их
ся

 

И
) 

2—
6у

ч.
ча

со
в 

Д
и

ал
ог

ку
л

ьт
ур

 
К

ул
ьт

ур
ны

е 
св

яз
и 

м
еж

ду
 

м
уз

ы
ка

нт
ам

ир
аз

ны
хс

тр
ан

. 
О

бр
аз

ы
,и

нт
он

ац
ии

ф
ол

ьк
ло

ра
др

уг
их

на
ро

до
ви

ст
ра

нв
м

уз
ы

ке
от

еч
ес

тв
ен

ны
хи

за
ру

бе
ж

ны
хк

ом
по

зи
то

ро
в(

вт
ом

чи
сл

ео
бр

аз
ы

др
уг

их
ку

л
ьт

ур
вм

уз
ы

ке
ру

сс
ки

хк
ом

по
зи

то
ро

ви
ру

сс
ки

е
м

уз
ы

ка
ль

ны
е 

ци
та

ты
вт

во
рч

ес
тв

ез
ар

уб
еж

ны
хк

ом
по

зи
то

ро
в)

 

м
уз

ы
ка

ль
но

го
 м

ат
ер

иа
ла

.В
ок

ал
из

ац
ия

 
на

иб
ол

ее
 я

рк
их

 
те

м
ин

ст
ру

м
ен

та
ль

ны
хс

оч
ин

ен
ий

. 
Р

аз
уч

ив
ан

ие
,и

сп
ол

не
ни

ед
ос

ту
пн

ы
хв

о
ка

ль
ны

хс
оч

ин
ен

ий
. 

Н
а
вы

б
о
р

и
ли

ф
а
к
ул

ь
т

а
т

и
вн

о
:И

сп
ол

не
ни

ен
ак

ла
ви

ш
ны

хи
ли

ду
хо

вы
хи

нс
тр

ум
ен

та
хк

ом
по

зи
то

рс
ки

хм
ел

од
ий

,п
ро

сл
е

ж
ив

ан
ие

их
по

но
тн

ой
за

пи
си

. 
Т

во
рч

ес
ки

е,
ис

сл
ед

ов
ат

ел
ьс

ки
еп

ро
ек

т
ы

,п
ос

вя
щ

ён
ны

ев
ы

да
ю

щ
им

ся
ко

м
по

зи
то

ра
м
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М
од

ул
ь 

№
 4

 «
Д

ух
ов

н
ая

 м
уз

ы
к

а»
 

М
уз

ы
ка

ль
на

як
ул

ьт
ур

аЕ
вр

оп
ы

иР
ос

си
ин

ап
ро

тя
ж

ен
ии

не
ск

ол
ьк

их
ст

ол
ет

ий
 

бы
ла

 
пр

ед
ст

ав
ле

на
 

тр
ем

я 
гл

ав
ны

м
и 

на
пр

ав
ле

ни
ям

и 
—

 м
уз

ы
ко

й 
на

ро
дн

ой
, 

ду
хо

вн
ой

 и
 с

ве
тс

ко
й.

 В
 р

ам
ка

х 
ре

ли
ги

оз
но

й 
ку

ль
ту

ры
 б

ы
ли

 
со

зд
ан

ы
по

дл
ин

ны
е 

ш
ед

ев
ры

 
м

уз
ы

ка
ль

но
го

 
ис

ку
сс

тв
а.

 
И

зу
че

ни
е 

да
нн

ог
о 

м
од

ул
яп

од
де

рж
ив

ае
т 

ба
ла

нс
, 

по
зв

ол
яе

т 
в 

ра
м

ка
х 

ка
ле

нд
ар

но
-т

ем
ат

ич
ес

ко
го

 п
ла

ни
ро

ва
ни

я 
пр

ед
ст

ав
ит

ь 
об

уч
аю

щ
им

ся
 м

ак
си

м
ал

ьн
о 

ш
ир

ок
ую

 
сф

ер
у 

бы
то

ва
ни

я 
м

уз
ы

ка
ль

но
го

 
ис

ку
сс

тв
а 

(в
ар

иа
нт

ы
 

№
 

1,
 

3)
. 

О
дн

ак
о 

зн
ак

ом
ст

во
 

с 
от

де
ль

ны
м

ип
ро

из
ве

де
ни

ям
и,

ш
ед

ев
ра

м
ид

ух
ов

но
йм

уз
ы

ки
во

зм
ож

но
ив

ра
м

ка
хи

зу
че

ни
яд

ру
ги

хм
од

ул
ей

(в
ар

иа
нт

№
2)

. 
 №

 
бл

ок
а,

к
ол

-в
о

ч
ас

ов
 

 
Т

ем
а 

 
С

од
ер

ж
ан

и
е 

 
В

ид
ы

 д
ея

те
ль

но
ст

и 
об

уч
аю

щ
их

ся
 

А
) 

1—
3у

ч.
ча

са
 

Зв
уч

ан
ие

хр
ам

а 
К

ол
ок

ол
а.

К
ол

ок
ол

ьн
ы

ез
во

ны
(б

ла
го

ве
ст

, 
тр

ез
во

ни
др

.)
. 

Зв
он

ар
ск

ие
пр

иг
ов

ор
ки

. 
К

ол
ок

ол
ьн

ос
ть

 
в 

м
уз

ы
ке

 
ру

сс
ки

хк
ом

по
зи

то
ро

в 

О
бо

бщ
ен

ие
 ж

из
не

нн
ог

о 
оп

ы
та

, с
вя

за
нн

ог
о 

со
 

зв
уч

ан
ие

м
ко

ло
ко

ло
в.

Д
иа

ло
гс

уч
ит

ел
ем

от
ра

ди
ци

ях
из

го
то

вл
ен

ия
ко

ло
ко

ло
в,

зн
ач

ен
ии

ко
ло

ко
ль

но
го

зв
он

а.
Зн

ак
ом

ст
во

 
св

ид
ам

ик
ол

ок
ол

ьн
ы

хз
во

но
в.

 
С

лу
ш

ан
ие

м
уз

ы
ки

ру
сс

ки
хк

ом
по

зи
то

ро
в1 ся

рк
ов

ы
ра

ж
ен

ны
м

из
об

ра
зи

те
ль

ны
м

эл
ем

ен
то

м
ко

ло
ко

ль
но

ст
и.

В
ы

яв
ле

ни
е,

об
с

уж
де

ни
ех

ар
ак

те
ра

,в
ы

ра
зи

те
ль

ны
хс

ре
дс

тв
,и

сп
ол

ьз
ов

ан
ны

х
ко

м
по

зи
то

ро
м

. 
Д

ви
га

те
ль

на
яи

м
пр

ов
из

ац
ия

—
им

ит
ац

ия
дв

иж
ен

ий
зв

он
ар

ян
ак

ол
ок

ол
ьн

е.
 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 
1 П

о 
вы

бо
ру

 у
чи

те
ля

 в
 д

ан
но

м
 б

ло
ке

 м
ог

ут
 з

ву
ча

ть
 ф

ра
гм

ен
ты

 и
з 

м
уз

ы
ка

ль
ны

х 
пр

ои
зв

ед
ен

ий
 

М
. П

. М
ус

ор
гс

ко
го

, П
. И

. Ч
ай

ко
вс

ко
го

, М
. И

. Г
ли

нк
и,

 С
. В

. Р
ах

м
ан

ин
ов

а 
и 

др
. 
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ч
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Т
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С
од

ер
ж

ан
и
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В
ид

ы
 д

ея
те

ль
но

ст
и 

об
уч

аю
щ

их
ся

 

 
 

 
Р

ит
м

ич
ес

ки
еи

ар
ти

ку
ля

ци
он

ны
еу

пр
аж

не
ни

ян
ао

сн
ов

ез
во

на
рс

ки
хп

ри
го

во
ро

к.
 

Н
а
вы

б
о
р

и
ли

ф
а
к
ул

ь
т

а
т

и
вн

о
: 

П
ро

см
от

рд
ок

ум
ен

та
ль

но
го

ф
ил

ьм
ао

ко
ло

ко
ла

х.
С

оч
ин

ен
ие

,и
сп

ол
не

ни
ен

аф
ор

те
пи

ан
о,

си
нт

ез
ат

ор
еи

ли
м

ет
ал

ло
ф

он
ах

 
ко

м
по

зи
ци

и 
(и

м
пр

ов
из

ац
ии

),
 

им
ит

ир
ую

щ
ей

зв
уч

ан
ие

ко
ло

ко
ло

в 
Б

) 
1—

3у
ч.

ча
са

 
П

ес
ни

ве
ру

ю
щ

их
 

М
ол

ит
ва

,х
ор

ал
,п

ес
но

п
ен

ие
,д

ух
ов

ны
йс

ти
х.

О
б

ра
зы

 
ду

хо
вн

ой
м

уз
ы

ки
вт

во
р

че
ст

ве
ко

м
по

зи
то

ро
в-

кл
ас

си
ко

в 

С
лу

ш
ан

ие
,р

аз
уч

ив
ан

ие
,и

сп
ол

не
ни

ев
ок

ал
ьн

ы
хп

ро
из

ве
де

ни
йр

ел
иг

ио
зн

ог
ос

од
ер

ж
ан

ия
.Д

иа
ло

гс
уч

ит
ел

ем
 

ох
ар

ак
те

ре
м

уз
ы

ки
,м

ан
ер

еи
сп

ол
не

ни
я,

вы
ра

зи
те

ль
ны

хс
ре

дс
тв

ах
. 

Зн
ак

ом
ст

во
сп

ро
из

ве
де

ни
ям

ис
ве

тс
ко

йм
уз

ы
ки

,в
ко

то
ры

х 
во

пл
ощ

ен
ы

 м
ол

ит
ве

нн
ы

е 
ин

то
на

ци
и,

 
ис

по
ль

зу
ет

ся
хо

ра
ль

ны
йс

кл
ад

зв
уч

ан
ия

. 
Н

а
вы

б
о
р

и
ли

ф
а
к
ул

ь
т

а
т

и
вн

о
: 

П
ро

см
от

рд
ок

ум
ен

та
ль

но
го

ф
ил

ьм
ао

зн
ач

ен
ии

м
ол

ит
вы

.Р
ис

о
ва

ни
еп

ом
от

ив
ам

пр
ос

лу
ш

ан
ны

хм
уз

ы
ка

ль
ны

хп
ро

из
ве

де
ни

й 
В

) 
1—

3у
ч.

ча
са

 
И

нс
тр

ум
ен

та
ль

на
ям

уз
ы

ка
вц

ер
кв

и 

О
рг

ан
 и

 е
го

 р
ол

ьв
 

бо
го

сл
уж

ен
ии

.Т
во

рч
ес

тв
о 

И
.С

.Б
ах

а 

Ч
те

ни
еу

че
бн

ы
хи

ху
до

ж
ес

тв
ен

ны
хт

ек
ст

ов
,п

ос
вя

щ
ён

ны
хи

ст
ор

ии
 с

оз
да

ни
я,

 у
ст

ро
йс

тв
у 

ор
га

на
, е

го
 р

ол
и 

в 
ка

то
ли

че
ск

ом
ип

ро
те

ст
ан

тс
ко

м
бо

го
сл

уж
ен

ии
.О

тв
ет

ы
на

во
п

ро
сы

уч
ит

ел
я.
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С

лу
ш

ан
ие

ор
га

нн
ой

м
уз

ы
ки

И
.С

.Б
ах

а.
О

пи
са

ни
ев

пе
ча

тл
ен

ия
 

от
 в

ос
пр

ия
ти

я,
 х

ар
ак

те
ри

ст
ик

а 
м

уз
ы

ка
ль

но
-

вы
ра

зи
те

ль
ны

хс
ре

дс
тв

. 
И

гр
ов

ая
им

ит
ац

ия
ос

об
ен

но
ст

ей
иг

ры
на

ор
га

не
(в

ов
ре

м
яс

лу
ш

ан
ия

).
 

Зв
ук

ов
ое

ис
сл

ед
ов

ан
ие

—
ис

по
лн

ен
ие

(у
чи

те
ле

м
)н

ас
ин

те
за

то
ре

 
зн

ак
ом

ы
хм

уз
ы

ка
ль

ны
хп

ро
из

ве
де

ни
йт

ем
бр

ом
ор

га
на

.Н
аб

лю
де

ни
ез

ат
ра

нс
ф

ор
м

ац
ие

йм
уз

ы
ка

ль
но

го
об

ра
за

. 
Н

а
вы

б
о
р

и
ли

ф
а
к
ул

ь
т

а
т

и
вн

о
: 

П
ос

ещ
ен

ие
ко

нц
ер

та
ор

га
нн

ой
м

уз
ы

ки
.Р

ас
см

ат
ри

ва
ни

еи
лл

ю
с

тр
ац

ий
,и

зо
бр

аж
ен

ий
ор

га
на

. 
П

ро
бл

ем
на

яс
ит

уа
ци

я—
вы

дв
иж

ен
ие

ги
по

те
зо

пр
ин

ци
па

хр
аб

от
ы

эт
ог

ом
уз

ы
ка

ль
но

го
ин

ст
ру

м
ен

та
. 

П
ро

см
от

рп
оз

на
ва

те
ль

но
го

ф
ил

ьм
ао

бо
рг

ан
е.

Л
ит

ер
ат

ур
но

е,
х

уд
ож

ес
тв

ен
но

ет
во

рч
ес

тв
он

ао
сн

ов
ем

уз
ы

ка
ль

ны
х 

вп
еч

ат
ле

ни
й 

от
 в

ос
пр

ия
ти

я 
ор

га
нн

ой
м
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ре

щ
ен

ии
Р

ус
и,

св
ят

ы
х,

об
и

ко
на

х 
№

 
бл

ок
а,

к
ол

-в
о

ч
ас

ов
 

 

Т
ем

а 
 

С
од

ер
ж

ан
и

е 
 

В
ид

ы
 д

ея
те

ль
но

ст
и 

об
уч

аю
щ

их
ся

 



 

41
1

Д
) 

1—
3у

ч.
ча

са
 Р

ел
иг

ио
зн

ы
еп

ра
зд

ни
ки

 
П

ра
зд

ни
чн

ая
 

сл
уж

ба
,в

ок
ал

ьн
ая

 
(в

 т
ом

 ч
ис

ле
 

хо
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ан
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ан
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о
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ре
ли

ги
оз

ны
хп

ра
зд

ни
ко

в 

 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 
1
Д

ан
ны

й 
бл

ок
 п

оз
во
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бо

ле
е 

по
чи

та
ем

а 
в 

да
нн

ом
 р

ег
ио
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во

, 
Т

ро
иц

а,
 П

ас
ха

).
 Р

ек
ом

ен
ду

ет
ся

 з
на

ко
м

ст
во
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Г
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 
ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА»НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Специфика эстетического содержания предмета 
«Музыка»обусловливает тесное взаимодействие, смысловое единство 
трёхгрупп результатов: личностных, метапредметных и предметных. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения рабочей программы по музыке 
для начального общего образования достигаются во 
взаимодействииучебнойивоспитательнойработы,урочнойивнеурочно
йдеятельности.Онидолжныотражатьготовностьобучающихся 
руководствоваться системой позитивных 
ценностныхориентаций,втомчислевчасти: 

Гражданско-патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности; 
знаниеГимна России и традиций его исполнения, уважение 
музыкальных символов и традиций республик Российской 
Федерации;проявлениеинтересакосвоениюмузыкальныхтрадицийсво
егокрая,музыкальнойкультурынародовРоссии;уважениекдостижения
мотечественныхмастеровкультуры;стремлениеучаствовать в 
творческой жизни своей школы, города, республики. 

Духовно-нравственноговоспитания: 

признание индивидуальности каждого человека; 
проявлениесопереживания, уважения и доброжелательности; 
готовностьпридерживаться принципов взаимопомощи и творческого 
сотрудничества в процессе непосредственной музыкальной 
иучебнойдеятельности. 

Эстетического воспитания: 

восприимчивостькразличнымвидамискусства,музыкальнымтра
дициямитворчествусвоегоидругихнародов;умениевидетьпрекрасноев
жизни,наслаждатьсякрасотой;стремлениексамовыражениювразныхви
дахискусства. 

Ценности научного познания: 

первоначальные представления о единстве и 
особенностяххудожественной и научной картины мира; познавательные 
интересы, активность, инициативность, любознательность и 
самостоятельностьвпознании. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья 

и эмоционального благополучия: 
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соблюдениеправилздоровогоибезопасного(длясебяидругихлюд
ей)образажизнивокружающейсреде;бережноеотношение к 
физиологическим системам организма, задействованным в музыкально-
исполнительской деятельности (дыхание,артикуляция, музыкальный 
слух, голос); профилактика умственного и физического утомления с 
использованием возможностеймузыкотерапии. 

 

Трудового воспитания: 

установка на посильное активное участие в практической 
деятельности; трудолюбие в учёбе, настойчивость в 
достижениипоставленныхцелей;интерескпрактическомуизучениюпро
фессийвсферекультурыиискусства;уважениектрудуирезультатамтруд
овойдеятельности. 

Экологического воспитания: 

бережное отношение к природе; неприятие действий, 
приносящихейвред. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметныерезультатыосвоенияосновнойобразовательной
программы,формируемыеприизучениипредмета 

«Музыка»: 
1. Овладениеуниверсальнымипознавательнымидейст

виями 

Базовыелогическиедействия: 
1) сравниватьмузыкальныезвуки,звуковыесочетания,про

изведения, жанры; устанавливать основания для 
сравнения,объединятьэлементымузыкальногозвучанияпоопределённ
омупризнаку; 

2) определятьсущественныйпризнакдляклассификации,к
лассифицироватьпредложенныеобъекты(музыкальныеинструменты, 
элементы музыкального языка, 
произведения,исполнительскиесоставыидр.); 

3) находить закономерности и противоречия в 
рассматриваемых явлениях музыкального искусства, сведениях и 
наблюдениях за звучащим музыкальным материалом на 
основепредложенногоучителемалгоритма; 

4) выявлять недостаток информации, в том числе 
слуховой,акустической для решения учебной (практической) 
задачинаосновепредложенногоалгоритма; 

5) устанавливать причинно-следственные связи в 
ситуациях музыкального восприятия и исполнения, делать выводы. 
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Базовые исследовательские действия: 
1) наосновепредложенныхучителемвопросовопределятьр

азрывмеждуреальнымижелательнымсостояниеммузыкальных 
явлений, в том числе в отношении собственных музыкально-
исполнительскихнавыков; 

2) с помощью учителя формулировать цель выполнения 
вокальных и слуховых упражнений, планировать 
изменениярезультатов своей музыкальной деятельности, ситуации 
совместногомузицирования; 

3) сравнивать несколько вариантов решения творческой, 
исполнительской задачи, выбирать наиболее подходящий 
(наосновепредложенныхкритериев); 

4) проводить по предложенному плану опыт, несложное 
исследование по установлению особенностей предмета изучения 
исвязеймеждумузыкальнымиобъектамииявлениями(часть—
целое,причина—следствие); 

5) формулироватьвыводыиподкреплятьихдоказательства
минаосноверезультатовпроведённогонаблюдения(втомчислев форме 
двигательного моделирования, звукового 
эксперимента,классификации,сравнения,исследования); 

6) прогнозировать возможное развитие музыкального 
процесса,эволюциикультурныхявленийвразличныхусловиях. 

 
Работа с информацией: 
1) выбиратьисточникполученияинформации; 
2) согласно заданному алгоритму находить в 

предложенномисточникеинформацию,представленнуювявномвиде; 
3) распознавать достоверную и недостоверную 

информацию самостоятельно или на основании предложенного 
учителемспособаеёпроверки; 

4) соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей 
(законных представителей) обучающихся) правила информационной 
безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

5) анализировать текстовую, видео-, графическую, 
звуковую,информациювсоответствиисучебнойзадачей; 

6) анализировать музыкальные тексты (акустические и 
нотные)попредложенномуучителемалгоритму; 

7) самостоятельно создавать схемы, таблицы для 
представленияинформации. 

2. Овладениеуниверсальнымикоммуникативнымиде
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йствиями 

Невербальная коммуникация: 
1) воспринимать музыку как специфическую форму 

общениялюдей,стремитьсяпонятьэмоционально-
образноесодержаниемузыкальноговысказывания; 

2) выступать перед публикой в качестве исполнителя 
музыки(солоиливколлективе); 

3) передаватьвсобственномисполнениимузыкихудожеств
енное содержание, выражать настроение, чувства, личное 
отношениекисполняемомупроизведению; 

4) осознанно пользоваться интонационной 
выразительностью вобыденной речи, понимать культурные нормы и 
значениеинтонациивповседневномобщении. 

 
Вербальная коммуникация: 
1) восприниматьиформулироватьсуждения,выражатьэмоци

ив соответствии с целями и условиями общения в знакомойсреде; 
2) проявлять уважительное отношение к собеседнику, 

соблюдатьправилаведениядиалогаидискуссии; 
3) признавать возможность существования разных точек 

зрения; 
4) корректноиаргументированновысказыватьсвоёмнение; 
5) строитьречевоевысказываниевсоответствииспоставленно

йзадачей; 
6) создаватьустныеиписьменныетексты(описание,рассужде

ние,повествование); 
7) готовитьнебольшиепубличныевыступления; 
8) подбиратьиллюстративныйматериал(рисунки,фото,плака

ты)ктекстувыступления. 
 
Совместнаядеятельность(сотрудничество): 
1) стремиться к объединению усилий, эмоциональной 

эмпатии в ситуациях совместного восприятия, исполнения музыки; 
2) переключаться между различными формами 

коллективной,групповойииндивидуальнойработыприрешенииконкре
тной проблемы, выбирать наиболее эффективные формы 
взаимодействияприрешениипоставленнойзадачи; 

3) формулировать краткосрочные и долгосрочные цели 
(индивидуальные с учётом участия в коллективных задачах) 
встандартной (типовой) ситуации на основе предложенногоформата 
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планирования, распределения промежуточных шаговисроков; 
4) приниматьцельсовместнойдеятельности,коллективнос

троитьдействияпоеёдостижению:распределятьроли,договариваться, 
обсуждать процесс и результат совместнойработы; проявлять 
готовность руководить, выполнять поручения,подчиняться; 

5) ответственновыполнятьсвоючастьработы;оцениватьсв
ойвкладвобщийрезультат; 

6) выполнять совместные проектные, творческие задания с 
опоройнапредложенныеобразцы. 

3. Овладение универсальными регулятивными 
действиями 

Самоорганизация: 
1) планироватьдействияпорешениюучебнойзадачидляполуч

ениярезультата; 
2) выстраиватьпоследовательностьвыбранныхдействий. 
Самоконтроль: 
1) устанавливатьпричиныуспеха/неудачучебнойдеятельн

ости; 
2) корректироватьсвоиучебныедействиядляпреодоления

ошибок. 
 
Овладение системой универсальных учебных 

регулятивныхдействийобеспечиваетформированиесмысловыхустановок
личности (внутренняя позиция личности) и жизненных 
навыковличности(управлениясобой,самодисциплины,устойчивогопо
ведения,эмоциональногодушевногоравновесияит.д.). 

 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты характеризуют начальный этап 
формирования у обучающихся основ музыкальной культуры и 
проявляются в способности к музыкальной деятельности, 
потребностиврегулярномобщениисмузыкальнымискусством,позитив
ном ценностном отношении к музыке как 
важномуэлементусвоейжизни. 

Обучающиеся, освоившие основную образовательную 
программупопредмету«Музыка»: 

1) синтересомзанимаютсямузыкой,любятпеть,игратьнадо
ступных музыкальных инструментах, умеют слушать серьёзную музыку, 
знают правила поведения в театре, концертномзале; 

2) сознательно стремятся к развитию своих музыкальных 
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способностей; 
3) осознают разнообразие форм и направлений 

музыкальногоискусства, могут назвать музыкальные произведения, 
композиторов,исполнителей,которыеимнравятся,аргументироватьсво
йвыбор; 

4) имеют опыт восприятия, исполнения музыки разных 
жанров, творческой деятельности в различных смежных 
видахискусства; 

5) суважениемотносятсякдостижениямотечественноймуз
ыкальнойкультуры; 

6) стремятсякрасширениюсвоегомузыкальногокругозора. 
 
Предметные результаты, формируемые в ходе изучения предмета 

«Музыка», сгруппированы по учебным модулям и 
должныотражатьсформированностьумений: 

 
Модуль № 1 «Музыкальная грамота»: 
1) классифицировать звуки: шумовые и музыкальные, 

длинные,короткие,тихие,громкие,низкие,высокие; 
2) различать элементы музыкального языка (темп, тембр, 

регистр,динамика,ритм,мелодия,аккомпанементидр.),уметьобъяснить 
значение соответствующихтерминов; 

3) различать изобразительные и выразительные интонации, 
находить признаки сходства и различия музыкальных и 
речевыхинтонаций; 

4) различать на слух принципы развития: повтор, контраст, 
варьирование; 

5) понимать значение термина «музыкальная форма», 
определять на слух простые музыкальные формы — двухчастную, 
трёхчастную и трёхчастную репризную, рондо, вариации; 

6) ориентироватьсявнотнойзаписивпределахпевческогод
иапазона; 

7) исполнятьисоздавать различныеритмическиерисунки; 
8) исполнять песниспростыммелодическимрисунком. 
 
Модуль № 2 «Народная музыка России»: 
1) определять принадлежность музыкальных интонаций, 

изученных произведений к родному фольклору, русской 
музыке,народноймузыкеразличныхрегионовРоссии; 

2) определять на слух и называть знакомые народные 
музыкальныеинструменты; 
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3) группировать народные музыкальные инструменты по 
принципузвукоизвлечения:духовые,ударные,струнные; 

4) определять принадлежность музыкальных 
произведений иих фрагментов к композиторскому или народному 
творчеству; 

5) различать манеру пения, инструментального 
исполнения,типы солистов и коллективов — народных и 
академических; 

6) создаватьритмическийаккомпанементнаударныхинстр
ументахприисполнениинароднойпесни; 

7) исполнять народные произведения различных жанров 
с сопровождениемибезсопровождения; 

8) участвовать в коллективной игре/импровизации 
(вокальной,инструментальной, танцевальной) на основе освоенных 
фольклорныхжанров. 

 
Модуль № 3 «Музыка народов мира»: 
1) различать на слух и исполнять произведения народной 

икомпозиторскоймузыкидругихстран; 
2) определятьнаслухпринадлежностьнародныхмузыкаль

ныхинструментов к группам духовых, струнных, ударно-
шумовыхинструментов; 

3) различать на слух и называть фольклорные элементы 
музыки разных народов мира в сочинениях 
профессиональныхкомпозиторов (из числа изученных культурно-
национальныхтрадицийижанров); 

4) различать и характеризовать фольклорные жанры 
музыки(песенные, танцевальные), вычленять и называть 
типичныежанровыепризнаки. 

 
Модуль № 4 «Духовная музыка»: 
1) определять характер, настроение музыкальных 

произведенийдуховноймузыки,характеризоватьеёжизненноепредназн
ачение; 

2) исполнятьдоступныеобразцыдуховноймузыки; 
3) уметьрассказыватьобособенностяхисполнения,традиц

ияхзвучания духовной музыки Русской православной 
церкви(вариативно: других конфессий согласно региональной 
религиознойтрадиции). 

 
Модуль № 5 «Классическая музыка»: 
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1) различать на слух произведения классической музыки, 
называтьавтораипроизведение,исполнительскийсостав; 

2) различать и характеризовать простейшие жанры 
музыки(песня,танец,марш),вычленятьиназыватьтипичныежанровыеп
ризнакипесни,танцаимаршавсочиненияхкомпозиторов-классиков; 

3) различать концертные жанры по особенностям 
исполнения(камерные и симфонические, вокальные и 
инструментальные),знатьихразновидности,приводитьпримеры; 

4) исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными 
темами)сочинениякомпозиторов-классиков; 

5) воспринимать музыку в соответствии с её 
настроением, характером, осознавать эмоции и чувства, вызванные 
музыкальным звучанием, уметь кратко описать свои 
впечатленияотмузыкальноговосприятия; 

6) характеризовать выразительные средства, 
использованныекомпозиторомдлясозданиямузыкальногообраза; 

7) соотносить музыкальные произведения с 
произведениямиживописи, литературы на основе сходства 
настроения, характера,комплексавыразительныхсредств. 

 
Модуль № 6 «Современная музыкальная культура»: 
1) иметь представление о разнообразии современной 

музыкальнойкультуры,стремитьсякрасширениюмузыкальногокругозо
ра; 

2) различать и определять на слух принадлежность 
музыкальных произведений, исполнительского стиля к 
различнымнаправлениям современной музыки (в том числе 
эстрады,мюзикла,джазаидр.); 

3) анализировать, называть музыкально-выразительные 
средства, определяющие основной характер, настроение 
музыки,сознательнопользоватьсямузыкально-
выразительнымисредствамиприисполнении; 

4) исполнятьсовременныемузыкальныепроизведения,соб
людаяпевческуюкультурузвука. 

 
Модуль №7 «Музыка театра и кино»: 
1) определять и называть особенности музыкально-

сценическихжанров(опера,балет,оперетта,мюзикл); 
2) различатьотдельныеномерамузыкальногоспектакля(ар

ия,хор, увертюра и т. д.), узнавать на слух и называть 
освоенныемузыкальныепроизведения(фрагменты)иихавторов; 



  
444

3) различать виды музыкальных коллективов 
(ансамблей, оркестров, хоров), тембры человеческих голосов и 
музыкальныхинструментов,уметьопределятьихнаслух; 

4) отличать черты профессий, связанных с созданием 
музыкального спектакля, и их роли в творческом процессе: 
композитор, музыкант, дирижёр, сценарист, режиссёр, 
хореограф,певец,художникидр. 

 
Модуль № 8 «Музыка в жизни человека»: 
1) исполнять Гимн Российской Федерации, Гимн своей 

республики,школы,исполнятьпесни,посвящённыеВеликойОтечествен
ной войне, песни, воспевающие красоту роднойприроды, 
выражающие разнообразные эмоции, чувства и настроения; 

2) воспринимать музыкальное искусство как отражение 
многообразия жизни, различать обобщённые жанровые 
сферы:напевность(лирика),танцевальностьимаршевость(связь с 
движением), декламационность, эпос (связь со словом); 

3) осознавать собственные чувства и мысли, эстетические 
переживания, замечать прекрасное в окружающем мире и в 
человеке,стремитьсякразвитиюиудовлетворениюэстетическихпотреб
ностей. 

Каждый модуль состоит из нескольких тематических блоков, с 
указанием примерного количества учебного времени.Для удобства 
вариативного распределения в рамках календарно-
тематическогопланированияониимеютбуквеннуюмаркировку (А, Б, 
В, Г). Модульный принцип допускает 
перестановкублоков(например:А,В,Б,Г);перераспределениеколичеств
а учебныхчасовмеждублоками. 

Вариативная компоновка тематических блоков 
позволяетсущественно расширить формы и виды деятельности за 
счётвнеурочных и внеклассных мероприятий — посещений 
театров,музеев,концертныхзалов;работынадисследовательскими и 
творческими проектами. В таком случае количество часов, 
отводимых на изучение данной темы, увеличивается засчёт 
внеурочной деятельности в рамках часов, предусмотренных 
эстетическим направлением плана внеурочной деятельности 
образовательной организации (п. 23 ФГОС НОО). 
Видыдеятельности, которые может использовать в том числе (но 
неисключительно)учительдляпланированиявнеурочной,внеклассной 
работы, обозначены в подразделе «На выбор илифакультативно». 
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2.1.11. ТЕХНОЛОГИЯ 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по учебному предмету «Технология» 
включает:пояснительную записку, содержание обучения, 
планируемыерезультаты освоения программы учебного предмета, 
тематическоепланирование. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи 
изучения предмета, характеристику психологических 
предпосылоккегоизучениюмладшимишкольниками;местовструктуре 
учебного плана, а также подходы к отбору 
содержания,планируемымрезультатамитематическомупланированию. 

Содержание обучения раскрывается через модули, 
которыепредлагаютсядляобязательногоизучениявкаждомклассеначал
ьной школы. Приведён перечень универсальных учебныхдействий — 
познавательных, коммуникативных и регулятивных, формирование 
которых может быть достигнуто средствами учебного предмета 
«Технология» с учётом возрастных особенностей обучающихся 
начальных классов. В первом и второмклассах предлагается 
пропедевтический уровень 
формированияУУД,посколькустановлениеуниверсальностидействий
наэтом этапе обучения только начинается. В познавательных 
универсальныхучебныхдействияхвыделенспециальныйраздел«Работа 
с информацией». С учётом того, что выполнение правил совместной 
деятельности строится на интеграции регулятивных УУД 
(определённые волевые усилия, саморегуляция,самоконтроль, 
проявление терпения и доброжелательности приналаживании 
отношений) и коммуникативных УУД 
(способностьвербальнымисредствамиустанавливатьвзаимоотношения), 
их перечень дан в специальном разделе — 
«Совместнаядеятельность». 

Планируемые результаты включают личностные, 
метапредметные результаты за период обучения, а также 
предметныедостижения младшего школьника за каждый год 
обучения вначальнойшколе. 

В тематическом планировании описывается 
программноесодержание по всем разделам (темам) содержания 
обучениякаждогокласса,атакжераскрываютсяметодыиформыорганиз
ации обучения и характеристика деятельности, 
которыецелесообразноиспользоватьприизучениитойилиинойтемы. 
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Представлены также способы организации 
дифференцированногообучения. 

 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ТЕХНОЛОГИЯ» 

Предлагаемаяпрограммаотражаетвариантконкретизациитребова
нийФедеральногогосударственногообразовательногостандартаначальн
огообщегообразованияпопредметнойобласти(предмету)«Технология»ио
беспечиваетобозначеннуювнёмсодержательнуюсоставляющуюподанно
муучебномупредмету.В соответствии с требованиями времени и 
инновационнымиустановкамиотечественногообразования,обозначенн
ымивоФГОСНОО,даннаяпрограммаобеспечиваетреализациюобновлённ
ой концептуальной идеи учебного предмета 
«Технология».Еёособенностьсостоитвформированииуобучающихсяс
оциальноценныхкачеств,креативностииобщейкультурыличности.Нов
ыесоциально-
экономическиеусловиятребуютвключениякаждогоучебногопредметавд
анныйпроцесс,аурокитехнологииобладаютбольшимиспецифическим
ирезервамидлярешенияданнойзадачи,особеннонауровненачальногооб
разования.Вчастности,курстехнологииобладаетвозможностямивукре
плениифундаментадляразвитияумственной 

деятельностиобучающихсяначальныхклассов. 
В курсе технологии осуществляется реализация 

широкогоспектрамежпредметныхсвязей. 
Математика — моделирование, выполнение расчётов, 

вычислений,построениеформсучетомосновгеометрии,работасгеометр
ическимифигурами,телами,именованнымичислами. 

Изобразительное искусство — использование средств 
художественной выразительности, законов и правил декоративно-
прикладногоискусстваидизайна. 

Окружающий мир — природные формы и конструкции 
какуниверсальныйисточникинженерно-художественныхидейдля 
мастера; природа как источник сырья, этнокультурныетрадиции. 

Родной язык — использование важнейших видов 
речевойдеятельности и основных типов учебных текстов в 
процессеанализазаданийиобсуждениярезультатовпрактическойдеятел
ьности. 

Литературное чтение — работа с текстами для создания 
образа,реализуемоговизделии. 

Важнейшаяособенностьуроковтехнологиивначальнойшколе—
предметно-
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практическаядеятельностькакнеобходимаясоставляющаяцелостногоп
роцессаинтеллектуального,а также духовного и нравственного 
развития обучающихсямладшегошкольноговозраста. 

Продуктивная предметная деятельность на уроках технологии 
является основой формирования познавательных способностей 
школьников, стремления активно знакомиться с 
историейматериальнойкультурыисемейныхтрадицийсвоегоидругихна
родовиуважительногоотношениякним. 

Занятия продуктивной деятельностью закладывают 
основудляформированияуобучающихсясоциально-
значимыхпрактических умений и опыта преобразовательной творческой 
деятельности как предпосылки для успешной социализации 
личностимладшегошкольника. 

На уроках технологии ученики овладевают основами проектной 
деятельности, которая направлена на развитие творческихчерт личности, 
коммуникабельности, чувства 
ответственности,уменияискатьииспользоватьинформацию. 

 
ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ТЕХНОЛОГИЯ» 

Основной целью предмета является успешная 
социализацияобучающихся, формирование у них функциональной 
грамотности на базе освоения культурологических и 
конструкторскотехнологических знаний (о рукотворном мире и 
общих правилах его создания в рамках исторически меняющихся 
технологий) и соответствующих им практических умений, 
представленныхвсодержанииучебногопредмета. 

Для реализации основной цели и концептуальной идеи данного 
предмета необходимо решение 
системыприоритетныхзадач:образовательных,развивающихивоспит
ательных. 

 
Образовательныезадачикурса: 
1) формированиеобщихпредставленийокультуреиоргани

зациитрудовойдеятельностикакважнойчастиобщейкультурычеловека; 
2) становлениеэлементарныхбазовыхзнанийипредставле

нийопредметном(рукотворном)мирекакрезультатедеятельностичелов
ека,еговзаимодействиисмиромприроды,правилах и технологиях 
создания, исторически развивающихся 
исовременныхпроизводствахипрофессиях; 

3) формирование основ чертёжно-графической 
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грамотности,уменияработатьспростейшейтехнологическойдокумента
цией(рисунок,чертёж,эскиз,схема); 

4) формирование элементарных знаний и представлений о 
различных материалах, технологиях их обработки и 
соответствующихумений. 

Развивающиезадачи: 
1) развитие сенсомоторных процессов, психомоторной 

координации,глазомерачерезформированиепрактическихумений; 
2) расширение культурного кругозора, развитие 

способноститворческогоиспользованияполученныхзнанийиуменийвп
рактическойдеятельности; 

3) развитиепознавательныхпсихическихпроцессовиприё
мовумственной деятельности посредством включения 
мыслительныхоперацийвходевыполненияпрактическихзаданий; 

4) развитиегибкостиивариативностимышления,способносте
йкизобретательскойдеятельности. 

Воспитательныезадачи: 
1) воспитаниеуважительногоотношенияклюдямтруда,кку

льтурным традициям, понимания ценности 
предшествующихкультур,отражённыхвматериальноммире; 

2) развитие социально ценных личностных качеств: 
организованности, аккуратности, добросовестного и 
ответственногоотношения к работе, взаимопомощи, волевой 
саморегуляции,активностииинициативности; 

3) воспитание интереса и творческого отношения к 
продуктивнойсозидательнойдеятельности,мотивацииуспехаидостиже
ний,стремленияктворческойсамореализации; 

4) становлениеэкологическогосознания,внимательногоив
думчивого отношения к окружающей природе, 
осознаниевзаимосвязирукотворногомирасмиромприроды; 

5) воспитаниеположительногоотношениякколлективном
утруду, применение правил культуры общения, 
проявлениеуваженияквзглядамимнениюдругихлюдей. 

 
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» В 

УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

СогласнотребованиямФГОСобщеечислочасовнаизучениекурса 
«Технология» в 1—4 классах — 135 (по 1 часу в 
неделю):33часав1классеипо34часаво2—4классах. 

По усмотрению образовательной организации это число 
можетбытьувеличенозасчётчасти,формируемойучастникамиобразова
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тельныхотношений;например,большоезначениеимеют итоговые 
выставки достижений учащихся, которые 
требуютвременидляподготовкиипроведения(сучастиемсамихшкольни
ков). То же следует сказать и об организации проектно-
исследовательскойработыобучающихся. 
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СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

Содержание программы начинается с характеристики 
основныхструктурныхединицкурса«Технология»,которыесоответств
уют ФГОС НОО и являются общими для каждогогода обучения. 
Вместе с тем их содержательное наполнениеразвивается и 
обогащается концентрически от класса к классу. При этом 
учитывается, что собственная логика данногоучебного курса не 
является столь же жёсткой, как в ряде других учебных курсов, в 
которых порядок изучения тем и ихразвития требует строгой и 
единой последовательности. 
Наурокахтехнологииэтотпорядокиконкретноенаполнениеразделов в 
определённых пределах могут быть более свободными. 

Основныемодуликурса «Технология»: 
1. Технологии,профессииипроизводства. 
2. Технологииручнойобработкиматериалов: 
1) технологии работы с бумагой и картоном; 
2) технологииработыспластичнымиматериалами; 
3) технологииработысприроднымматериалом; 
4) технологииработыстекстильнымиматериалами; 
5) технологииработысдругимидоступнымиматериалами1. 
Конструированиеимоделирование: 
1) работас«Конструктором»*2; 
2) конструированиеимоделированиеизбумаги,картона,пл

астичныхматериалов,природныхитекстильныхматериалов; 
3) робототехника*. 
3. Информационно-коммуникативныетехнологии*. 
Другаяспецифическаячертапрограммысостоитвтом,чтов общем 

содержании курса выделенные основные 
структурныеединицыявляютсяобязательнымисодержательнымиразде
лами авторских курсов. Они реализуются на базе освоения 
обучающимисятехнологийработыкаксобязательными,такис 
дополнительными материалами в рамках интегративногоподхода и 
комплексного наполнения учебных тем и творческихпрактик. 
Современный вариативный подход в 
образованиипредполагаетипредлагаетнесколькоучебно-методических 

                                                 
1Например,пластик,поролон,фольга,соломаидр. 
2Звёздочкамиотмеченымодули,включённыевПриложение№1к Федеральному 
государственному образовательному стандарту начального общего образования с 
пометкой: «с учётом возможностейматериально-
техническойбазыобразовательнойорганизации». 



 
451

комплектовпокурсу«Технология»,вкоторыхпо-разномустроится 
традиционная линия предметного содержания: в 
разнойпоследовательностиивразномобъёмепредъявляютсядляосвоени
я те или иные технологии, на разных видах 
материалов,изделий.Однакоэтиразличиянеявляютсясущественными, 
так как приводят к единому результату к окончанию 
начальногоуровняобразования. 

Ниже по классам представлено примерное содержание 
основныхмодулейкурса. 

 
1 КЛАСС (33 ч) 
1. Технологии, профессии и производства (6 ч)1 

Природакакисточниксырьевыхресурсовитворчествамастеров.К
расотаиразнообразиеприродныхформ,ихпередачав изделиях из 
различных материалов. Наблюдения природы ифантазия мастера — 
условия создания изделия. Бережное 
отношениекприроде.Общеепонятиеобизучаемыхматериалах,их 
происхождении, разнообразии. Подготовка к работе. 
Рабочееместо,егоорганизациявзависимостиотвидаработы.Рациональн
ое размещение на рабочем месте материалов и инструментов; 
поддержание порядка во время работы; уборка 
поокончанииработы.Рациональноеибезопасноеиспользованиеихране
ниеинструментов. 

Профессии родных и знакомых. Профессии, связанные с 
изучаемыми материалами и производствами. Профессии 
сферыобслуживания. 

ТрадицииипраздникинародовРоссии,ремёсла,обычаи. 
2. Технологии ручной обработки материалов (15 ч) 

Бережное, экономное и рациональное использование 
обрабатываемых материалов. Использование конструктивных 
особенностейматериаловприизготовленииизделий. 

Основные технологические операции ручной обработки 
материалов:разметкадеталей,выделениедеталей,формообразование 
деталей, сборка изделия, отделка изделия или его 
деталей.Общеепредставление. 

Способы разметки деталей: на глаз и от руки, по шаблону,по 
линейке (как направляющему инструменту без 
откладыванияразмеров)сопоройнарисунки,графическуюинструкцию, 

                                                 
1Выделениечасовнаизучениеразделовприблизительное.Возможноих 
небольшоеварьированиев авторскихкурсахпредмета. 
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простейшую схему. Чтение условных графических 
изображений(называниеопераций,способовиприёмовработы,последо
вательности изготовления изделий). Правила экономной иаккуратной 
разметки. Рациональная разметка и вырезание 
несколькиходинаковыхдеталейизбумаги.Способысоединениядеталей
визделии:спомощьюпластилина,клея,скручивание,сшивание и др. 
Приёмы и правила аккуратной работы с 
клеем.Отделкаизделияилиегодеталей(окрашивание,вышивка,апплика
цияидр.). 

Подбор соответствующих инструментов и способов 
обработкиматериаловвзависимостиотихсвойствивидовизделий.Инстр
ументы и приспособления (ножницы, линейка, игла, 
гладилка,стека,шаблонидр.),ихправильное,рациональноеибезопасное
использование. 

Пластические массы, их виды (пластилин, пластика и 
др.).Приёмы изготовления изделий доступной по сложности формыиз 
них: разметка на глаз, отделение части (стекой, 
отрыванием),приданиеформы. 

Наиболее распространённые виды бумаги. Их общие свойства. 
Простейшие способы обработки бумаги различных 
видов:сгибаниеискладывание,сминание,обрывание,склеиваниеи др. 
Резание бумаги ножницами. Правила безопасной 
работы,передачиихраненияножниц.Картон. 

Виды природных материалов (плоские — листья и объёмные 
— орехи, шишки, семена, ветки). Приёмы работы с природными 
материалами: подбор материалов в соответствии 
сзамыслом,составлениекомпозиции,соединениедеталей(приклеивани
е,склеиваниеспомощьюпрокладки,соединениеспомощьюпластилина). 

Общее представление о тканях (текстиле), их строении 
исвойствах. Швейные инструменты и приспособления (иглы, 
булавкиидр.).Отмериваниеизаправканиткивиголку,строчкапрямогост
ежка. 

Использованиедополнительныхотделочныхматериалов. 
3. Конструирование и моделирование (10 ч) 

Простые и объёмные конструкции из разных 
материалов(пластическиемассы,бумага,текстильидр.)испособыихсозд
ания.Общеепредставлениеоконструкцииизделия;деталии части 
изделия, их взаимное расположение в общей 
конструкции.Способысоединениядеталейвизделияхизразныхматериал
ов.Образец,анализконструкцииобразцовизделий,изготовление 
изделий по образцу, рисунку. Конструирование 
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помодели(наплоскости).Взаимосвязьвыполняемогодействияи 
результата. Элементарное прогнозирование порядка действий в 
зависимости от желаемого/необходимого результата;выбор способа 
работы в зависимости от требуемого результата/замысла. 

4. Информационно-коммуникативныетехнологии* (2 
ч) 

Демонстрацияучителемготовыхматериаловнаинформационныхнос
ителях. 

Информация. Виды информации. 
Универсальные учебные действия (пропедевтический 

уровень) 
Познавательные УУД: 
1) ориентироватьсявтерминах,используемыхвтехнологии

(впределахизученного); 
2) воспринимать и использовать предложенную 

инструкцию(устную,графическую); 
3) анализировать устройство простых изделий по 

образцу, рисунку, выделять основные и второстепенные 
составляющиеконструкции; 

4) сравниватьотдельныеизделия(конструкции),находитьс
ходствоиразличиявихустройстве. 

Работасинформацией: 
1) воспринимать информацию (представленную в 

объясненииучителяиливучебнике),использоватьеёвработе; 
2) пониматьианализироватьпростейшуюзнаково-

символическуюинформацию(схема,рисунок)истроитьработувсоответ
ствиисней. 

3) КоммуникативныеУУД: 
4) участвовать в коллективном обсуждении: высказывать 

собственное мнение, отвечать на вопросы, выполнять правилаэтики 
общения: уважительное отношение к 
одноклассникам,вниманиекмнениюдругого; 

5) строить несложные высказывания, сообщения в устной 
форме(посодержаниюизученныхтем). 

Регулятивные УУД: 
1) принимать и удерживать в процессе деятельности 

предложеннуюучебнуюзадачу; 
2) действовать по плану, предложенному учителем, 

работать сопорой на графическую инструкцию учебника, 
приниматьучастиевколлективномпостроениипростогопланадействий; 

3) понимать и принимать критерии оценки качества 
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работы,руководствоватьсяимивпроцессеанализаиоценкивыполненны
хработ; 

4) организовыватьсвоюдеятельность:производитьподгот
овкукурокурабочегоместа,поддерживатьнанёмпорядоквтечение 
урока, производить необходимую уборку по окончанииработы; 

5) выполнятьнесложныедействияконтроляиоценкипопре
дложеннымкритериям. 

Совместнаядеятельность: 
1) проявлятьположительноеотношениеквключениювсов

местнуюработу,к простымвидам сотрудничества; 
2) приниматьучастиевпарных,групповых,коллективныхв

идах работы, в процессе изготовления изделий 
осуществлятьэлементарноесотрудничество. 

 
2 КЛАСС (34 ч) 
1. Технологии, профессии и производства (8 ч) 

Рукотворный мир — результат труда человека. 
Элементарныепредставления об основном принципе создания мира 
вещей:прочность конструкции, удобство использования, 
эстетическаявыразительность. Средства художественной 
выразительности (композиция, цвет, тон и др.). Изготовление 
изделий с учётомданного принципа. Общее представление о 
технологическомпроцессе: анализ устройства и назначения изделия; 
выстраивание последовательности практических действий и 
технологическихопераций;подборматериаловиинструментов;экономна
яразметка; обработка с целью получения (выделения) 
деталей,сборка,отделкаизделия;проверкаизделиявдействии,внесениен
еобходимыхдополненийиизменений.Изготовлениеизделий из 
различных материалов с соблюдением этапов 
технологическогопроцесса. 

Традиции и современность. Новая жизнь древних профессий. 
Совершенствование их технологических процессов. 
Мастераиихпрофессии;правиламастера.Культурныетрадиции. 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание 
замысла, его детализация и воплощение). Несложные 
коллективные,групповыепроекты. 

2. Технологии ручной обработки материалов (14 ч) 

Многообразие материалов, их свойств и их 
практическоеприменениевжизни.Исследованиеисравнениеэлементарны
х физических,механическихитехнологическихсвойствразличных 
материалов. Выбор материалов по их декоративно-
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художественнымиконструктивнымсвойствам. 
Называниеивыполнениеосновныхтехнологическихопераций 

ручной обработки материалов в процессе изготовления 
изделия:разметкадеталей(спомощьюлинейки(угольника,циркуля),фор
мообразованиедеталей(сгибание,складываниетонкого картона и 
плотных видов бумаги и др.), сборка изделия(сшивание). Подвижное 
соединение деталей изделия. Использование соответствующих 
способов обработки материалов в 
зависимостиотвидаиназначенияизделия. 

Виды условных графических изображений: рисунок, 
простейшийчертёж,эскиз,схема.Чертёжныеинструменты—линейка 
(угольник, циркуль). Их функциональное 
назначение,конструкция.Приёмыбезопаснойработыколющими(цирку
ль)инструментами. 

Технология обработки бумаги и картона. Назначение 
линийчертежа(контур,линияразреза,сгиба,выносная,размерная).Чтен
иеусловныхграфическихизображений.Построениепрямоугольникаотд
вухпрямыхуглов(отодногопрямогоугла).Разметкадеталейсопоройнап
ростейшийчертёж,эскиз.Изготовлениеизделийпорисунку,простейшем
учертежуилиэскизу,схеме.Использованиеизмерений,вычисленийипос
троенийдлярешенияпрактическихзадач.Сгибаниеискладываниетонко
гокартонаиплотныхвидовбумаги—биговка.Подвижное соединение 
деталей на проволоку, толстую нитку. 

Технологияобработкитекстильныхматериалов.Строениеткани 
(поперечное и продольное направление нитей). Ткани 
иниткирастительногопроисхождения(полученныенаосновенатуральн
огосырья).Видыниток(швейные,мулине).Трикотаж,нетканыематериал
ы(общеепредставление),егостроениеи основные свойства. Строчка 
прямого стежка и её 
варианты(перевивы,наборы)и/илистрочкакосогостежкаиеёварианты(кре
стик, стебельчатая, ёлочка)1. Лекало. Разметка с 
помощьюлекала(простейшейвыкройки).Технологическаяпоследовате
льностьизготовлениянесложногошвейногоизделия(разметкадеталей,вык
раиваниедеталей,отделкадеталей,сшиваниедеталей). 

Использованиедополнительныхматериалов(например,проволок
а,пряжа,бусиныидр.). 

3. Конструирование и моделирование (10ч) 

Основныеидополнительныедетали.Общеепредставлениеоправи
лах создания гармоничной композиции. Симметрия, 

                                                 
1Выборстрочекипорядкаихосвоенияпоклассамопределяетсяавторамиучебников. 
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способыразметкииконструированиясимметричныхформ. 
Конструирование и моделирование изделий из 

различныхматериалов по простейшему чертежу или эскизу. 
Подвижноесоединение деталей конструкции. Внесение элементарных 
конструктивныхизмененийидополненийвизделие. 

4. Информационно-коммуникативныетехнологии (2 
ч) 

Демонстрация учителем готовых материалов на 
информационныхносителях*. 

Поискинформации.Интернеткакисточникинформации. 
 
Универсальные учебные действия 

ПознавательныеУУД: 
1) ориентироватьсявтерминах,используемыхвтехнологии

(впределахизученного); 
2) выполнятьработувсоответствиисобразцом,инструкцие

й,устнойилиписьменной; 
3) выполнятьдействияанализаисинтеза,сравнения,группи

ровкисучётомуказанныхкритериев; 
4) строитьрассуждения,делатьумозаключения,проверять

ихвпрактическойработе; 
5) воспроизводитьпорядокдействийприрешенииучебной/

практическойзадачи; 
6) осуществлятьрешениепростыхзадачвумственнойимате

риализованнойформе. 
Работа с информацией: 
1) получатьинформациюизучебникаидругихдидактическ

их материалов,использоватьеёвработе; 
2) понимать и анализировать знаково-символическую 

информацию (чертёж, эскиз, рисунок, схема) и строить работу 
всоответствиисней. 

КоммуникативныеУУД: 
1) выполнятьправилаучастиявучебномдиалоге:задаватьв

опросы, дополнять ответы одноклассников, высказывать своёмнение; 
отвечать на вопросы; проявлять уважительное 
отношениекодноклассникам,вниманиекмнениюдругого; 

2) делитьсявпечатлениямиопрослушанном(прочитанном)
тексте, рассказе учителя; о выполненной работе, созданномизделии. 

Регулятивные УУД: 
1) пониматьиприниматьучебнуюзадачу; 
2) организовыватьсвоюдеятельность; 
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3) понимать 
предлагаемыйпландействий,действоватьпоплану; 

4) прогнозироватьнеобходимыедействиядляполученияпр
актическогорезультата,планироватьработу; 

5) выполнятьдействияконтроляиоценки; 
6) восприниматьсоветы,оценкуучителяиодноклассников,

старатьсяучитыватьихвработе. 
Совместнаядеятельность: 
1) выполнять элементарную совместную деятельность в 

процессеизготовленияизделий,осуществлятьвзаимопомощь; 
2) выполнять правила совместной работы: справедливо 

распределять работу; договариваться, выполнять ответственно 
своючастьработы,уважительноотноситьсякчужомумнению. 

 
3 КЛАСС (34 ч) 

1. Технологии, профессии и производства (8 ч) 

Непрерывность процесса деятельностного освоения мира 
человеком и создания культуры. Материальные и духовные 
потребностичеловекакакдвижущиесилыпрогресса. 

Разнообразие творческой трудовой деятельности в современных 
условиях. Разнообразие предметов рукотворного мира:архитектура, 
техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства. 
Современные производства и профессии, связанные с обработкой 
материалов, аналогичных используемымнаурокахтехнологии. 

Общиеправиласозданияпредметоврукотворногомира:соответст
виеформы,размеров,материалаивнешнегооформления изделия его 
назначению. Стилевая гармония в предметномансамбле; гармония 
предметной и окружающей среды (общеепредставление). 

Мир современной техники. Информационно-
коммуникационные технологии в жизни современного человека. 
Решениечеловеком инженерных задач на основе изучения 
природныхзаконов — жёсткость конструкции (трубчатые 
сооружения,треугольниккакустойчиваягеометрическаяформаидр.). 

Бережное и внимательное отношение к природе как 
источникусырьевыхресурсовиидейдлятехнологийбудущего. 

Элементарная творческая и проектная деятельность. 
Коллективные, групповые и индивидуальные проекты в 
рамкахизучаемойтематики.Совместнаяработавмалыхгруппах,осуществл
ениесотрудничества;распределениеработы,выполнениесоциальныхро
лей(руководитель/лидериподчинённый). 

2. Технологии ручной обработки материалов (10 ч) 
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Некоторые (доступные в обработке) виды искусственных 
исинтетических материалов. Разнообразие технологий и способов 
обработки материалов в различных видах изделий; 
сравнительныйанализтехнологийприиспользованиитогоилииногомате
риала (например, аппликация из бумаги и ткани, 
коллажидр.).Выборматериаловпоихдекоративно-художественными 
технологическим свойствам, использование соответствующих 
способов обработки материалов в зависимости от назначенияизделия. 

Инструменты и приспособления (циркуль, угольник, 
канцелярский нож, шило и др.); называние и выполнение 
приёмовихрациональногоибезопасногоиспользования. 

Углублениеобщихпредставленийотехнологическомпроцессе 
(анализ устройства и назначения изделия; выстраивание 
последовательности практических действий и 
технологическихопераций;подборматериаловиинструментов;экономн
аяразметкаматериалов;обработкасцельюполучениядеталей,сборка, 
отделка изделия; проверка изделия в действии, 
внесениенеобходимых дополнений и изменений). Рицовка. 
Изготовление объёмных изделий из развёрток. Преобразование 
развёртокнесложныхформ. 

Технология обработки бумаги и картона. Виды картона 
(гофрированный, толстый, тонкий, цветной и др.). Чтение и 
построение простого чертежа/эскиза развёртки изделия. Разметка 
деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Решениезадач на 
внесение необходимых дополнений и изменений в схему, чертёж, эскиз. 
Выполнение измерений, расчётов, несложныхпостроений. 

Выполнение рицовки на картоне с помощью 
канцелярскогоножа,выполнениеотверстийшилом. 

Технологияобработкитекстильныхматериалов.Использованиетр
икотажаинетканыхматериаловдляизготовленияизделий. 
Использование вариантов строчки косого стежка (крестик,стебельчатая 
и др.) и/или петельной строчки для соединениядеталей изделия и 
отделки. Пришивание пуговиц (с двумя-четырьмя отверстиями). 
Изготовление швейных изделий из несколькихдеталей. 

Использование дополнительных материалов. 
Комбинированиеразныхматериаловводномизделии. 

 
3. Конструирование и моделирование (12 ч) 

Конструирование и моделирование изделий из 
различныхматериалов, в том числе наборов «Конструктор» по 
заданнымусловиям (технико-технологическим, функциональным, 
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декоративно-художественным).Способыподвижногоинеподвижного 
соединения деталей набора «Конструктор», их 
использованиевизделиях;жёсткостьиустойчивостьконструкции. 

Созданиепростыхмакетовимоделейархитектурныхсооружений,
техническихустройств,бытовыхконструкций.Выполнение заданий на 
доработку конструкций (отдельных узлов,соединений) с учётом 
дополнительных условий 
(требований).Использованиеизмеренийипостроенийдлярешенияпракт
ических задач. Решение задач на мысленную 
трансформациютрёхмернойконструкциивразвёртку(инаоборот). 

4. Информационно-коммуникативные технологии (4 
ч) 

Информационнаясреда,основныеисточники(органывосприятия)
информации,получаемойчеловеком.Сохранениеипередачаинформаци
и.Информационныетехнологии.Источникиинформации,используемы
ечеловекомвбыту:телевидение,радио,печатныеиздания,персональный
компьютеридр.Современныйинформационныймир.Персональныйком
пьютер(ПК)иегоназначение.ПравилапользованияПКдлясохраненияздо
ровья.Назначениеосновныхустройствкомпьютерадляввода,выводаиобра
боткиинформации.Работасдоступнойинформацией(книги,музеи,бесе
ды(мастер-
классы)смастерами,Интернет1,видео,DVD).Работастекстовымредакто
ромMicrosoftWordилидругим. 

 
Универсальные учебные действия 

ПознавательныеУУД: 
1) ориентироваться в терминах, используемых в 

технологии,использоватьихвответахнавопросыивысказываниях(впре
делахизученного); 

2) осуществлять анализ предложенных образцов с 
выделениемсущественныхинесущественныхпризнаков; 

3) выполнятьработувсоответствиисинструкцией,устнойи
липисьменной, а также графически представленной в схеме,таблице; 

4) определять способы доработки конструкций с учётом 
предложенныхусловий; 

5) классифицировать изделия по самостоятельно 
предложенному существенному признаку (используемый материал, 
форма,размер,назначение,способсборки); 

                                                 
1Практическаяработанаперсональномкомпьютереорганизуетсяв соответствии с 
материально-техническими возможностями образовательнойорганизации. 
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6) читать и воспроизводить простой чертёж/эскиз 
развёрткиизделия; 

7) восстанавливать нарушенную последовательность 
выполненияизделия. 

Работасинформацией: 
1) анализироватьииспользоватьзнаково-

символическиесредства представления информации для создания 
моделей и макетовизучаемыхобъектов; 

2) на основе анализа информации производить выбор 
наиболееэффективныхспособовработы; 

3) осуществлять поиск необходимой информации для 
выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы; 

4) использоватьсредстваинформационно-
коммуникационныхтехнологий для решения учебных и практических 
задач, втомчислеИнтернетподруководствомучителя. 

КоммуникативныеУУД: 
1) строитьмонологическоевысказывание,владетьдиалоги

ческойформойкоммуникации; 
2) строитьрассуждениявформесвязипростыхсужденийоб

объекте,егостроении,свойствахиспособахсоздания; 
3) описыватьпредметырукотворногомира,оцениватьихдосто

инства; 
4) формулироватьсобственноемнение,аргументироватьвыбо

рвариантовиспособоввыполнениязадания. 
Регулятивные УУД: 
1) приниматьисохранятьучебнуюзадачу,осуществлятьпо

исксредствдляеёрешения; 
2) прогнозироватьнеобходимыедействиядляполученияпр

актического результата, предлагать план действий в соответствии с 
поставленной задачей, действовать по плану; 

3) выполнятьдействияконтроляиоценки;выявлятьошибки
инедочётыпорезультатамработы,устанавливатьихпричиныиискатьспосо
быустранения; 

4) проявлятьволевуюсаморегуляциюпривыполнениизадания
. 

Совместнаядеятельность: 
1) выбиратьсебепартнёровпосовместнойдеятельностинет

олькопосимпатии,ноиподеловымкачествам; 
2) справедливораспределятьработу,договариваться,приходи

тькобщемурешению,отвечатьзаобщийрезультатработы; 
3) выполнятьролилидера,подчинённого,соблюдатьравно
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правиеидружелюбие; 
4) осуществлятьвзаимопомощь,проявлятьответственност

ьпривыполнениисвоейчастиработы. 
 
4 КЛАСС (34 ч) 

1. Технологии, профессии и производства (12 ч) 

Профессии и технологии современного мира. 
Использованиедостижений науки в развитии технического прогресса. 
Изобретение и использование синтетических материалов с 
определённымизаданнымисвойствамивразличныхотрасляхипрофесси
ях. Нефть как универсальное сырьё. Материалы, 
получаемыеизнефти(пластик,стеклоткань,пенопластидр.). 

Профессии, связанные с опасностями (пожарные, 
космонавты,химикиидр.). 

Информационныймир,егоместоивлияниенажизньидеятельность
людей.Влияниесовременныхтехнологийипреобразующей 
деятельности человека на окружающую среду, способыеёзащиты. 

Сохранениеиразвитиетрадицийпрошлоговтворчествесовременн
ых мастеров. Бережное и уважительное отношение людей к культурным 
традициям. Изготовление изделий с учётомтрадиционных правил и 
современных технологий (лепка, вязание,шитьё,вышивкаидр.). 

Элементарнаятворческаяипроектнаядеятельность(реализация 
заданного или собственного замысла, поиск 
оптимальныхконструктивных и технологических решений). 
Коллективные,групповые и индивидуальные проекты на основе 
содержанияматериала,изучаемоговтечениеучебногогода.Использован
иекомбинированныхтехниксозданияконструкцийпозаданнымусловия
мввыполненииучебныхпроектов. 

2. Технологии ручной обработки материалов (6 ч) 

Синтетическиематериалы—
ткани,полимеры(пластик,поролон).Ихсвойства.Созданиесинтетическ
ихматериаловсзаданнымисвойствами. 

Использование измерений, вычислений и построений для 
решенияпрактическихзадач.Внесениедополненийиизмененийвусловные
графическиеизображениявсоответствиисдополнительными/изменённ
ымитребованиямикизделию. 

Технологияобработкибумагиикартона.Подборматериаловвсоот
ветствиисзамыслом,особенностямиконструкцииизделия. 
Определение оптимальных способов разметки деталей,сборки 
изделия. Выбор способов отделки. Комбинирование 
разныхматериаловводномизделии. 
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Совершенствование умений выполнять разные способы 
разметкиспомощьючертёжныхинструментов.Освоениедоступныххуд
ожественныхтехник. 

Технология обработки текстильных материалов. 
Обобщённоепредставление о видах тканей (натуральные, 
искусственные,синтетические), их свойствах и областей 
использования. 
Дизайнодеждывзависимостиотеёназначения,моды,времени.Подбор 
текстильных материалов в соответствии с 
замыслом,особенностямиконструкцииизделия.Раскройдеталейпогото
вым лекалам (выкройкам), собственным несложным. Строчка 
петельного стежка и её варианты («тамбур» и др.), её 
назначение(соединениеиотделкадеталей)и/илистрочкипетлеобразног
о и крестообразного стежков (соединительные и отделочные). Подбор 
ручных строчек для сшивания и отделки 
изделий.Простейшийремонтизделий. 

Технология обработки синтетических материалов. 
Пластик,поролон, полиэтилен. Общее знакомство, сравнение 
свойств.Самостоятельное определение технологий их обработки в 
сравнениисосвоеннымиматериалами. 

Комбинированноеиспользованиеразныхматериалов. 
3. Конструирование и моделирование (10 ч) 

Современные требования к техническим устройствам 
(экологичность,безопасность,эргономичностьидр.). 

Конструирование и моделирование изделий из различных 
материалов, в том числе наборов «Конструктор» по 
проектномузаданиюилисобственномузамыслу.Поископтимальныхид
оступных новых решений конструкторско-технологических проблем на 
всех этапах аналитического и технологического процесса при 
выполнении индивидуальных творческих и 
коллективныхпроектныхработ. 

Робототехника. Конструктивные, соединительные элементыи 
основные узлы робота. Инструменты и детали для 
созданияробота.Конструированиеробота.Составлениеалгоритмадейст
вий робота. Программирование, тестирование робота. 
Преобразованиеконструкцииробота.Презентацияробота. 

4. Информационно-коммуникативныетехнологии(6ч) 

РаботасдоступнойинформациейвИнтернете1инацифровыхносит
                                                 
1Практическаяработанаперсональномкомпьютереорганизуетсяв соответствии с 
материально-техническими возможностями образовательнойорганизации. 
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еляхинформации. 
Электронные и медиаресурсы в художественно-конструкторской, 

проектной, предметной преобразующей деятельности. Работа с готовыми 
цифровыми материалами. Поиск дополнительной информации по 
тематике творческих и проектных 
работ,использованиерисунковизресурсакомпьютеравоформленииизде
лий и др. Создание презентаций в программе PowerPointилидругой. 

 

Универсальные учебные действия 

ПознавательныеУУД: 
1) ориентироваться в терминах, используемых в 

технологии,использоватьихвответахнавопросыивысказываниях(впре
делахизученного); 

2) анализировать конструкции предложенных образцов 
изделий; 

3) конструироватьимоделироватьизделияизразличныхма
териалов по образцу, рисунку, простейшему чертежу, эскизу,схеме с 
использованием общепринятых условных 
обозначенийипозаданнымусловиям; 

4) выстраивать последовательность практических 
действий итехнологических операций; подбирать материал и 
инструменты;выполнятьэкономнуюразметку;сборку,отделкуизделия; 

5) решатьпростыезадачинапреобразованиеконструкции; 
6) выполнятьработувсоответствиисинструкцией,устнойи

липисьменной; 
7) соотносить результат работы с заданным алгоритмом, 

проверять изделия в действии, вносить необходимые 
дополненияиизменения; 

8) классифицировать изделия по самостоятельно 
предложенному существенному признаку (используемый материал, 
форма,размер,назначение,способсборки); 

9) выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, 
классификациипредметов/изделийсучётомуказанныхкритериев; 

10) анализировать устройство простых изделий по 
образцу, рисунку, выделять основные и второстепенные 
составляющиеконструкции. 

Работасинформацией: 
1) находить необходимую для выполнения работы 

информацию,пользуясьразличнымиисточниками,анализироватьеёиот
биратьвсоответствиисрешаемойзадачей; 

2) на основе анализа информации производить выбор 
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наиболееэффективныхспособовработы; 
3) использоватьзнаково-

символическиесредствадлярешениязадач в умственной или 
материализованной форме, 
выполнятьдействиямоделирования,работатьсмоделями; 

4) осуществлять поиск дополнительной информации по 
тематикетворческихипроектныхработ; 

5) использоватьрисункиизресурсакомпьютеравоформлен
ииизделийидр.; 

6) использоватьсредстваинформационно-
коммуникационныхтехнологийдлярешенияучебныхипрактическихзад
ач,втомчислеИнтернетподруководствомучителя. 

КоммуникативныеУУД: 
1) соблюдать правила участия в диалоге: ставить 

вопросы, 
аргументироватьидоказыватьсвоюточкузрения,уважительноотносить
сякчужомумнению; 

2) описывать факты из истории развития ремёсел на 
Руси и вРоссии, высказывать своё отношение к предметам 
декоративно-прикладногоискусстваразныхнародовРФ; 

3) создавать тексты-рассуждения: раскрывать 
последовательность операцийпри работесразными материалами; 

4) осознаватькультурно-
историческийсмыслиназначениепраздников,ихрольвжизникаждогоче
ловека;ориентироватьсявтрадицияхорганизациииоформленияпраздни
ков.РегулятивныеУУД: 

5) понимать и принимать учебную задачу, самостоятельно 
определятьцелиучебно-познавательнойдеятельности; 

6) планироватьпрактическуюработувсоответствииспоста
вленнойцельюивыполнятьеёвсоответствииспланом; 

7) на основе анализа причинно-следственных связей 
междудействиямииихрезультатамипрогнозироватьпрактические 

8) «шаги»дляполучениянеобходимогорезультата; 
9) выполнятьдействияконтроля/самоконтроляиоценки;пр

оцесса и результата деятельности, при необходимости 
вноситькоррективыввыполняемыедействия; 

10) проявлять волевую саморегуляцию при выполнении 
задания. 

Совместнаядеятельность: 
1) организовывать под руководством учителя совместную 

работувгруппе:распределятьроли,выполнятьфункциируководителя 
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или подчинённого, осуществлять продуктивное 
сотрудничество,взаимопомощь; 

2) проявлять интерес к деятельности своих товарищей и 
результатамихработы;вдоброжелательнойформекомментироватьиоце
ниватьихдостижения; 

3) в процессе анализа и оценки совместной деятельности 
высказыватьсвоипредложенияипожелания;выслушиватьиприниматьк
сведениюмнениеодноклассников,ихсоветыипожелания; с уважением 
относиться к разной оценке своихдостижений. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 
ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ»НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

В результате изучения предмета «Технология» в 
начальнойшколе у обучающегося будут сформированы следующие 
личностныеновообразования: 

1) первоначальные представления о созидательном и 
нравственном значении труда в жизни человека и общества; 
уважительноеотношениектрудуитворчествумастеров; 

2) осознание роли человека и используемых им 
технологий 
всохранениигармоническогососуществованиярукотворногомира с миром 
природы; ответственное отношение к сохранениюокружающейсреды; 

3) пониманиекультурно-
историческойценноститрадиций,отражённых в предметном мире; 
чувство сопричастности 
ккультуресвоегонарода,уважительноеотношениеккультурнымтрадиц
иямдругихнародов; 

4) проявление способности к эстетической оценке 
окружающейпредметной среды; эстетические чувства — 
эмоционально-
положительноевосприятиеипониманиекрасотыформиобразов 
природных объектов, образцов мировой и 
отечественнойхудожественнойкультуры; 

5) проявлениеположительногоотношенияиинтересакразл
ичным видам творческой преобразующей деятельности, стремление к 
творческой самореализации; мотивация к творческому труду, работе на 
результат; способность к 
различнымвидампрактическойпреобразующейдеятельности; 

6) проявление устойчивых волевых качества и 
способность ксаморегуляции: организованность, аккуратность, 
трудолюбие, ответственность, умение справляться с доступными 
проблемами; 

7) готовность вступать в сотрудничество с другими 
людьми сучётом этики общения; проявление толерантности и 
доброжелательности. 

 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
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К концу обучения в начальной школе у обучающегося 
формируютсяследующиеуниверсальныеучебныедействия. 

 

ПознавательныеУУД: 
1) ориентироваться в терминах и понятиях, 

используемых втехнологии (в пределах изученного), использовать 
изученную терминологию в своих устных и письменных 
высказываниях; 

2) осуществлять анализ объектов и изделий с 
выделением существенныхинесущественныхпризнаков; 

3) сравниватьгруппыобъектов/изделий,выделятьвнихобщее
иразличия; 

4) делать обобщения (технико-технологического и 
декоративно-художественногохарактера)поизучаемойтематике; 

5) использовать схемы, модели и простейшие чертежи в 
собственнойпрактическойтворческойдеятельности; 

6) комбинировать и использовать освоенные технологии 
приизготовлении изделий в соответствии с технической, 
технологической илидекоративно-художественнойзадачей; 

7) понимать необходимость поиска новых технологий на 
основеизучения объектов и законов природы, доступного 
историческогоисовременногоопытатехнологическойдеятельности. 

Работа с информацией: 
1) осуществлять поиск необходимой для выполнения 

работыинформации в учебнике и других доступных 
источниках,анализироватьеёиотбиратьвсоответствиисрешаемойзадач
ей; 

2) анализироватьииспользоватьзнаково-
символическиесредства представления информации для решения 
задач в 
умственнойиматериализованнойформе;выполнятьдействиямоделиров
ания,работатьсмоделями; 

3) использоватьсредстваинформационно-
коммуникационныхтехнологийдлярешенияучебныхипрактическихзад
ач(в том числе Интернет с контролируемым выходом), оценивать 
объективность информации и возможности её 
использованиядлярешенияконкретныхучебныхзадач; 

4) следовать при выполнении работы инструкциям учителя 
илипредставленнымвдругихинформационныхисточниках. 

Коммуникативные УУД: 
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1) вступатьвдиалог,задаватьсобеседникувопросы,исполь
зовать реплики-уточнения и дополнения; формулировать 
собственноемнениеиидеи,аргументированноихизлагать;выслушивать
разныемнения,учитыватьихвдиалоге; 

2) создавать тексты-описания на основе наблюдений 
(рассматривания) изделий декоративно-прикладного искусства 
народовРоссии; 

3) строить рассуждения о связях природного и 
предметногомира,простыесуждения(небольшиетексты)обобъекте,его
строении,свойствахиспособахсоздания; 

4) объяснять последовательность совершаемых действий 
присозданииизделия. 

Регулятивные УУД: 
1) рациональноорганизовыватьсвоюработу(подготовкара

бочегоместа,поддержаниеинаведениепорядка,уборкапослеработы); 
2) выполнятьправилабезопасноститрудапривыполнениир

аботы; 
3) планировать работу, соотносить свои действия с 

поставленнойцелью; 
4) устанавливать причинно-следственные связи между 

выполняемыми действиями и их результатами, 
прогнозироватьдействиядляполучениянеобходимыхрезультатов; 

5) выполнять действия контроля и оценки; вносить 
необходимыекоррективывдействиепослеегозавершениянаосновеегоо
ценкииучётахарактерасделанныхошибок; 

6) проявлятьволевуюсаморегуляциюпривыполнениирабо
ты. 

Совместная деятельность: 
1) организовывать под руководством учителя и 

самостоятельносовместную работу в группе: обсуждать задачу, 
распределятьроли, выполнять функции руководителя/лидера и 
подчинённого;осуществлятьпродуктивноесотрудничество; 

2) проявлятьинтерескработетоварищей;вдоброжелательн
ойформекомментироватьиоцениватьихдостижения,высказывать свои 
предложения и пожелания; оказывать при необходимостипомощь; 

3) понимать особенности проектной деятельности, 
выдвигатьнесложные идеи решений предлагаемых проектных 
заданий,мысленно создавать конструктивный замысел, 
осуществлятьвыбор средств и способов для его практического 
воплощения;предъявлятьаргументыдлязащитыпродуктапроектнойдея
тельности. 
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ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯКУРСА 

«ТЕХНОЛОГИЯ» 
 
1 класс 

Кконцуобучениявпервомклассеобучающийсянаучится: 
1) правильно организовывать свой труд: своевременно 

подготавливать и убирать рабочее место, поддерживать 
порядокнанёмвпроцессетруда; 

2) применятьправилабезопаснойработыножницами,игло
йиаккуратнойработысклеем; 

3) действовать по предложенному образцу в соответствии с 
правилами рациональной разметки (разметка на 
изнаночнойсторонематериала; экономия материала при разметке); 

4) определять названия и назначение основных 
инструментов иприспособлений для ручного труда (линейка, карандаш, 
ножницы,игла,шаблон,стекаидр.),использоватьихвпрактическойработ
е; 

5) определять наименования отдельных материалов 
(бумага,картон, фольга, пластилин, природные, текстильные 
материалы и пр.) и способы их обработки (сгибание, 
отрывание,сминание, резание, лепка и пр.); выполнять доступные 
технологическиеприёмыручнойобработкиматериаловприизготовлени
иизделий; 

6) ориентироваться в наименованиях основных 
технологических операций: разметка деталей, выделение деталей, 
сборкаизделия; 

7) выполнятьразметкудеталейсгибанием,пошаблону,нагл
аз,от руки; выделение деталей способами обрывания, 
вырезанияидр.;сборкуизделийспомощьюклея,нитокидр.; 

8) оформлятьизделиястрочкойпрямогостежка; 
9) пониматьсмыслпонятий«изделие»,«детальизделия»,

«образец»,«заготовка»,«материал»,«инструмент»,«приспособление
»,«конструирование»,«аппликация»; 

10) выполнятьзаданиясопоройнаготовыйплан; 
11) обслуживать себя во время работы: соблюдать 

порядок нарабочем месте, ухаживать за инструментами и 
правильнохранитьих;соблюдатьправилагигиенытруда; 

12) рассматривать и анализировать простые по конструкции 
образцы (по вопросам учителя); анализировать 
простейшуюконструкцию изделия: выделять основные и 
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дополнительные детали, называть их форму, определять взаимное 
расположение,видысоединения;способыизготовления; 

13) распознаватьизученныевидыматериалов(природные,п
ластические,бумага,тонкийкартон,текстильные,клейидр.),ихсвойства(
цвет,фактура,форма,гибкостьидр.); 

14) называть ручные инструменты (ножницы, игла, 
линейка) иприспособления (шаблон, стека, булавки и др.), 
безопаснохранитьиработатьими; 

15) различатьматериалы и инструментыпо их назначению; 
16) называть и выполнять последовательность 

изготовления несложныхизделий:разметка,резание,сборка,отделка; 
17) качественно выполнять операции и приёмы по 

изготовлениюнесложных изделий: экономно выполнять разметку 
деталейна глаз, от руки, по шаблону, по линейке (как направляющему 
инструменту без откладывания размеров); точно 
резатьножницамиполиниямразметки;придаватьформудеталями 
изделию сгибанием, складыванием, вытягиванием, 
отрыванием,сминанием,лепкойипр.;собиратьизделияспомощью клея, 
пластических масс и др.; эстетично и аккуратновыполнять отделку 
раскрашиванием, аппликацией, строчкойпрямогостежка; 

18) использоватьдлясушкиплоскихизделийпресс; 
19) спомощьюучителявыполнятьпрактическуюработуиса

моконтроль с опорой на инструкционную карту, образец, шаблон; 
20) различать разборные и неразборные конструкции 

несложныхизделий; 
21) пониматьпростейшиевидытехническойдокументации(

рисунок, схема), конструировать и моделировать изделия 
изразличныхматериаловпообразцу,рисунку; 

22) осуществлять элементарное сотрудничество, 
участвовать вколлективныхработахподруководствомучителя; 

23) выполнять несложные коллективные работы 
проектного характера. 

 
2 класс 

Кконцуобучениявовторомклассеобучающийсянаучится: 
1) понимать смысл понятий «инструкционная» 

(«технологическая») карта, «чертёж», «эскиз», «линии чертежа», 
«развёртка»,«макет»,«модель»,«технология»,«технологическиеоп
ерации»,«способыобработки»ииспользоватьихвпрактическойдеят
ельности; 

2) выполнятьзаданияпосамостоятельносоставленномупл
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ану; 
3) распознавать элементарные общие правила создания 

рукотворного мира (прочность, удобство, эстетическая выразительность 
— симметрия, асимметрия, равновесие); наблюдать гармонию 
предметов и окружающей среды; называтьхарактерные особенности 
изученных видов декоративно-прикладногоискусства; 

4) выделять, называть и применять изученные общие 
правиласоздания рукотворного мира в своей предметно-
творческойдеятельности; 

5) самостоятельноготовитьрабочееместовсоответствиисв
идом деятельности, поддерживать порядок во время 
работы,убиратьрабочееместо; 

6) анализировать задание/образец по предложенным 
вопросам,памятке или инструкции, самостоятельно выполнять 
доступные задания с опорой на инструкционную 
(технологическую)карту; 

7) самостоятельно отбирать материалы и инструменты для 
работы;исследоватьсвойствановыхизучаемыхматериалов(толстыйкарт
он,натуральныеткани,нитки,проволокаидр.); 

8) читать простейшие чертежи (эскизы), называть линии 
чертежа (линия контура и надреза, линия выносная и 
размерная,линиясгиба,линиясимметрии); 

9) выполнять экономную разметку прямоугольника (от 
двухпрямыхугловиодногопрямогоугла)спомощьючертёжныхинструм
ентов(линейки,угольника)сопоройнапростейшийчертёж(эскиз);черти
тьокружностьспомощьюциркуля; 

10) выполнятьбиговку; 
11) выполнять построение простейшего лекала 

(выкройки) 
правильнойгеометрическойформыиразметкудеталейкроянатканипоне
му/ней; 

12) оформлять изделия и соединять детали освоенными 
ручнымистрочками; 

13) понимать смысл понятия «развёртка» (трёхмерного 
предмета);соотноситьобъёмнуюконструкциюсизображениямиеёразвё
ртки; 

14) отличать макет от модели, строить трёхмерный макет 
из готовойразвёртки; 

15) определять неподвижный и подвижный способ 
соединениядеталейивыполнятьподвижноеинеподвижноесоединенияи
звестнымиспособами; 
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16) конструироватьимоделироватьизделияизразличныхма
териаловпомодели,простейшемучертежуилиэскизу; 

17) решатьнесложныеконструкторско-
технологическиезадачи; 

18) применять освоенные знания и практические умения 
(технологические,графические,конструкторские)всамостоятельнойин
теллектуальнойипрактическойдеятельности; 

19) делатьвыбор,какоемнениепринять—
своёилидругое,высказанноевходеобсуждения; 

20) выполнятьработувмалыхгруппах,осуществлятьсотруд
ничество; 

21) пониматьособенностипроектнойдеятельности,осущест
влять под руководством учителя элементарную 
проектнуюдеятельность в малых группах: разрабатывать замысел, 
искатьпутиегореализации,воплощатьеговпродукте,демонстрироватьг
отовыйпродукт; 

22) называть профессии людей, работающих в сфере 
обслуживания. 

 
3 класс 

Кконцуобучениявтретьемклассеобучающийсянаучится: 
1) понимать смысл понятий «чертёж развёртки», 

«канцелярскийнож»,«шило»,«искусственныйматериал»; 
2) выделять и называть характерные особенности 

изученныхвидов декоративно-прикладного искусства, профессии 
мастеровприкладногоискусства(врамкахизученного); 

3) узнавать и называть по характерным особенностям 
образцовилипоописаниюизученныеираспространённыевкраеремёсла; 

4) называть и описывать свойства наиболее 
распространённыхизучаемых искусственных и синтетических 
материалов (бумага,металлы,текстильидр.); 

5) читатьчертёжразвёрткиивыполнятьразметкуразвёрток
с помощью чертёжных инструментов (линейка, угольник,циркуль); 

6) узнаватьи называть линии чертежа (осеваяи 
центровая); 

7) безопаснопользоватьсяканцелярскимножом,шилом; 
8) выполнятьрицовку; 
9) выполнятьсоединениедеталейиотделкуизделияосвоен

нымиручнымистрочками; 
10) решать простейшие задачи технико-технологического 

характера по изменению вида и способа соединения деталей: 
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надостраивание, придание новых свойств конструкции в соответствии с 
новыми/дополненными требованиями; 
использоватькомбинированныетехникиприизготовленииизделий в 
соответствии с технической или декоративно-художественнойзадачей; 

11) понимать технологический и практический смысл 
различныхвидовсоединенийвтехническихобъектах,простейшиеспосо
бы достижения прочности конструкций; 
использоватьихприрешениипростейшихконструкторскихзадач; 

12) конструироватьимоделироватьизделияизразныхматер
иаловинаборов«Конструктор»позаданнымтехническим,технологичес
кимидекоративно-художественнымусловиям; 

13) изменятьконструкциюизделияпозаданнымусловиям; 
14) выбирать способ соединения и соединительный 

материал взависимостиоттребованийконструкции; 
15) называть несколько видов информационных 

технологий исоответствующих способов передачи информации (из 
реальногоокруженияучащихся); 

16) пониматьназначениеосновныхустройствперсональног
окомпьютерадляввода,выводаиобработкиинформации; 

17) выполнять основные правила безопасной работы на 
компьютереидругихэлектронныхсредствахобучения; 

18) использоватьвозможностикомпьютераиинформационн
о-коммуникационныхтехнологийдляпоисканеобходимойинформации 
при выполнении обучающих, творческих и проектныхзаданий; 

19) выполнять проектные задания в соответствии с 
содержаниемизученного материала на основе полученных знаний и 
умений. 

 
4 класс 

К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится: 
1) формироватьобщеепредставлениеомирепрофессий,ихс

оциальномзначении;отворчествеитворческихпрофессиях,омировыхдо
стиженияхвобластитехникииискусства(в рамках изученного), о 
наиболее значимых окружающихпроизводствах; 

2) на основе анализа задания самостоятельно 
организовыватьрабочее место в зависимости от вида работы, 
осуществлятьпланированиетрудовогопроцесса; 

3) самостоятельно планировать и выполнять 
практическое задание (практическую работу) с опорой на 
инструкционную(технологическую)картуилитворческийзамысел;при
необходимостивноситькоррективыввыполняемыедействия; 
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4) понимать элементарные основы бытовой культуры, 
выполнять доступные действия по самообслуживанию и 
доступныевидыдомашнеготруда; 

5) выполнять более сложные виды работ и приёмы 
обработкиразличныхматериалов(например,плетение,шитьёивышиван
ие,тиснениепофольгеипр.),комбинироватьразличныеспособы в 
зависимости и от поставленной задачи; оформлятьизделия и соединять 
детали освоенными ручными строчками; 

6) выполнять символические действия моделирования, 
пониматьисоздаватьпростейшиевидытехническойдокументации 
(чертёж развёртки, эскиз, технический рисунок, 
схему)ивыполнятьпонейработу; 

7) решатьпростейшиезадачирационализаторскогохаракте
рапоизменениюконструкцииизделия:надостраивание,придание новых 
свойств конструкции в связи с 
изменениемфункциональногоназначенияизделия; 

8) на основе усвоенных правил дизайна решать 
простейшиехудожественно-конструкторские задачи по созданию 
изделийсзаданнойфункцией; 

9) создавать небольшие тексты, презентации и печатные 
публикациисиспользованиемизображенийнаэкранекомпьютера; 
оформлять текст (выбор шрифта, размера, цвета 
шрифта,выравниваниеабзаца); 

10) работатьсдоступнойинформацией;работатьвпрограмм
ахWord,PowerPoint; 

11) решать творческие задачи, мысленно создавать и 
разрабатывать проектный замысел, осуществлять выбор средств и 
способовегопрактическоговоплощения,аргументированнопредставля
тьпродуктпроектнойдеятельности; 

12) осуществлять сотрудничество в различных видах 
совместнойдеятельности; предлагать идеи для обсуждения, 
уважительно относиться к мнению товарищей, договариваться; 
участвовать в распределении ролей, координировать 
собственнуюработувобщемпроцессе. 
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2.1.12. ФИЗИЧЕСКАЯКУЛЬТУРА 

Примерная рабочая программа по физической культуре 
науровне начального общего образования составлена на 
основеТребований к результатам освоения основной 
образовательнойпрограммы начального общего образования, 
представленныхв Федеральном государственном образовательном 
стандарте начального общего образования, а также на основе 
характеристики планируемых результатов духовно-нравственного 
развития,воспитания и социализации обучающихся, представленной 
вПримернойпрограммевоспитания(одобренорешениемФУМОот02.06.
2020г.). 

Вцеляхобеспеченияиндивидуальныхпотребностейобучающихся
вразвитиифизическихкачествиосвоениифизическихупражнений 
оздоровительной, спортивной и прикладно-ориентированной 
направленности образовательная организация вправе самостоятельно 
выбирать одну из утвержденных Примерныхрабочих программ по 
физической культуре1, содержание которых приведено ниже (вариант 
1, вариант 2). Конкретноенаполнение содержания учебного предмета 
может быть 
скорректированоиконкретизированосучётомрегиональных(географич
еских,социальных,этническихидр.)особенностей,интересов 
обучающихся, физкультурно-спортивных традиций,наличия 
необходимой материально-технической базы, квалификации 
педагогического состава образовательной организации2. 

 
ВАРИАНТ 1 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

При создании программы учитывались потребности 
современного российского общества в воспитании здорового 
поколения,государственнаяполитикаснациональнымицелямиувеличе
нияпродолжительностижизнигражданРоссииинаучнаятеория 
физической культуры, представляющая 
закономерностидвигательнойдеятельностичеловека.Здоровьезаклады
вается в детстве, и качественное образование в части физического 

                                                 
1https://fgosreestr.ru/oop/223 

2При реализации рабочей программы следует учитывать необходимость 
дифференцированного подхода в организации занятий с учётом состояния 
здоровья обучающихся (лечебной физкультуры). 
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воспитания, физической культуры детей дошкольного 
иначальноговозрастаопределяетобразжизнинамногиегоды. 

Основнымисоставляющимивклассификациифизическихупражне
нийпопризнакуисторическисложившихсясистемфизическоговоспитанияя
вляютсягимнастика,игры,туризм,спорт.По данной классификации 
физические упражнения 
делятсяначетырегруппы:гимнастическиеупражнения,характеризующ
иесямногообразиемискусственносозданныхдвиженийидействий,эффе
ктивностькоторыхоцениваетсяизбирательностью воздействия на 
строение и функции организма, а 
такжеправильностью,красотойикоординационнойсложностьювсехдви
жений;игровыеупражнения,состоящиеизестественныхвидовдействий(бе
га,бросковит.п.),которыевыполняютсявразнообразныхвариантахвсоо
тветствиисизменяющейсяигровойситуациейиоцениваютсяпоэффекти
вностивлияниянаорганизмвцеломипоконечномурезультатудействия;т
уристическиефизическиеупражнения,включающиеходьбу,бег,прыжк
и,преодолениепрепятствий,ходьбуналыжах,ездунавелосипеде,греблю
вестественныхприродныхусловиях,эффективностькоторыхоценивает
сякомплекснымвоздействиемнаорганизмирезультативностьюпреодол
ениярасстоянияипрепятствийнаместности;спортивныеупражненияобъед
иняюттугруппудействий,исполнениекоторыхискусственностандартизи
ровановсоответствиисЕдинойвсесоюзнойспортивнойклассификациейи
являетсяпредметомспециализациидлядостижениямаксимальныхспор
тивныхрезультатов. 

Основныепредметныерезультатыпоучебномупредмету«Физиче
ская культура» в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом начального общегообразования (далее — 
ФГОС НОО) должны обеспечивать умение использовать основные 
гимнастические упражнения 
дляформированияиукрепленияздоровья,физическогоразвития,физичес
кого совершенствования, повышения физической и 
умственнойработоспособности. 

Впрограммеотведеноособоеместоупражнениямосновнойгимнас
тики и играм с использованием гимнастических упражнений. 
Овладение жизненно важными навыками гимнастикипозволяет 
решить задачу овладения жизненно важными навыками плавания. 
Программа включает упражнения для развития гибкости и 
координации, эффективность развития которыхприходится на 
возрастной период начальной школы. 
Целенаправленныефизическиеупражненияпозволяютизбирательноиз
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начительноихразвить. 
Программа обеспечивает «сформированность общих 

представленийофизическойкультуреиспорте,физическойактивности, 
физических качествах, жизненно важных 
прикладныхуменияхинавыках,основныхфизическихупражнениях(гим
настических,игровых,туристическихиспортивных)». 

Освоение программы обеспечивает выполнение обучающимися 
нормативов Всероссийского физкультурно-
спортивногокомплексаГТОидругиепредметныерезультатыФГОСНО
О,атакжепозволяетрешитьвоспитательныезадачи,изложенныев 
примерной программе воспитания, одобренной решением федерального 
учебно-методического объединения по общему 
образованию(протоколот2июня2020года№2/20). 

Согласно своему назначению примерная рабочая 
программаявляетсяориентиромдлясоставлениярабочихпрограммобраз
овательныхучреждений:онадаётпредставлениеоцелях,общейстратегии
обучения,воспитанияиразвитияобучающихсяв рамках учебного 
предмета «Физическая культура»; устанавливает обязательное 
предметное содержание, 
предусматриваетраспределениеегопоклассамиструктурированиепораздел
ами темам курса, определяет количественные и качественные 
характеристикисодержания;даётпримерноераспределениеучебных 
часов по тематическим разделам и 
рекомендуемуюпоследовательность их изучения с учётом 
межпредметных ивнутрипредметных связей, логики учебного процесса, 
возрастныхособенностейобучающихся;определяетвозможностипредм
ета для реализации требований к результатам освоенияосновной 
образовательной программы начального общего 
образования,атакжетребованийкрезультатамобученияфизическойкуль
туренауровнецелейизученияпредметаиосновныхвидов учебно-
познавательной деятельности / учебных 
действийученикапоосвоениюучебногосодержания. 

Впрограмменашлисвоёотражение:ПоручениеПрезидентаРоссий
скойФедерацииобобеспечениивнесениявпримерныеосновные 
образовательные программы дошкольного, начального общего, 
основного общего и среднего общего образования изменений, 
предусматривающих обязательное выполнение 
воспитанникамииучащимисяупражненийосновнойгимнастикив целях 
их физического развития (с учётом ограничений, обусловленных 
состоянием здоровья); условия Концепции 
модернизациипреподаванияучебногопредмета«Физическаякультура» 
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в образовательных организациях Российской 
Федерации,реализующихосновныеобщеобразовательные 
программы,научныеиметодологическиеподходыкизучениюфизическ
ойкультурывначальнойшколе. 

 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

Предметомобученияфизическойкультуревначальнойшколе 
является двигательная деятельность человека с общеразвивающей 
направленностью с использованием основных 
направленийфизическойкультурывклассификациифизическихупражн
ений по признаку исторически сложившихся 
систем:гимнастика,игры,туризм,спорт—
иупражненийпопреимущественной целевой направленности их 
использования с учётом сенситивных периодов развития учащихся 
начальной школы. В процессе овладения этой деятельностью 
формируетсякостно-мышечная система, укрепляется здоровье, 
совершенствуются физические качества, осваиваются необходимые 
двигательныедействия,активноразвиваютсямышление,творчествоиса
мостоятельность. 

Учебный предмет «Физическая культура» обладает широкими 
возможностями в использовании форм, средств и методовобучения. 
Существенным компонентом содержания учебногопредмета 
«Физическая культура» является физическое воспитание граждан 
России. Учебный предмет «Физическая культура» обогащает 
обучающихся системой знаний о сущности иобщественном значении 
физической культуры и её влиянии навсестороннее развитие личности. 
Такие знания обеспечиваютразвитие гармоничной личности, 
мотивацию и способность обучающихся к различным видам 
деятельности, повышают ихобщуюкультуру. 

Программа основана на системе научных знаний о 
человеке,сущности физической культуры, общих закономерностях 
еёфункционирования и использования с целью 
всестороннегоразвитиялюдейинаправленанаформированиеосновзнан
ийвобластифизическойкультуры,культурыдвижений,воспитаниеусто
йчивыхнавыковвыполненияосновныхдвигательныхдействий,укрепле
ниездоровья. 

В программе учтены приоритеты в обучении на уровне 
начального образования, изложенные в Концепции 
модернизациипреподавания учебного предмета «Физическая 
культура» в 
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образовательныхорганизацияхРоссийскойФедерации,которыенашли 
отражение в содержании программы в части 
получениязнанийиуменийвыполнениябазовыхупражненийгимнастики 
для правильного формирования опорно-двигательного аппарата, 
развития гибкости, координации, моторики; 
полученияэмоционального удовлетворения от выполнения 
физическихупражненийвигровойдеятельности. 

Программа обеспечивает создание условий для высокого качества 
преподавания учебного предмета «Физическая культура» на уровне 
начального общего образования; 
выполнениетребований,определённыхстатьёй41Федеральногозакона
«Об образовании в Российской Федерации» «Охрана 
здоровьяобучающихся»,включаяопределениеоптимальнойучебнойна
грузки,режимаучебныхзанятий,созданиеусловийдляпрофилактикизаб
олеванийиоздоровленияобучающихся;способствует решению задач, 
определённых в Стратегии развития физической культуры и спорта в 
Российской Федерациина период до 2030 г. и Межотраслевой 
программе 
развитияшкольногоспортадо2024г.,инаправленанадостижениенацион
альныхцелейразвитияРоссийскойФедерации,аименно:а)сохранениенасе
ления,здоровьеиблагополучиелюдей;б) создание возможностей для 
самореализации и развития талантов. 

ПрограммаразработанавсоответствиистребованиямиФедеральн
ого государственного образовательного стандарта 
начальногообщегообразования(далее—ФГОСНОО). 

В основе программы лежат представления об 
уникальностиличности каждого учащегося начальной школы, 
индивидуальныхвозможностяхкаждогошкольникаиученическогосооб
щества в целом, профессиональных качествах учителей 
иуправленческих команд системы образования, создающих условия 
для максимально полного обеспечения образовательных 
возможностей учащимся в рамках единого 
образовательногопространстваРоссийскойФедерации. 

Ценностные ориентиры содержания программы направленына 
воспитание творческих, компетентных и успешных гражданРоссии, 
способных к активной самореализации в личной, общественной и 
профессиональной деятельности. Обучение попрограмме позволяет 
формировать у обучающихся 
установкунаформирование,сохранениеиукреплениездоровья;освоить
умения,навыкиведенияздоровогоибезопасногообразажизни;выполнит
ьнормыГТО. 
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Содержание программы направлено на эффективное 
развитиефизическихкачествиспособностейобучающихсяначальнойшк
олы;навоспитаниеличностныхкачеств,включающих 
всебяготовностьиспособностьксаморазвитию,самооценке,рефлексии,
анализу;формируеттворческоенестандартноемышление, 
инициативность, целеустремлённость; 
воспитываетэтическиечувствадоброжелательностииэмоционально-
нравственнойотзывчивости,пониманияисопереживаниячувствамдругихл
юдей;учитвзаимодействоватьсокружающимилюдьми и работать в 
команде; проявлять лидерские 
качества.Содержаниепрограммыстроитсянапринципахличностно-
ориентированной,личностно-
развивающейпедагогики,котораяопределяетповышениевниманияккуль
турефизическогоразвития,ориентациифизкультурно-
спортивнойдеятельностинарешениезадачразвитиякультурыдвижения,
физическоевоспитание. 

Важное значение в освоении программы уделено играм 
иигровым заданиям как простейшей форме физкультурно-спортивной 
деятельности. В программе используются сюжетные 
иимпровизационно-творческиеподвижныеигры,рефлексивно-
метафорические игры, игры на основе интеграции интеллектуального и 
двигательного компонентов. Игры повышают интерес к занятиям 
физической культурой, а также содействуютдуховно-нравственному 
воспитанию обучающихся. Для ознакомления с видами спорта в 
программе используются спортивные эстафеты, спортивные упражнения 
и спортивные игровыезадания. Для ознакомления с туристическими 
спортивнымиупражнениями в программе используются туристические 
спортивные игры. Содержание программы обеспечивает 
достаточныйобъёмпрактико-ориентированных знанийиумений. 

ВсоответствиисоФГОСНООсодержаниепрограммыучебного 
предмета «Физическая культура» состоит из 
следующихкомпонентов: 

1) знания о физической культуре (информационный 
компонентдеятельности); 

2) способыфизкультурнойдеятельности(операциональны
йкомпонентдеятельности); 

3) физическоесовершенствование(мотивационно-
процессуальный компонент деятельности), которое подразделяется 
нафизкультурно-оздоровительную и спортивно-
оздоровительнуюдеятельность. 
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Концепция программы основана на следующих 
принципах:Принципсистематичностиипоследовательности.Принци
псистематичностиипоследовательностипредполагаетрегулярность 
занятий и систему чередования нагрузок с 
отдыхом,атакжеопределённуюпоследовательностьзанятийивзаимосвя
зьмеждуразличнымисторонамиихсодержания.Учебныйматериалпрог
раммыдолженбытьразделённалогическизавершённыечасти,теоретиче
скаябазазнанийподкрепляетсяпрактическиминавыками.Особоевнимани
евпрограммеуделяетсяповторяемости.Повторяютсянетолькоотдельны
ефизическиеупражнения,ноипоследовательностьихвзанятиях.Такжеп
овторяетсявопределённыхчертахипоследовательностьсамихзанятийн
апротяжениинедельных,месячныхидругихциклов.Принципсистемати
чностиипоследовательностиповышаетэффективностьдинамикиразвит
ияосновныхфизическихкачествмладшихшкольниковсучётомихсенсит
ивногопериодаразвития:гибкости,координации,быстроты.Принципын

епрерывностиицикличности.Эти 
принципывыражаютосновныезакономерностипостроениязанятийвфи
зическомвоспитании.Ониобеспечиваетпреемственностьмежду 
занятиями, частоту и суммарную протяжённость их 
вовремени.Крометого,принципнепрерывноститесносвязанспринципо
мсистемногочередованиянагрузокиотдыха.Принципцикличностизакл
ючаетсявповторяющейсяпоследовательностизанятий,чтообеспечиваетп
овышениетренированности,улучшаетфизическуюподготовленностьоб
учающегося. 

Принцип возрастной адекватности направлений физического 

воспитания. Программа учитывает возрастные и 
индивидуальныеособенностидетеймладшегошкольноговозраста,что 
способствует гармоничному формированию 
двигательныхуменийинавыков. 

Принцип наглядности. Наглядность обучения и 
воспитанияпредполагаеткакширокоеиспользованиезрительныхощущ
ений, восприятия образов, так и постоянную опору на свидетельства 
всех других органов чувств, благодаря которым достигается 
непосредственный эффект от содержания программы.В процессе 
физического воспитания наглядность играет особенно важную роль, 
поскольку деятельность обучающихся носитв основном 
практический характер и имеет одной из 
своихспециальныхзадачвсестороннееразвитиеоргановчувств. 

Принцип доступности и индивидуализации. Принцип 
доступностиииндивидуализацииозначаеттребованиеоптимального 
соответствия задач, средств и методов 
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физическоговоспитаниявозможностямобучающихся.Приреализации 
принципа доступности учитывается готовность 
обучающихсякосвоениюматериала,выполнениютойилиинойфизическ
ойнагрузкииопределяетсямерадоступностизадания.Готовностьк 
выполнению заданий зависит от уровня физического и 
интеллектуального развития, а также от их субъективной установки, 
выражающейся в преднамеренном, 
целеустремлённомиволевомповеденииобучающихся. 

Принцип осознанности и активности. Принцип 
осознанностииактивностипредполагаетосмысленноеотношениеобуча
ющихся к выполнению физических упражнений, осознание 
ипоследовательность техники выполнения упражнений 
(комплексовупражнений),техникидыхания,дозированностиобъёмаии
нтенсивностивыполненияупражненийвсоответствиис возможностями. 
Осознавая оздоровительное воздействие 
физическихупражненийнаорганизм,обучающиесяучатсясамостоятель
ноитворческирешатьдвигательныезадачи. 

Принципдинамичности.Принципдинамичностивыражаетобщу
ютенденциютребований,предъявляемыхкобучающимсявсоответствии
спрограммой,котораязаключаетсявпостановке и выполнении всё 
более трудных новых заданий, в постепенном нарастании объёма и 
интенсивности и связанныхс ними нагрузок. Программой 
предусмотрено регулярное 
обновлениезаданийсобщейтенденциейкростуфизическихнагрузок. 

Принципвариативности.Принципвариативностипрограммы 
предполагает многообразие и гибкость 
используемыхвпрограммеформ,средствиметодовобучениявзависимос
тиот физического развития, индивидуальных особенностей 
ифункциональныхвозможностейобучающихся,которыеописанывпрог
рамме.Соблюдениеэтихпринциповпозволитобучающимсядостичьнаи
болееэффективныхрезультатов. 

Освоениепрограммыпредполагаетсоблюдениеглавныхпедагоги
ческихправил:отизвестногокнеизвестному,отлёгкогок трудному, от 
простого к сложному. Планирование учебногоматериала 
рекомендуется в соответствии с постепенным 
освоениемтеоретическихзнаний,практическихуменийинавыковвучебн
ойисамостоятельнойфизкультурной,оздоровительнойдеятельности. 

В основе программы лежит системно-деятельностный подход, 
целью которого является формирование у 
обучающихсяполногопредставленияовозможностяхфизическойкульт
уры.Всодержаниипрограммыучитываетсявзаимосвязьизучаемых 
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явленийипроцессов,чтопозволитуспешнодостигнутьпланируемых 
результатов — предметных, метапредметных и личностных. 

 
ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

Целиизученияучебногопредмета«Физическаякультура»—
формированиеразностороннефизическиразвитойличности, способной 
активно использовать ценности физическойкультуры для укрепления 
и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации 
трудовой деятельности и организацииактивногоотдыха. 

Целиизадачипрограммыобеспечиваютрезультатыосвоения 
основной образовательной программы начального общего 
образования по учебному предмету «Физическая 
культура»всоответствиисФГОСНОО. 

К направлению первостепенной значимости при 
реализацииобразовательныхфункцийучебногопредмета«Физическаяк
ультура» традиционно относят формирование знаний 
основфизической культуры как науки области знаний о 
человеке,прикладных умениях и навыках, основанных на 
физическихупражнениях для формирования и укрепления здоровья, 
физическогоразвитияифизическогосовершенствования,повышения 
физической и умственной работоспособности, и как 
одногоизосновныхкомпонентовобщейкультурычеловека. 

Используемые в образовательной деятельности 
технологиипрограммы позволяют решать преемственно комплекс 
основныхзадачфизическойкультурынавсехуровняхобщегообразовани
я. 

В содержании программы учтены основные 
направленияразвития познавательной активности человека, включая 
знания о природе (медико-биологические основы 
деятельности),знания о человеке (психолого-педагогические основы 
деятельности),знанияобобществе(историко-социологическиеосновы 
деятельности). 

Задача учебного предмета состоит в формировании 
системыфизкультурныхзнаний,жизненноважныхприкладныхуменийин
авыков,основанныхнафизическихупражненияхдляукрепленияздоровь
я(физического,социальногоипсихологического),освоенииупражнений
основнойгимнастики,плаваниякакжизненноважныхнавыковчеловека;
овладениеумениямиорганизовыватьздоровьесберегающуюжизнедеятель
ность(распорядок дня, утренняя гимнастика, гимнастические 
минутки,подвижные и общеразвивающие игры и т. д.); умении 
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применять правила безопасности при выполнении физических 
упражненийиразличныхформдвигательнойдеятельностиикакрезульта
т — физическое воспитание, формирование здоровья 
издоровогообразажизни. 

Нарядусэтимпрограммаобеспечивает: 
1) единство образовательного пространства на территории 

Российской Федерации с целью реализации равных возможностей 
получения качественного начального общего образования; 

2) преемственность основных образовательных 
программ дошкольного, начального общего и основного общего 
образования; 

3) возможности формирования индивидуального подхода и 
различного уровня сложности с учётом образовательных потребностей и 
способностей обучающихся (включая 
одарённыхдетей,детейсограниченнымивозможностямиздоровья); 

4) государственные гарантии качества начального общего 
образования,личностногоразвитияобучающихся; 

5) овладение современными технологическими 
средствами 
входеобученияивповседневнойжизни,освоениецифровыхобразователь
ных сред для проверки и приобретения знаний,расширения 
возможностей личного образовательного маршрута; 

6) формирование у обучающихся знаний о месте 
физическойкультурыиспортавнациональнойстратегииразвитияРоссии
, их исторической роли, вкладе спортсменов России в 
мировоеспортивноенаследие; 

7) освоение обучающимися технологий командной 
работы наоснове личного вклада каждого в решение общих задач, 
осознания личной ответственности, объективной оценки своих 
икомандныхвозможностей. 

Приоритет индивидуального подхода в обучении 
позволяетобучающимсяосваиватьпрограммувсоответствиисвозможно
стямикаждого. 

Универсальными компетенциями учащихся на этапе 
начальногообразованияпопрограммеявляются: 

1) умениеорганизовыватьсобственнуюдеятельность,выбира
тьииспользоватьсредствафизическойкультурыдлядостижения цели 
динамики личного физического развития и 
физическогосовершенствования; 

2) умение активно включаться в коллективную 
деятельность,взаимодействовать со сверстниками в достижении общих 
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целей,проявлятьлидерскиекачествавсоревновательнойдеятельности,ра
ботоспособностьвучебно-тренировочномпроцессе, взаимопомощь при 
изучении и выполнении физическихупражнений; 

3) умение доносить информацию в доступной, яркой, 
эмоциональной форме в процессе общения и взаимодействия 
сосверстникамиивзрослымилюдьми,втомчислеприпередачеинформац
ииназаданнуютемупообщимсведениямтеории физической культуры, 
методикам выполнения 
физическихупражнений,правилампроведенияобщеразвивающихподв
ижныхигриигровыхзаданий; 

4) умение работать над ошибками, в том числе при 
выполнениифизическихупражнений,слышатьзамечанияирекомендаци
ипедагога,концентрироватьсяприпрактическомвыполнении заданий, 
ставить перед собой задачи гармоничногофизическогоразвития. 

 
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» В 

УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Общее число часов, отведённых на изучение предмета 
«Физическая культура» в начальной школе, составляет 405 ч (тричаса 
в неделю в каждом классе): 1 класс — 99 ч; 2 класс —102ч;3класс—
102ч;4класс—102ч. 

Припланированииучебногоматериалапопрограмме,являющейся 
обязательным компонентом содержательного разделаосновной 
образовательной программы образовательной 
организацииобязательнойчастиучебногопредмета«Физическаякульту
ра», рекомендуется реализовывать на уроках физической культуры 
учебный план: для всех классов начального 
образованиявобъёменеменее70%учебныхчасовдолжнобытьотведенон
авыполнениефизическихупражнений. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 
ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» НА УРОВНЕ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В соответствии с требованиями к результатам освоения 
основныхобразовательныхпрограммначальногообщегообразования 
ФГОС программа направлена на достижение 
обучающимисяличностных,метапредметныхипредметныхрезультатов
пофизическойкультуре. 

 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы начального общего 
образования достигаются в ходе обучения физическойкультуре в 
единстве учебной и воспитательной деятельностиорганизации в 
соответствии с традиционными российскими 
социокультурнымиидуховно-нравственнымиценностями,принятыми в 
обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 
самопознания, саморазвития и социализацииобучающихся. 

Личностныерезультатыосвоенияпредмета«Физическаякультура
»вначальнойшколедолжныотражатьготовностьобучающихсяруководс
твоватьсяценностямииприобретениепервоначальногоопытадеятельно
стинаихоснове. 

Патриотическоевоспитание: 
ценностное отношение к отечественному спортивному, 

культурному, историческому и научному наследию, 
пониманиезначения физической культуры в жизни современного 
общества, способность владеть достоверной информацией о спортивных 
достижениях сборных команд по видам спорта 
намеждународнойспортивнойарене,основныхмировыхиотечественны
х тенденциях развития физической культуры дляблага человека, 
заинтересованность в научных знаниях о человеке. 

Гражданскоевоспитание: 
представление о социальных нормах и правилах межличностных 

отношений в коллективе, готовность к разнообразнойсовместной 
деятельности при выполнении учебных, познавательных задач, освоение 
и выполнение физических 
упражнений,созданиеучебныхпроектов,стремлениеквзаимопонимани
юивзаимопомощивпроцессеэтойучебнойдеятельности;готовность 
оценивать своё поведение и поступки своих 
товарищейспозициинравственныхиправовыхнормсучётом осознания 
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последствий поступков; оказание посильной помощи и моральной 
поддержки сверстникам при выполненииучебных заданий, 
доброжелательное и уважительное 
отношениеприобъясненииошибокиспособовихустранения. 

Ценностинаучногопознания: 
1) знание истории развития представлений о физическом 

развитииивоспитаниичеловекавроссийскойкультурно-
педагогическойтрадиции; 

2) познавательныемотивы,направленныенаполучениенов
ыхзнанийпофизическойкультуре,необходимыхдляформированияздоро
вьяиздоровыхпривычек,физическогоразвитияифизическогосовершенств
ования; 

3) познавательная и информационная культура, в том 
численавыки самостоятельной работы с учебными текстами, 
справочнойлитературой,доступнымитехническимисредствамиинформ
ационныхтехнологий; 

4) интерес к обучению и познанию, любознательность, 
готовностьиспособностьксамообразованию,исследовательскойдеятел
ьности, к осознанному выбору направленности и 
уровняобучениявдальнейшем. 

Формированиекультурыздоровья: 
осознание ценности своего здоровья для себя, общества, 

государства; ответственное отношение к регулярным 
занятиямфизической культурой, в том числе освоению 
гимнастических упражнений и плавания как важных 
жизнеобеспечивающихумений;установканаздоровыйобразжизни,необ
ходимостьсоблюденияправилбезопасностипризанятияхфизическойку
льтуройиспортом. 

Экологическоевоспитание: 
1) экологически целесообразное отношение к природе, 

внимательное отношение к человеку, его потребностям в 
жизнеобеспечивающихдвигательныхдействиях;ответственноеотношен
иексобственномуфизическомуипсихическомуздоровью,осознаниеценнос
тисоблюденияправилбезопасногоповедениявситуациях,угрожающихз
доровьюижизнилюдей; 

2) экологическое мышление, умение руководствоваться 
им впознавательной,коммуникативнойисоциальнойпрактике. 

 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметныерезультатыосвоенияобразовательнойпрограмм
ыпофизическойкультуреотражаютовладениеуниверсальнымипознава
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тельнымидействиями. 

Всоставеметапредметныхрезультатоввыделяюттакиезначимыед
ляформированиямировоззренияформынаучногопознания, как 
научный факт, гипотеза, теория, закон, 
понятие,проблема,идея,категория,которыеиспользуютсявестественно
-научныхучебныхпредметахипозволяютнаосновезнанийиз этих 
предметов формировать представление о целостной научной картине 
мира, и универсальные учебные действия (познавательные, 
коммуникативные, регулятивные), которые 
обеспечиваютформированиеготовностиксамостоятельномупланирова
ниюиосуществлениюучебнойдеятельности. 

Метапредметныерезультатыосвоенияобразовательнойпрограмм
ыпофизическойкультуреотражаютовладениеуниверсальнымиучебны
мидействиями,втомчисле: 

1. Познавательные универсальные учебные действия, 
отражающиеметодыпознанияокружающегомира: 

1) ориентироваться в терминах и понятиях, 
используемых вфизической культуре (в пределах изученного), 
применять изученную терминологию в своих устных и письменных 
высказываниях; 

2) выявлять признаки положительного влияния занятий 
физической культурой на работу организма, сохранение его 
здоровьяиэмоциональногоблагополучия; 

3) моделироватьправилабезопасногоповеденияприосвоен
иифизическихупражнений,плавании; 

4) устанавливать связь между физическими 
упражнениями иихвлияниемнаразвитиефизическихкачеств; 

5) классифицировать виды физических упражнений в 
соответствии с определённым классификационным признаком: 
попризнаку исторически сложившихся систем 
физическоговоспитания,попреимущественнойцелевойнаправленностиих 
использования, преимущественному воздействию на 
развитиеотдельныхкачеств(способностей)человека; 

6) приводить примеры и осуществлять демонстрацию 
гимнастических упражнений, навыков плавания, ходьбы на лыжах 
(при условии наличия снежного покрова), 
упражненийначальнойподготовкиповидуспорта(повыбору),туристиче
скихфизическихупражнений; 

7) самостоятельно (или в совместной деятельности) 
составлятькомбинациюупражненийдляутреннейгимнастикисиндивид
уальнымдозированиемфизическихупражнений; 
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8) формировать умение понимать причины успеха / 
неуспехаучебной деятельности, в томчисле для целей эффективного 
развитияфизическихкачествиспособностейвсоответствиис сенситивными 
периодами развития, способности конструктивно находить решение и 
действовать даже в ситуациях неуспеха; 

9) овладевать базовыми предметными и 
межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и 
отношениямеждуобъектамиипроцессами;использоватьзнанияиумени
я в области культуры движения, эстетического 
восприятиявучебнойдеятельностииныхучебныхпредметов; 

10) использовать информацию, полученную посредством 
наблюдений, просмотра видеоматериалов, иллюстраций, для 
эффективного физического развития, в том числе с 
использованиемгимнастических,игровых,спортивных,туристическихф
изическихупражнений; 

11) использоватьсредстваинформационно-
коммуникационныхтехнологийдлярешенияучебныхипрактическихзад
ач(в том числе Интернет с контролируемым выходом), оценивать 
объективность информации и возможности её 
использованиядлярешенияконкретныхучебныхзадач. 

2. Коммуникативные универсальные учебные действия, 
отражающиеспособностьобучающегосяосуществлятькоммуникативн
уюдеятельность,использоватьправилаобщениявконкретных учебных 
и внеучебных ситуациях; самостоятельнуюорганизацию речевой 
деятельности в устной и письменной форме: 

1) вступатьвдиалог,задаватьсобеседникувопросы,исполь
зовать реплики-уточнения и дополнения; формулировать 
собственноемнениеиидеи,аргументированноихизлагать;выслушивать
разныемнения,учитыватьихвдиалоге; 

2) описыватьвлияниефизическойкультурыназдоровьеиэм
оциональноеблагополучиечеловека; 

3) строить гипотезы о возможных отрицательных 
последствияхнарушенияправилпривыполнениифизическихдвижений,
виграхиигровыхзаданиях,спортивныхэстафетах; 

4) организовывать (при содействии взрослого или 
самостоятельно) игры, спортивные эстафеты, выполнение 
физическихупражненийвколлективе,включаяобсуждениецелиобщейд
еятельности, распределение ролей, выполнение функциональных 
обязанностей, осуществление действий для достижениярезультата; 

5) проявлятьинтерескработетоварищей;вдоброжелательн
ойформекомментироватьиоцениватьихдостижения,высказывать свои 
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предложения и пожелания; оказывать при необходимостипомощь; 
6) продуктивносотрудничать(общение,взаимодействие)с

осверстниками при решении задач выполнения 
физическихупражнений,игровыхзаданийиигрнауроках,вовнеурочной
ивнешкольнойфизкультурнойдеятельности; 

7) конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 
интересовсторонисотрудничества. 

3. Регулятивные универсальные учебные действия, 
отражающиеспособностиобучающегосястроитьучебно-познавательную 
деятельность, учитывая все её компоненты (цель, 
мотив,прогноз,средства,контроль,оценка): 

1) оценивать влияние занятий физической подготовкой 
на состояние своего организма (снятие утомляемости, улучшение 
настроения, уменьшение частоты простудных заболеваний); 

2) контролироватьсостояниеорганизманаурокахфизическ
ойкультуры и в самостоятельной повседневной физической 
деятельностипопоказателямчастоты пульсаисамочувствия; 

3) предусматривать возникновение возможных ситуаций, 
опасныхдляздоровьяижизни; 

4) проявлятьволевуюсаморегуляциюприпланированииив
ыполнениинамеченныхплановорганизациисвоейжизнедеятельности; 
проявлять стремление к успешной образовательной, в том числе 
физкультурно-спортивной, деятельности;анализироватьсвоиошибки; 

5) осуществлять информационную, познавательную и 
практическую деятельность с использованием различных 
средствинформацииикоммуникации. 

 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметныерезультатыизученияучебногопредмета«Физическа
я культура» отражают опыт учащихся в физкультурнойдеятельности. 

В составе предметных результатов по освоению 
обязательногосодержания, установленного данной программой, 
выделяются:полученные знания, освоенные обучающимися; умения и 
способы действий, специфические для предметной области «Физическая 
культура» периода развития детей возраста начальнойшколы; виды 
деятельности по получению новых знаний, ихинтерпретации, 
преобразованию и применению в 
различныхучебныхиновыхситуациях. 

В состав предметных результатов по освоению 
обязательногосодержаниявключеныфизическиеупражнения: 

1) гимнастические упражнения, характеризующиеся 
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многообразием искусственно созданных движений и действий, 
эффективность которых оценивается избирательностью 
воздействиянастроениеифункцииорганизма,атакжеправильностью, 
красотой и координационной сложностьювсехдвижений; 

2) игровые упражнения, состоящие из естественных видов 
действий(элементарныхдвижений,бега,бросковит.п.),которые 
выполняются в разнообразных вариантах в соответствиис 
изменяющейся игровой ситуацией и оцениваются по эффективности 
влияния на организм в целом и по 
конечномурезультатудействия(точнеебросить,быстреедобежать,выпо
лнить в соответствии с предлагаемой техникой 
выполненияиликонечнымрезультатомзаданияит.п.); 

3) туристические физические упражнения, включающие 
ходьбу, бег, прыжки, преодоление препятствий, ходьбу на лыжах, 
езду на велосипеде, эффективность которых оцениваетсякомплексным 
воздействием на организм и результативностьюпреодолениярасстояния 
ипрепятствий наместности; 

4) спортивные упражнения объединяют ту группу 
действий,исполнение которых искусственно стандартизировано в 
соответствиисЕдинойвсесоюзнойспортивнойклассификациейи является 
предметом специализации для достижения максимальных 
спортивных результатов. К последней группе впрограмме условно 
относятся некоторые физические упражнения первых трёх трупп, если 
им присущи перечисленныепризнаки (спортивные гимнастические 
упражнения, спортивные игровые упражнения, спортивные 
туристическиеупражнения). 

Предметные результаты представлены по годам обучения 
иотражают сформированность у обучающихся определённыхумений. 

 
1 класс 
1. Знанияофизическойкультуре: 
1) различать основные предметные области физической 

культуры(гимнастика,игры,туризм,спорт); 
2) формулировать правила составления распорядка дня с 

использованием знаний принципов личной гигиены, требований к 
одежде и обуви для занятий физическими 
упражнениямивзалеинаулице;иметьпредставлениеоздоровом 
образежизни,оважностиведенияактивногообразажизни;знатьиформул
ироватьосновныеправилабезопасногоповедения в местах занятий 
физическими упражнениями (в 
спортивномзале,наспортивнойплощадке,вбассейне); 
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3) знать и формулировать простейшие правила 
закаливания иорганизации самостоятельных занятий физическими 
упражнениями,уметьприменятьихвповседневнойжизни;понимать и 
раскрывать значение регулярного выполнения 
гимнастическихупражненийдлягармоничногоразвития;знатьиописыва
ть формы наблюдения за динамикой развития 
гибкостиикоординационныхспособностей; 

4) знатьосновныевидыразминки. 
2. Способыфизкультурнойдеятельности 
Самостоятельные занятия общеразвивающими и 

здоровьеформирующимифизическимиупражнениями: 

1) выбирать гимнастические упражнения для 
формированиястопы,осанкивположениистоя,сидяиприходьбе;упражн
ениядляразвитиягибкостиикоординации; 

2) составлятьивыполнятьиндивидуальныйраспорядокдня
с включением утренней гимнастики, физкультминуток, выполнения 
упражнений гимнастики; измерять и демонстрировать в записи 
индивидуальные показатели длины и 
массытела,сравниватьихзначениясрекомендуемымидлягармоничного
развитиязначениями. 

Самостоятельные развивающие, подвижные игры и 

спортивныеэстафеты,строевыеупражнения: 

участвовать в спортивных эстафетах, развивающих 
подвижныхиграх,втомчислеролевых,сзаданияминавыполнениедвижен
ий под музыку и с использованием танцевальных шагов; выполнять 
игровые задания для знакомства с видамиспорта, плаванием, 
основами туристической 
деятельности;общатьсяивзаимодействоватьвигровойдеятельности;вы
полнятькомандыистроевыеупражнения. 

3. Физическоесовершенствование 
Физкультурно-оздоровительнаядеятельность: 

1) осваивать технику выполнения гимнастических 
упражненийдля формирования опорно-двигательного аппарата, 
включаягимнастическийшаг,мягкийбег; 

2) упражнения основной гимнастики на развитие 
физическихкачеств (гибкость, координация), эффективность 
развитиякоторых 
приходитсянавозрастнойпериодначальнойшколы,иразвитиясилы,осн
ованнойнаудержаниисобственноговеса; 

3) осваивать гимнастические упражнения на развитие 
моторики, координационно-скоростных способностей, в том 
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числесиспользованиемгимнастическихпредметов(скакалка,мяч); 
4) осваивать гимнастические упражнения, направленные 

наразвитие жизненно важных навыков и умений (группировка, 
кувырки; повороты в обе стороны; равновесие на 
каждойногепопеременно;прыжкитолчкомсдвухногвперёд,назад,споворо
томвобестороны; 

5) осваиватьспособыигровойдеятельности. 
 

2класс 
1. Знанияофизическойкультуре: 
1) описывать технику выполнения освоенных 

гимнастическихупражненийповидамразминки;отмечатьдинамикуразв
итияличныхфизическихкачеств:гибкости,силы,координационно-
скоростныхспособностей; 

2) кратко излагать историю физической культуры, 
гимнастики,олимпийскогодвижения,некоторыхвидовспорта;излагатьи 
находить информацию о ГТО, его нормативов; описыватьтехнику 
удержания на воде и основных общеразвивающихгимнастических 
упражнений как жизненно важных 
навыковчеловека;пониматьираскрыватьправилаповедениянаводе; 
формулировать правила проведения водных процедур,воздушных и 
солнечных ванн; гигиенические правила привыполнении физических 
упражнений, во время купания 
изанятийплаванием;характеризоватьумениеплавать. 

2. Способыфизкультурнойдеятельности 
Самостоятельные занятия общеразвивающими и 

здоровьеформирующимифизическимиупражнениями: 

1) выбиратьиуметьсоставлятькомплексыупражненийосн
овнойгимнастикидлявыполненияопределённыхзадач,включая 
формирование свода стопы, укрепление 
определённыхгруппмышц,увеличениеподвижностисуставов; 

2) уметьиспользоватьтехникуконтролязасоблюдениемосанк
ии правильной постановки стопы при ходьбе; характеризоватьосновные 
показатели физических качеств и способностей человека (гибкость, 
сила, выносливость, координационные искоростные способности) и 
перечислять возрастной периоддляихэффективногоразвития; 

3) принимать адекватные решения в условиях игровой 
деятельности;оцениватьправилабезопасностивпроцессеигры; 

4) знатьосновныестроевыекоманды. 
Самостоятельныенаблюдениязафизическимразвитиемифизиче

скойподготовленностью: 
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1) составлять письменно и выполнять индивидуальный 
распорядокднясвключениемутреннейгимнастики,физкультминуток,ре
гулярныхупражненийгимнастики;измерять,сравнивать динамику 
развития физических качеств и 
способностей:гибкости,координационныхспособностей;измерять 
(пальпаторно) частоту сердечных сокращений при 
выполненииупражненийсразличнойнагрузкой; 

2) классифицировать виды физических упражнений в 
соответствии с определённым классификационным признаком: 
попризнаку исторически сложившихся систем 
физическоговоспитания,попреимущественнойцелевойнаправленностиих 
использования, по преимущественному воздействию 
наразвитиеотдельныхкачеств(способностей)человека. 

Самостоятельные развивающие, подвижные игры и 

спортивныеэстафеты,командныеперестроения: 

участвовать в играх и игровых заданиях, спортивных 
эстафетах; устанавливать ролевое участие членов команды; 
выполнятьперестроения. 

3. Физическоесовершенствование 
Физкультурно-оздоровительнаядеятельность: 

1) осваивать физические упражнения на развитие 
гибкости икоординационно-скоростныхспособностей; 

2) осваивать и демонстрировать технику перемещения 
гимнастическим шагом; мягким бегом вперёд, назад; 
прыжками;подскоками,галопом; 

3) осваивать и демонстрировать технику выполнения 
подводящих, гимнастических и акробатических упражнений, 
танцевальных шагов, работы с гимнастическими предметамидля 
развития моторики, пространственного 
воображения,меткости,гибкости,координационно-
скоростныхспособностей; 

4) демонстрировать равновесие стоя и в полуприседе на 
каждойногепопеременно;прыжкинаместесполуповоротомспрямымин
огамиивгруппировке(вобестороны); 

5) осваивать технику плавания одним или несколькими 
спортивнымистилямиплавания(приналичииматериально-
техническогообеспечения). 
 

3 класс 
1. Знанияофизическойкультуре: 
1) представлятьиописыватьструктуруспортивногодвиже
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нияв нашей стране; формулировать отличие задач 
физическойкультурыотзадачспорта; 

2) выполнять задания на составление комплексов 
физическихупражненийпопреимущественнойцелевойнаправленностиих
использования;находитьипредставлятьматериалпозаданной теме; 
объяснять связь физических упражнений дляформирования и 
укрепления здоровья, развития памяти,разговорнойречи,мышления; 

3) представлять и описывать общее строение человека, 
называть основные части костного скелета человека и 
основныегруппымышц; 

4) описыватьтехникувыполненияосвоенныхфизическиху
пражнений; 

5) формулировать основные правила безопасного 
поведения назанятияхпофизическойкультуре; 

6) находить информацию о возрастных период, когда 
эффективно развивается каждое из следующих физических 
качеств:гибкость,координация,быстрота;сила;выносливость; 

7) различать упражнения по воздействию на развитие 
основныхфизическихкачествиспособностейчеловека; 

8) различатьупражнениянаразвитиемоторики; 
9) объяснятьтехникудыханияподводой,техникуудержани

ятеланаводе; 
10) формулироватьосновныеправилавыполненияспортивн

ыхупражнений(повидуспортанавыбор); 
11) выявлятьхарактерныеошибкипривыполнениифизических

упражнений. 
2. Способыфизкультурнойдеятельности 
Самостоятельныезанятияобщеразвивающимииздоровьеформи

рующимифизическимиупражнениями: 

1) самостоятельно проводить разминку по её видам: 
общую,партерную, разминку у опоры; характеризовать 
комплексыгимнастических упражненийпоцелевомуназначению; 

2) организовывать проведение игр, игровых заданий и 
спортивныхэстафет(навыбор). 

Самостоятельныенаблюдениязафизическимразвитиемифизиче

скойподготовленностью: 

1) определятьмаксимальнодопустимуюдлясебянагрузку(
амплитуду 
движения)привыполнениифизическогоупражнения;оцениватьиобъяс
нятьмерувоздействиятогоилииногоупражнения(позаданию)наосновн
ыефизическиекачестваиспособности; 
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2) проводитьнаблюдениязасвоимдыханиемпривыполнен
ииупражненийосновнойгимнастики. 

Самостоятельные развивающие, подвижные игры и 

спортивныеэстафеты: 

1) составлять,организовыватьипроводитьигрыиигровыез
адания; 

2) выполнять ролевые задания при проведении 
спортивныхэстафет с гимнастическим предметом / без 
гимнастическогопредмета (организатор эстафеты, главный судья, 
капитан,членкоманды). 

3. Физическоесовершенствование 
Физкультурно-оздоровительнаядеятельность: 

1) осваивать и выполнять технику разучиваемых 
физическихупражненийикомбинацийгимнастическихупражненийсис
пользованиемвтомчислетанцевальныхшагов,поворотов,прыжков; 

2) осваивать и выполнять технику спортивного плавания 
стилями(навыбор):брасс,крольнаспине,кроль; 

3) осваиватьтехникувыполнениякомплексовгимнастичес
кихупражнений для развития гибкости, координационно-
скоростныхспособностей; 

4) осваивать универсальные умения при выполнении 
организующих упражнений и жизненно важных навыков 
двигательной деятельности человека, такие как: построение 
иперестроение, перемещения различными способами 
передвижения,группировка;перекаты,повороты,прыжки,удержаниена
воде,дыханиеподводойит.д.; 

5) проявлять физические качества: гибкость, 
координацию —идемонстрироватьдинамикуихразвития; 

6) осваивать универсальные умения по 
самостоятельному 
выполнениюупражненийвоздоровительныхформахзанятий; 

7) осваиватьстроевойипоходныйшаг. 
Спортивно-оздоровительнаядеятельность: 

1) осваивать и демонстрировать технику стилей 
спортивногоплавания (брасс, кроль) с динамикой улучшения 
показателейскоростиприплаваниинаопределённоерасстояние; 

2) осваивать комплексы гимнастических упражнений и 
упражнений акробатики с использованием и без 
использованиягимнастическихпредметов(мяч,скакалка); 

3) осваиватьуниверсальныеуменияпрыжков,поворотов,ра
вновесий,включая:сериюповоротовипрыжковнадевяностоистовосемьдес
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ятградусов;прыжкистолчкомоднойногой,обеими ногами с прямыми и 
согнутыми коленями, прямо ис полуповоротом, с места и с разбега; 
прыжки и подскокичерезвращающуюсяскакалку; 

4) осваиватьуниверсальныеуменияходьбыналыжах(прив
озможныхпогодныхусловиях),беганаскорость,метаниятеннисного 
мяча в заданную цель, прыжков в высоту 
черезпланку,прыжковвдлинуииное; 

5) осваивать универсальные умения при выполнении 
специальных физических упражнений, входящих в программу 
начальнойподготовкиповидуспорта(повыбору). 
 

4 класс 
1. Знанияофизическойкультуре: 
1) определятьикраткохарактеризоватьфизическуюкульту

ру,еёрольвобщейкультуречеловека;пересказыватьтекстыпоисторииф
изическойкультуры,олимпизма;пониматьираскрывать связь 
физической культуры с трудовой и военнойдеятельностью; 

2) называтьнаправленияфизическойкультурывклассифик
ациифизическихупражненийпопризнакуисторическисложившихсясис
темфизическоговоспитания; 

3) понимать и перечислять физические упражнения в 
классификациипопреимущественнойцелевойнаправленности; 

4) формулироватьосновныезадачифизическойкультуры;о
бъяснятьотличиязадачфизическойкультурыотзадачспорта; 

5) характеризовать туристическую деятельность, её 
место 
вклассификациифизическихупражненийпопризнакуисторически 
сложившихся систем физического воспитания и отмечать роль 
туристической деятельности в 
ориентированиинаместностиижизнеобеспечениивтрудных 
ситуациях; 

6) даватьосновныеопределенияпоорганизациистроевыху
пражнений:строй,фланг,фронт,интервал,дистанция,направляющий,за
мыкающий,шеренга,колонна; 

7) знатьстроевыекоманды; 
8) знать и применять методику определения результатов 

развития физических качеств и способностей: гибкости, 
координационно-скоростныхспособностей; 

9) определять ситуации, требующие применения правил 
предупреждениятравматизма; 

10) определятьсоставспортивнойодеждывзависимостиотп
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огодныхусловийиусловийзанятий; 
11) различать гимнастические упражнения по 

воздействию наразвитие физических качеств (сила, быстрота, 
координация,гибкость). 

2. Способыфизкультурнойдеятельности: 
1) составлять индивидуальный режим дня, вести 

дневник 
наблюденийзасвоимфизическимразвитием,втомчислеоцениваясвоёсо
стояниепослезакаливающихпроцедур; 

2) измерять показатели развития физических качеств и 
способностей по методикам программы (гибкость, координационно-
скоростныеспособности); 

3) объяснятьтехникуразученныхгимнастическихупражнени
йи специальных физических упражнений по виду спорта (повыбору); 

4) общатьсяивзаимодействоватьвигровойдеятельности; 
5) моделировать комплексы упражнений по заданной 

цели: наразвитие гибкости, координации, быстроты, моторики, 
улучшениеподвижностисуставов,увеличениеэластичностимышц,фор
мированиестопыиосанки,развитиеметкостиит.д.; 

6) составлять,организовыватьипроводитьподвижныеигр
ысэлементамисоревновательнойдеятельности. 

3. Физическоесовершенствование 
Физкультурно-оздоровительнаядеятельность: 

1) осваивать универсальные умения по 
самостоятельному выполнению упражнений в оздоровительных 
формах занятий(гимнастические минутки, утренняя гимнастика, 
учебно-тренировочныйпроцесс); 

2) моделировать физические нагрузки для развития 
основныхфизических качеств и способностей в зависимости от 
уровняфизической подготовленности и эффективности 
динамикиразвитияфизическихкачествиспособностей; 

3) осваиватьуниверсальныеуменияпоконтролюзавеличин
ойфизической нагрузки при выполнении упражнений на развитие 
физических качеств по частоте сердечных сокращений; 

4) осваиватьнавыкипосамостоятельномувыполнениюгим
настическихупражненийприразличныхвидахразминки:общей, 
партерной, разминки у опоры — в целях обеспечениянагрузки на 
группы мышц в различных положениях (в движении,лёжа,сидя,стоя); 

5) принимать на себя ответственность за результаты 
эффективногоразвитиясобственныхфизическихкачеств. 

Спортивно-оздоровительнаядеятельность: 
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1) осваивать и показывать универсальные умения при 
выполненииорганизующихупражнений; 

2) осваиватьтехникувыполненияспортивныхупражнений; 
3) осваиватьуниверсальныеуменияповзаимодействиювпара

хи группах при разучивании специальных физических упражнений; 
4) проявлять физические качества гибкости, 

координации ибыстроты при выполнении специальных физических 
упражненийиупражненийосновнойгимнастики; 

5) выявлятьхарактерныеошибкипривыполнениигимнасти
ческихупражненийитехникиплавания; 

6) различать,выполнятьиозвучиватьстроевыекоманды; 
7) осваивать универсальные умения по взаимодействию в 

группахприразучиванииивыполнениифизическихупражнений; 
8) осваиватьидемонстрироватьтехникуразличныхстилей

плавания(навыбор),выполнятьплаваниенаскорость; 
9) описывать и демонстрировать правила соревновательной 

деятельностиповидуспорта(навыбор); 
10) соблюдать правила техники безопасности при 

занятиях физическойкультуройиспортом; 
11) демонстрироватьтехникуудержаниягимнастическихпр

едметов (мяч, скакалка) при передаче, броске, ловле, 
вращении,перекатах; 

12) демонстрировать технику выполнения равновесий, 
поворотов,прыжковтолчкомсоднойноги(попеременно),наместеисразб
ега; 

13) осваивать технику выполнения акробатических 
упражнений(кувырок, колесо, шпагат/полушпагат, мост из 
различныхположенийповыбору,стойканаруках); 

14) осваивать технику танцевальных шагов, выполняемых 
индивидуально,парами,вгруппах; 

15) моделироватькомплексыупражненийобщейгимнастик
иповидамразминки(общая,партерная,уопоры); 

16) осваивать универсальные умения в самостоятельной 
организации и проведении подвижных игр, игровых заданий, 
спортивныхэстафет; 

17) осваивать универсальные умения управлять эмоциями в 
процессеучебнойиигровойдеятельности; 

18) осваиватьтехническиедействияизспортивныхигр. 
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СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТАПОГОДАМОБУЧЕНИЯ 

1 класс 

Физическая культура. Культура движения. Гимнастика. 
Регулярные занятия физической культурой в рамках учебной 
ивнеурочнойдеятельности.Основныеразделыурока. 

Исходные положения в физических упражнениях: 
стойки,упоры,седы,положениялёжа,сидя,уопоры. 

Правилаповедениянаурокахфизическойкультуры.Общиепринц
ипы выполнения гимнастических упражнений. 
Гимнастическийшаг.Гимнастический(мягкий)бег.Основныехореогра
фическиепозиции. 

Местодлязанятийфизическимиупражнениями.Спортивное 
оборудование и инвентарь. Одежда для занятий физическими 
упражнениями. Техника безопасности при выполнении физических 
упражнений, проведении игр и спортивныхэстафет. 

Распорядокдня.Личнаягигиена.Основныеправилаличной 
гигиены. 

Самоконтроль.Строевыекоманды,построение,расчёт. 
Физическиеупражнения 
Упражнения по видам разминки 

Общая разминка. Упражнения общей разминки. 
Влияниевыполнения упражнений общей разминки на подготовку 
мышцтелаквыполнениюфизическихупражнений.Освоениетехникивы
полненияупражненийобщейразминкисконтролемдыхания:приставны
ешагивперёднаполнойстопе(гимнастический шаг), шаги с 
продвижением вперёд на полупальцах 
ипятках(«казачок»),шагиспродвижениемвперёднаполупальцах с 
выпрямленными коленями и в полуприседе («жираф»),шаги с 
продвижением вперёд, сочетаемые с отведением рукназад на 
горизонтальном уровне («конькобежец»). 
Освоениетанцевальныхпозицийуопоры. 

Партерная разминка. Освоение техники выполнения упражнений 
для формирования и развития опорно-двигательного аппарата: 
упражнения для формирования стопы, 
укреплениямышцстопы,развитиягибкостииподвижностисуставов(«ля
гушонок»);упражнениядлярастяжкизаднейповерхностимышц бедра и 
формирования выворотности стоп 
(«крестик»);упражнениядляукреплениямышцног,увеличенияподвижн
оститазобедренных,коленныхиголеностопныхсуставов(«велосипед»). 

Упражнения для укрепления мышц тела и развития 
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гибкостипозвоночника,упражнениядляразогреванияметодомскручива
ниямышцспины(«верёвочка»);упражнениядляукреплениямышцспин
ыиувеличенияихэластичности(«рыбка»); упражнения для развития 
гибкости позвоночника и плечевогопояса(«мост»)изположениялёжа. 

Подводящие упражнения 

Группировка,кувыроквсторону;освоениеподводящихупражнен
ийквыполнениюпродольныхипоперечныхшпагатов(«ящерка»). 

Упражнения для развития моторики и координации с 

гимнастическим предметом 

Удержаниескакалки.Вращениекистьюрукискакалки,сложенной 
вчетверо, — перед собой, сложенной вдвое — поочерёдно в лицевой, 
боковой плоскостях. Подскоки через скакалкувперёд, назад. Прыжки 
через скакалку вперёд, назад. Игровыезаданиясоскакалкой. 

Удержание гимнастического мяча. Баланс мяча на 
ладони,передачамячаизрукивруку.Одиночныйотбивмячаотпола.Пере
броскамячасладонинатыльнуюсторонурукииобратно.Перекатмячапоп
олу,порукам.Бросокиловлямяча.Игровыезаданиясмячом. 

Упражнения для развития координации и развития 

жизненно важных навыков и умений 

Равновесие — колено вперёд попеременно каждой 
ногой.Равновесие («арабеск») попеременно каждой ногой. 
Поворотыв обе стороны на сорок пять и девяносто градусов. 
Прыжкитолчкомсдвухногвперёд,назад,споворотомнасорокпятьидевя
ностоградусоввобестороны. 

Освоениетанцевальныхшагов:«буратино»,«ковырялочка»,«вер
ёвочка». 

Бег,сочетаемыйскруговымидвижениямируками. 
Игры и игровые задания, спортивные эстафеты 

Музыкально-
сценическиеигры.Игровыезадания.Спортивныеэстафетысмячом,соск
акалкой.Спортивныеигрысэлементамиединоборства. 

Организующие команды и приёмы 

Освоениеуниверсальныхуменийпривыполненииорганизующих
команд. 

 
2 класс 

Гармоничноефизическоеразвитие.Контрольныеизмерениямассы
идлинысвоеготела.Осанка.Занятиягимнастикойв Древней Греции. 
Древние Олимпийские игры. Символ победына Олимпийских играх. 
Возрождение Олимпийских игр. 
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СовременнаяисторияОлимпийскихигр.Видыгимнастикивспортеиоли
мпийскиегимнастическиевидыспорта.Всероссийскиеимеждународны
есоревнования.Календарныесоревнования. 

Упражнения по видам разминки 

Общая разминка. Упражнения общей разминки. 
Повторениеразученныхупражнений.Освоениетехникивыполненияупр
ажнений общей разминки с контролем дыхания: гимнастический бег 
вперёд, назад; приставные шаги на полной 
стопевперёдсдвижениямиголовойвстороны(«индюшонок»);шагив 
полном приседе («гусиный шаг»); небольшие прыжки в полном 
приседе («мячик»); шаги с наклоном туловища вперёд докасания 
грудью бедра («цапля»); приставные шаги в сторону 
снаклонами(«качалка»);наклонытуловищавперёд,попеременнокасаяс
ьпрямыхногживотом,грудью(«складочка»). 

Партерная разминка. Повторение и освоение новых упражнений 
основной гимнастики для формирования и развитияопорно-
двигательногоаппарата,включая:упражнениядляформированиястопы,
укреплениямышцстопы,развитиягибкостииподвижностисуставов;упр
ажнениядляразвитияэластичности мышц ног и формирования 
выворотности стоп;упражнения для укрепления мышц ног, рук; 
упражнения дляувеличения подвижности тазобедренных, коленных и 
голеностопныхсуставов. 

Освоение упражнений для укрепления мышц спины и брюшного 
пресса («берёзка»); упражнения для укрепления 
мышцспины(«рыбка»,«коробочка»);упражнениядляукреплениябрюш
ногопресса(«уголок»);упражнениядляукреплениямышц спины и 
увеличения их эластичности («киска»); упражнения для развития 
гибкости: отведение ноги назад стоя 
наколене(махиназад)поочерёдноправойилевойногой;прямыеногиразв
еденывстороны,наклонытуловищапопеременнок каждой ноге, руки 
вверх, прижаты к ушам («коромысло»);упражнение для укрепления 
мышц живота, развития 
координации,укреплениямышцбедер(«неваляшка»), 

Разминка у опоры. Освоение упражнений для 
укрепленияголеностопныхсуставов,развитиякоординациииувеличени
яэластичностимышц:стоялицомкгимнастическойстенке(коленипрямы
е,туловищеиголовапрямо,плечиопущены,животи таз подтянуты, руки в 
опоре на гимнастической стенке на 
высотеталии,локтивниз),полуприсед(коленивперёд,вместе)—
вытянутьколени—поднятьсянаполупальцы—опуститьпятки на пол в 
исходное положение. Наклоны туловища 
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вперёд,назадивсторонувопоренаполнойстопеинаносках.Равновесие 
«пассе» (в сторону, затем вперёд) в опоре на стопе и наносках. 
Равновесие с ногой вперёд (горизонтально) и мах вперёдгоризонтально. 
Приставные шаги в сторону и повороты. 
Прыжки:ногивместе(спрямымииссогнутымиколенями),разножканасо
рокпятьидевяностоградусов(вперёдивсторону). 

Подводящие упражнения, акробатические упражнения 

Освоениеупражнений:кувыроквперёд,назад;шпагат,колесо,мостиз
положениясидя,стояивставаниеизположениямост. 

Упражнения для развития моторики и координации с 

гимнастическим предметом 
Удержаниескакалки.Вращениекистьюрукискакалки,сложенной

вдвое,передсобой,ловляскакалки.Высокиепрыжкивперёд через 
скакалку с двойным махом вперёд. Игровые заданиясоскакалкой. 

Бросок мяча в заданную плоскость и ловля мяча. Серия 
отбивовмяча. 

Игровые задания, в том числе с мячом и скакалкой. 
Спортивные эстафеты с гимнастическим предметом. Спортивные 
итуристическиефизическиеигрыиигровыезадания. 

Комбинации упражнений. Осваиваем соединение изученных 

упражнений в комбинации 
Пример: 

Исходноеположение:стоявVIпозицииног,коленивытянуты, рука 
с мячом на ладони вперёд (локоть прямой) — бросокмяча в заданную 
плоскость (на шаг вперёд) — шаг вперёд 
споворотомтеланатристашестьдесятградусов—ловлямяча. 

Пример: 

Исходное положение: сидя в группировке — кувырок вперед-
поворот «казак» — подъём — стойка в VI позиции, рукиопущены. 

Упражнения для развития координации и развития 

жизненно важных навыков и умений 

Плавательнаяподготовка 

Правила поведения в бассейне. Упражнения 
ознакомительногоплавания:освоениеуниверсальныхуменийдыханияв 
воде. Освоение упражнений для формирования навыков 
плавания:«поплавок»,«морскаязвезда»,«лягушонок»,«весёлыйдельфи
н».Освоениеспортивныхстилейплавания. 

Основнаягимнастика 

Освоениеуниверсальныхуменийдыханиявовремявыполненияги
мнастическихупражнений. 

Освоениетехникиповоротоввобесторонынастовосемьдесятитрис
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ташестьдесятградусовнаоднойноге(попеременно);техникивыполнениясе
рииповоротовколеновперёд,всторону;поворот«казак»,ногавперёдгор
изонтально.Освоениетехникивыполненияпрыжковтолчкомсоднойног
ивперёд,споворотомнадевяностоистовосемьдесятградусоввобестороны.
Освоениетанцевальныхшагов:шагисподскоками(вперёд,назад,сповор
отом);шагигалопа(всторону,вперёд),атакже в 
сочетаниисразличнымиподскоками;элементырусскоготанца(«припадан
ие»),элементысовременноготанца. 

Освоение упражнений на развитие силы: сгибание и 
разгибаниеруквупорелёжанаполу. 

Игры и игровые задания, спортивные эстафеты 

Ролевые игры и игровые задания с использованием 
освоенныхупражненийитанцевальныхшагов.Спортивныеэстафетысмячо
м,соскакалкой.Спортивныеигры.Туристическиеигрыизадания. 

Организующие команды и приёмы 

Освоениеуниверсальныхуменийпривыполненииорганизующих 
команд и строевых упражнений: построение и перестроение в одну, две 
шеренги, стоя на месте; повороты направо иналево; передвижение в 
колонне по одному с равномерной скоростью. 

 

3класс 

Нагрузка. Влияние нагрузки на мышцы. Влияние 
утреннейгимнастики и регулярного выполнения физических 
упражненийначеловека.Физическиеупражнения.Классификацияфизиче
ских упражнений по направлениям. Эффективность 
развитияфизических качеств в соответствии с сенситивными 
периодамиразвития.Гимнастикаивидыгимнастическойразминки. 

Основныегруппымышцчеловека.Подводящиеупражненияквыполн
ениюакробатическихупражнений. 

Моделированиефизическойнагрузкипривыполнениигимнастич
ескихупражненийдляразвитияосновныхфизическихкачеств. 

Освоение навыков по самостоятельному ведению общей, 
партернойразминкииразминкиуопорывгруппе. 

Освоение и демонстрация приёмов выполнения 
различныхкомбинаций гимнастических упражнений с 
использованиемтанцевальных шагов, поворотов, прыжков, 
гимнастических иакробатическихупражнений. 

Подбор комплекса и демонстрация техники выполнения 
гимнастических упражнений по преимущественной целевой 
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направленностиихиспользования. 
Демонстрацияуменийпостроенияиперестроения,перемещений 

различными способами передвижений, 
включаяперекаты,повороты,прыжки,танцевальныешаги. 

Организующие команды и приёмы 

Выполнение универсальных умений при выполнении 
организующих команд и строевых упражнений: построение и 
перестроениеводну,двешеренги;поворотынаправоиналево;передвиже
ниевколоннепоодномусравномернойскоростью. 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Овладениетехникойвыполненияупражненийосновнойгимнасти
ки,комплексовгимнастическихупражнений;подбори выполнение 
комплексов физкультминуток, утренней гимнастики. 

Овладение техникой выполнения упражнений основной 
гимнастикинаразвитиеотдельныхмышечныхгрупп. 

Овладение техникой выполнения упражнений основной 
гимнастики с учётом особенностей режима работы мышц 
(динамичные,статичные). 

Овладение техникой выполнения серии поворотов и прыжков, 
в том числе с использованием гимнастических предметов. 

Демонстрация универсальных умений: выполнение 
бросковгимнастическогомячавзаданнуюплоскостьпространстваодной
рукой(попеременно),двумяруками;имитацияпадениявгруппировкеску
вырками;бег(челночный),метаниетеннисногомячавзаданнуюцель;пры
жкиввысоту,вдлину;плавание. 

Овладение техникой плавания на дистанцию не менее 25 
метров(приматериально-техническойбазы). 

Освоение правил вида спорта (на выбор), освоение физических 
упражнений для начальной подготовки по данному видуспорта. 

Выполнениезаданийвролевыхиграхиигровыхзаданий. 
Овладение техникой выполнения строевого шага и 

походногошага. Шеренги, перестроения и движение в шеренгах. 
Поворотынаместеивдвижении. 

Различные групповые выступления, в т.ч. освоение 
основныхусловийучастиявофлешмобах. 

 
4класс 

Физическое воспитание и физическое 
совершенствование.Спорт и гимнастические виды спорта. 
Принципиальные различия спорта и физической культуры. 
Ознакомление с видамиспорта (на выбор) и правилами проведения 
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соревнований повидуспорта(навыбор). 
Освоениеметодовподбораупражненийдляфизическогосовершен

ствования и эффективного развития физических качеств по 
индивидуальной образовательной траектории, в томчисле для 
утренней гимнастики, увеличения эффективностиразвития гибкости, 
координации. Самостоятельное проведениеразминкипоеёвидам. 

Освоение методов организации и проведения 
спортивныхэстафет, игр и игровых заданий, принципы проведения 
эстафет при ролевом участии (капитан команды, участник, 
судья,организатор). Туристическая игровая и спортивная 
игроваядеятельность. Обеспечение индивидуального и 
коллективноготворчества по созданию эстафет, игровых заданий, 
флешмоба. 

Овладениетехникойвыполненияпростейшихформборьбы.Игров
ыезаданияврамкахосвоенияупражненийединоборствисамообороны. 

Освоение навыков туристической деятельности, 
включаясборбазовогоснаряжениядлятуристическогопохода,составлен
иемаршрутанакартесиспользованиемкомпаса. 

Освоениепринципов определениямаксимально 
допустимойдлясебянагрузки(амплитудыдвижения)привыполнениифи
зическогоупражнения. 

Способыдемонстрациирезультатовосвоенияпрограммы. 
Спортивно-оздоровительная деятельность 

Овладение техникой выполнения комбинаций 
упражненийосновной гимнастики с элементами акробатики и 
танцевальныхшагов. 

Овладениетехникойвыполнениягимнастическихупражненийдля
развитиясилымышцрук(дляудержаниясобственноговеса). 

Овладениетехникойвыполнениягимнастическихупражнений 
для сбалансированности веса и роста; эстетических движений. 

Овладениетехникойвыполнениягимнастическихупражненийнау
креплениемышцбрюшногопресса,спины,мышцгруди:«уголок»(услож
нённыйвариант),упражнениедлярук;упражнение«волна»вперёд,назад
;упражнениедляукреплениямышцспиныиувеличенияэластичностимы
шцтуловища.Освоениеакробатическихупражнений:мостизположения
стояиподнятиеизмоста;шпагаты:поперечныйилипродольный;стойкан
аруках;колесо. 

Овладениетехникойвыполнениягимнастической,строевойитури
стическойходьбыиравномерногобегана60и100м. 

Освоениепрыжковвдлинуивысотусместатолчкомдвумяногами, 
в высоту с разбега (при наличии специального 



 
507

спортивноголегкоатлетическогооборудования). 
Овладениеоднимилиболееизспортивныхстилейплаванияна 

время и дистанцию (на выбор) при наличии материально-
техническогообеспечения). 

Освоениеправилвидаспорта(навыбор)иосвоениефизических 
упражнений для начальной подготовки по данному 
видуспортавсоответствиисостандартамиспортивнойподготовки.Демонст
рацияуниверсальныхумений:выполнениебросковгимнастическогомяч
авзаданнуюплоскостьпространстваодной рукой (попеременно), 
двумя руками; имитация падения 
вгруппировкескувырками;перемещениеналыжах;бег(челночный),мет
аниетеннисногомячавзаданнуюцель;прыжкиввысоту,вдлину;плавани
е. 

Выполнение заданий в ролевых, туристических, спортивныхиграх. 
Освоениестроевогошагаипоходногошага.Шеренги,перестроени

яидвижениевшеренгах.Поворотынаместеивдвижении. 
Овладение техникой выполнения групповых 

гимнастическихиспортивныхупражнений. 
Демонстрациярезультатовосвоенияпрограммы. 
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ВАРИАНТ 2 
 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

При создании программы учитывались потребности 
современного российского общества в физически крепком и 
деятельномподрастающемпоколении,способномактивновключатьсяв 
разнообразные формы здорового образа жизни, использоватьценности 
физической культуры для саморазвития, 
самоопределенияисамореализации. 

Впрограмменашлисвоёотражениеобъективносложившиеся 
реалии современного социокультурного развития общества,условия 
деятельности образовательных организаций, запросыродителей, 
учителей и методистов на обновление содержанияобразовательного 
процесса, внедрение в его практику 
современныхподходов,новыхметодикитехнологий. 

Программапозволяетприменятьдифференцированныйподходкорга
низациизанятийдетейсучетомсостоянияздоровья.Изучениеучебногопред
мета«Физическаякультура»имеетважноезначениевонтогенезедетеймл
адшегошкольноговозраста. Оно активно воздействует на развитие их 
физической,психической и социальнойприроды, 
содействуетукреплениюздоровья,повышениюзащитныхсвойстворганиз
ма,развитиюпамяти,вниманияимышления,предметноориентируетсяна
активноевовлечениемладшихшкольниковвсамостоятельныезанятияф
изическойкультуройиспортом. 

Целью образования по физической культуре в начальнойшколе 
является укрепление и сохранение здоровья школьников, развитие 
физических качеств и освоение физическихупражнений 
оздоровительной, спортивной и прикладно-ориентированной 
направленности и формирование у 
обучающихсяосновздоровогообразажизни. 

Развивающая ориентация учебного предмета 
«Физическаякультура» заключается в формировании у младших 
школьниковнеобходимогоидостаточногофизическогоздоровья,уровняра
звитияфизическихкачествиобученияфизическимупражнениям разной 
функциональной направленности. 
Существеннымдостижениемтакойориентацииявляетсяпостепенное 
вовлечение обучающихся в здоровый образ жизни за 
счётовладенияимизнаниямииумениямипоорганизациисамостоятельных 
занятий подвижными играми, коррекционной, дыхательной и 
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зрительной гимнастикой, проведения 
физкультминутокиутреннейзарядки,закаливающихпроцедур,наблюде
ний за физическим развитием и физической подготовленностью. 

Воспитывающеезначениеучебногопредметараскрываетсяв 
приобщении обучающихся к истории и традициям 
физическойкультурыиспортанародовРоссии,формированииинтереса к 
регулярным занятиям физической культурой и спортом,осознании роли 
занятий физической культурой в 
укрепленииздоровья,организацииактивногоотдыхаидосуга.Впроцессе
обучения у обучающихся активно формируются 
положительныенавыкииспособыповедения,общенияивзаимодействиясос
верстникамииучителями,оцениваниясвоихдействийи поступков в 
процессе совместной коллективной деятельности. 

Методологической основой структуры и содержания 
программы по физической культуре для начального общего 
образованияявляетсяличностно-
деятельностныйподход,ориентирующийпедагогическийпроцесснараз
витиецелостнойличностиобучающихся.Достижениецелостногоразвит
иястановитсявозможнымблагодаряосвоениюмладшимишкольниками 
двигательной деятельности, представляющей собой 
основусодержанияучебногопредмета«Физическаякультура».Двигател
ьная деятельность оказывает активное влияние наразвитие 
психической и социальной природы 
обучающихся.Какилюбаядеятельность,онавключаетвсебяинформаци
онный,операциональныйимотивационно-
процессуальныйкомпоненты,которыенаходятсвоёотражениевсоответ
ствующихдидактическихлинияхучебногопредмета. 

В целях усиления мотивационной составляющей 
учебногопредмета и подготовки школьников к выполнению 
комплексаГТО в структуру программы в раздел «Физическое 
совершенствование»вводитсяобразовательныймодуль«Прикладно-
ориентированная физическая культура». Данный модуль 
позволитудовлетворитьинтересыучащихсявзанятияхспортоми 
активном участии в спортивных соревнованиях, 
развитиинациональных форм соревновательной деятельности и 
системфизическоговоспитания. 

Содержание модуля «Прикладно-ориентированная физическая 
культура» обеспечивается Примерными программами 
повидамспорта,которыерекомендуютсяМинистерствомпросвещения РФ 
для занятий физической культурой и могут 
использоватьсяобразовательнымиорганизациямиисходяизинтересов 
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учащихся, физкультурно-спортивных традиций, 
наличиянеобходимой материально-технической базы, 
квалификациипедагогического состава. Помимо Примерных программ, 
рекомендуемых Министерством просвещения РФ, 
образовательныеорганизациимогутразрабатыватьсвоёсодержаниедлямод
уля«Прикладно-ориентированная физическая культура» и включать в 
него популярные национальные виды спорта, подвижные игры и 
развлечения, основывающиеся на 
этнокультурных,историческихисовременныхтрадицияхрегионаишкол
ы. 

Содержаниепрограммыизложенопогодамобученияираскрывает 
основные её содержательные линии, обязательные 
дляизучениявкаждомклассе:«Знанияофизическойкультуре»,«Способ
ы самостоятельной деятельности» и «Физическое 
совершенствование». 

Планируемые результаты включают в себя личностные, 
метапредметные и предметные результаты. Личностные 
результатыпредставленывпрограммезавесьпериодобучениявначально
й школе; метапредметные и предметные результаты — 
закаждыйгодобучения. 

Результативность освоения учебного предмета 
учащимисядостигается посредством современных научно 
обоснованныхинновационныхсредств,методовиформобучения,инфор
мационно-коммуникативных технологий и передового 
педагогическогоопыта. 

Общеечислочасов,отведённыхнаизучениеучебногопредмета 
«Физическая культура» в начальной школе, 
составляет405ч(тричасавнеделювкаждомклассе):1класс—99ч;2 класс 
— 102 ч; 3 класс — 102 ч; 4 класс — 102 ч. При 
реализациивариантов1—5примерногонедельногоучебногоплана, 
третий час физической культуры может быть 
реализованобразовательной организацией за счёт часов внеурочной 
деятельности и/или за счёт посещения обучающимися 
спортивныхсекций. 
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СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 
«ФИЗИЧЕСКАЯКУЛЬТУРА» 

1 КЛАСС 

Знанияофизическойкультуре.Понятие 
«физическаякультура»какзанятияфизическимиупражнениямииспорто
мпо укреплению здоровья, физическому развитию и 
физическойподготовке. Связь физических упражнений с движениями 
животныхитрудовымидействиямидревнихлюдей. 

Способысамостоятельнойдеятельности. Режим 
дняиправилаегосоставленияисоблюдения. 

Физическое совершенствование. Оздоровительная 

физическая культура. Гигиена человека и требования к проведению 
гигиенических процедур. Осанка и комплексы упражнений для 
правильного её развития. Физические упражнения 
дляфизкультминутокиутреннейзарядки. 

Спортивно-оздоровительнаяфизическаякультура.Правила 
поведения на уроках физической культуры, подбора 
одеждыдлязанятийвспортивномзалеинаоткрытомвоздухе. 

Гимнастикасосновамиакробатики.Исходныеположенияв 
физических упражнениях: стойки, упоры, седы, положениялёжа. 
Строевые упражнения: построение и перестроение в 
однуидвешеренги,стоянаместе;поворотынаправоиналево;передвижен
иевколоннепоодномусравномернойскоростью. 

Гимнастическиеупражнения:стилизованныеспособыпередвиже
нияходьбойибегом;упражнениясгимнастическиммячомигимнастичес
койскакалкой;стилизованныегимнастическиепрыжки. 

Акробатические упражнения: подъём туловища из положения 
лёжа на спине и животе; подъём ног из положения 
лёжанаживоте;сгибаниеруквположенииупорлёжа;прыжкив 
группировке, толчком двумя ногами; прыжки в упоре 
наруки,толчкомдвумяногами. 

Лыжная подготовка. Переноска лыж к месту занятия. Основная 
стойка лыжника. Передвижение на лыжах ступающимшагом (без 
палок). Передвижение на лыжах скользящим шагом(безпалок). 

Лёгкая атлетика. Равномерная ходьба и равномерный 
бег.Прыжкивдлинуивысотусместатолчкомдвумяногами,ввысотуспря
могоразбега. 

Подвижные и спортивные игры. Считалки для 
самостоятельнойорганизацииподвижныхигр. 

Прикладно-ориентированная физическая культура. Развитие 
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основных физических качеств средствами спортивных 
иподвижныхигр.Подготовкаквыполнениюнормативныхтребованийко
мплексаГТО. 

 
2 КЛАСС 

Знания о физической культуре. Из истории возникновения 
физических упражнений и первых соревнований. 
ЗарождениеОлимпийскихигрдревности. 

Способы самостоятельной деятельности. 

Физическоеразвитие и его измерение. Физические качества человека: 
сила,быстрота,выносливость,гибкость,координацияиспособыихизмер
ения.Составлениедневниканаблюденийпофизической культуре. 

Физическое совершенствование. Оздоровительная физическая 

культура. Закаливание организма обтиранием. Составление комплекса 
утренней зарядки и физкультминутки 
длязанятийвдомашнихусловиях. 

Спортивно-оздоровительная физическая культура. Гимнастика 
с основами акробатики. Правила поведения на 
занятияхгимнастикойиакробатикой.Строевыекомандывпостроениии 
перестроении в одну шеренгу и колонну по одному; при поворотах 
направо и налево, стоя на месте и в движении. Передвижение в 
колонне по одному с равномерной и 
изменяющейсяскоростьюдвижения. 

Упражненияразминкипередвыполнениемгимнастическихупраж
нений.Прыжкисоскакалкойнадвухногахипоочерёдно на правой и 
левой ноге на месте. Упражнения с гимнастическим мячом: 
подбрасывание, перекаты и наклоны с 
мячомвруках.Танцевальныйхороводныйшаг,танецгалоп. 

Лыжная подготовка. Правила поведения на занятиях 
лыжнойподготовкой.Упражненияналыжах:передвижениедвухшажны
мпопеременнымходом;спускснебольшогосклонавосновнойстойке;тор
можениелыжнымипалкаминаучебнойтрассеипадениемнабоквовремяс
пуска. 

Лёгкаяатлетика.Правилаповеденияназанятияхлёгкойатлетикой. 
Броски малого мяча в неподвижную мишень разнымиспособами из 
положения стоя, сидя и лёжа. 
Разнообразныесложнокоординированныепрыжкитолчкомоднойногой
идвумяногамисместа,вдвижениивразныхнаправлениях,с разной 
амплитудой и траекторией полёта. Прыжок в высотус прямого 
разбега. Ходьба по гимнастической скамейке с изменением скорости и 
направления движения. Беговые 
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сложнокоординационныеупражнения:ускоренияизразныхисходных 
положений; змейкой; по кругу; обеганием предметов; с 
преодолениемнебольшихпрепятствий. 

Подвижные игры. Подвижные игры с техническими 
приёмамиспортивныхигр(баскетбол,футбол). 

Прикладно-ориентированная физическая культура. 

ПодготовкаксоревнованиямпокомплексуГТО.Развитиеосновныхфизи
ческих качеств средствами подвижных и спортивныхигр. 

 
3 КЛАСС 

Знания о физической культуре. Из истории развития физической 
культуры у древних народов, населявших 
территориюРоссии.Историяпоявлениясовременногоспорта. 

Способы самостоятельной деятельности. Виды 
физическихупражнений,используемыхнаурокахфизическойкультуры: 
общеразвивающие, подготовительные, соревновательные, их 
отличительные признаки и предназначение. Способы измерения 
пульса на занятиях физической 
культурой(наложениерукиподгрудь).Дозировканагрузкиприразвитии
физическихкачествнаурокахфизическойкультуры.Дозирование 
физических упражнений для комплексов физкультминутки и 
утренней зарядки. Составление графика занятий 
поразвитиюфизическихкачествнаучебныйгод. 

Физическоесовершенствование.Оздоровительнаяфизическая 

культура. Закаливание организма при помощи 
обливанияподдушем.Упражнениядыхательнойизрительнойгимнастик
и, их влияние на восстановление организма 
послеумственнойифизическойнагрузки. 

Спортивно-оздоровительная физическая культура. 

Гимнастикасосновамиакробатики.Строевыеупражнениявдвижении 
противоходом; перестроении из колонны по одному в 
колоннупотри,стоянаместеивдвижении.Упражненияв лазании по 
канату в три приёма. Упражнения на 
гимнастическойскамейкевпередвижениистилизованнымиспособамих
одьбы:вперёд,назад,свысокимподниманиемколениизменением 
положения рук, приставным шагом правым и левымбоком. 
Передвижения по наклонной гимнастической 
скамейке:равномернойходьбойсповоротомвразныестороныидвижение
мруками; приставным шагом правым и левым боком. 

Упражнения в передвижении по гимнастической стенке:ходьба 
приставным шагом правым и левым боком по нижнейжерди; лазанье 
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разноимённым способом. Прыжки через 
скакалкусизменяющейсяскоростьювращениянадвухногахипоочерёдн
онаправойилевойноге;прыжкичерезскакалку назад с равномерной 
скоростью. Ритмическая гимнастика:стилизованные наклоны и 
повороты туловища с 
изменениемположениярук;стилизованныешагинаместевсочетаниисдв
ижениемрук,ногитуловища.Упражнениявтанцахгалопиполька. 

Лёгкая атлетика. Прыжок в длину с разбега, способом согнувноги. 
Броски набивного мяча из-за головы в положении 
сидяистоянаместе.Беговыеупражненияскоростнойикоординационной 
направленности: челночный бег; бег с преодолениемпрепятствий; с 
ускорением и торможением; максимальной скоростьюнадистанции30м. 

Лыжная подготовка. Передвижение одновременным 
двухшажным ходом. Упражнения в поворотах на лыжах 
переступаниемстоянаместеивдвижении.Торможениеплугом. 

Плавательная подготовка. Правила поведения в бассейне.Виды 
современного спортивного плавания: кроль на груди испине; брас. 
Упражнения ознакомительного плавания: передвижение по дну 
ходьбой и прыжками; погружение в воду ивсплывание; скольжение на 
воде. Упражнения в плавании кролемнагруди. 

Подвижные и спортивные игры. Подвижные игры на 
точностьдвиженийсприёмамиспортивныхигрилыжнойподготовки. 
Баскетбол: ведение баскетбольного мяча; ловля и передача 
баскетбольного мяча. Волейбол: прямая нижняя 
подача;приёмипередачамячаснизудвумярукаминаместеивдвижении.
Футбол:ведениефутбольногомяча;ударпонеподвижномуфутбольному
мячу. 

Прикладно-ориентированная физическая культура. Развитие 
основных физических качеств средствами базовых видовспорта. 
Подготовка к выполнению нормативных требованийкомплексаГТО. 

 
4 КЛАСС 

Знания о физической культуре. Из истории развития физической 
культуры в России. Развитие национальных видовспортавРоссии. 

Способы самостоятельной деятельности. 

Физическаяподготовка. Влияние занятий физической подготовкой на 
работу организма. Регулирование физической нагрузки по 
пульсунасамостоятельныхзанятияхфизическойподготовкой.Определе
ние тяжести нагрузки на самостоятельных занятияхфизической 
подготовкой по внешним признакам и самочувствию. Определение 
возрастных особенностей физического 
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развитияифизическойподготовленностипосредствомрегулярного 
наблюдения. Оказание первой помощи при травмах во 
времясамостоятельныхзанятийфизическойкультурой. 

Физическое совершенствование. Оздоровительная 

физическая культура. Оценка состояния осанки, упражнения 
дляпрофилактикиеёнарушения(нарасслаблениемышцспиныипрофила
ктику сутулости). Упражнения для снижения 
массытелазасчётупражненийсвысокойактивностьюработыбольших 
мышечных групп. Закаливающие процедуры: купание 
вестественныхводоёмах;солнечныеивоздушныепроцедуры. 

Спортивно-оздоровительная физическая культура. Гимнастика 
с основами акробатики. Предупреждение травматизмапри 
выполнении гимнастических и акробатических упражнений. 
Акробатические комбинации из хорошо освоенных упражнений. 
Опорный прыжок через гимнастического козла с разбегаспособом 
напрыгивания. Упражнения на низкой 
гимнастическойперекладине:висыиупоры,подъёмпереворотом.Упраж
нениявтанце«Летка-енка». 

Лёгкая атлетика. Предупреждение травматизма во 
времявыполнения легкоатлетических упражнений. Прыжок в высоту 
с разбега перешагиванием. Технические действия при 
бегеполегкоатлетическойдистанции:низкийстарт;стартовоеускорение
, финиширование. Метание малого мяча на дальностьстоянаместе. 

Лыжная подготовка. Предупреждение травматизма во 
времязанятий лыжной подготовкой. Упражнения в передвижении 
налыжаходновременнымодношажнымходом. 

Плавательнаяподготовка.Предупреждениетравматизмавовремя
занятийплавательнойподготовкой.Упражнениявплавании кролем на 
груди; ознакомительные упражнения в плаваниикролемнаспине. 

Подвижные и спортивные игры. Предупреждение 
травматизманазанятияхподвижнымииграми.Подвижныеигрыобщефиз
ической подготовки. Волейбол: нижняя боковая 
подача;приёмипередачамячасверху;выполнениеосвоенныхтехническ
ихдействийвусловияхигровойдеятельности.Баскетбол:бросокмячадву
мярукамиотгрудисместа;выполнениеосвоенных технических 
действий в условиях игровой 
деятельности.Футбол:остановкикатящегосямячавнутреннейстороной
стопы; выполнение освоенных технических действий в 
условияхигровойдеятельности. 

Прикладно-

ориентированнаяфизическаякультура.Упражненияфизическойподгот
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овкинаразвитиеосновныхфизических качеств. Подготовка к 
выполнению нормативных требованийкомплексаГТО. 



 

                                                       

ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕД
МЕТА«ФИЗИЧЕСКАЯКУЛЬТУРА»НАУРОВНЕНАЧАЛЬНОГО

ОБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения учебного предмета 
«Физическая культура» на уровне начального общего 
образованиядостигаются в единстве учебной и воспитательной 
деятельности организации в соответствии с традиционными 
российскимисоциокультурнымиидуховно-
нравственнымиценностями,принятыми в обществе правилами и 
нормами поведения и способствуют процессам самопознания, 
самовоспитания и 
саморазвития,формированиявнутреннейпозицииличности. 

Личностныерезультатыдолжныотражатьготовностьобучающихс
я руководствоваться ценностями и приобретение 
первоначальногоопытадеятельностинаихоснове: 

1) становление ценностного отношения к истории и 
развитию 
физическойкультурынародовРоссии,осознаниееёсвязиструдовойдеят
ельностьюиукреплениемздоровьячеловека; 

2) формирование нравственно-этических норм поведения и 
правил межличностного общения во время подвижных игр 
испортивных соревнований, выполнения совместных учебныхзаданий; 

3) проявлениеуважительногоотношенияксоперникамвов
ремя соревновательной деятельности, стремление 
оказыватьпервуюпомощьпритравмахиушибах; 

4) уважительноеотношениексодержаниюнациональныхп
одвижных игр, этнокультурным формам и видам 
соревновательнойдеятельности; 

5) стремлениекформированиюкультурыукрепленияисохр
анения здоровья, развитию физических качеств и 
освоениефизическихупражненийоздоровительной,спортивнойиприкл
адной направленности, формированию основ и 
соблюденияправилздоровогообразажизни; 

6) проявление интереса к исследованию 
индивидуальных особенностей физического развития и физической 
подготовленности,влияниязанятийфизическойкультуройиспортомнаи
хпоказатели. 
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МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 



 

                                                       

Метапредметные результаты отражают достижения учащихсяв 
овладении познавательными, коммуникативными и 
регулятивнымиуниверсальнымиучебнымидействиями,уменияих 
использовать в практической деятельности. Метапредметные 
результатыформируютсянапротяжениикаждогогодаобучения. 

Поокончаниипервогогодаобученияучащиесянаучатся: 
познавательныеУУД: 
1) находитьобщиеиотличительныепризнакивпередвижен

ияхчеловекаиживотных; 
2) устанавливатьсвязьмеждубытовымидвижениямидревн

ихлюдей и физическими упражнениями из современных видовспорта; 
3) сравнивать способы передвижения ходьбой и бегом, 

находитьмеждунимиобщиеиотличительныепризнаки; 
4) выявлятьпризнакиправильнойинеправильнойосанки,п

риводитьвозможныепричиныеёнарушений;коммуникативныеУУД: 
5) воспроизводитьназванияразучиваемыхфизическихупраж

ненийиихисходныеположения; 
6) высказыватьмнениеоположительномвлияниизанятийф

изическойкультурой,оцениватьвлияниегигиеническихпроцедурнаукр
еплениездоровья; 

7) управлять эмоциями во время занятий физической 
культуройипроведенияподвижныхигр,соблюдатьправилаповеденияи
положительноотноситьсякзамечаниямдругихучащихсяиучителя; 

8) обсуждатьправилапроведенияподвижныхигр,обоснов
ыватьобъективностьопределенияпобедителей;регулятивныеУУД: 

9) выполнять комплексы физкультминуток, утренней 
зарядки, упражнений по профилактике нарушения и коррекции 
осанки; 

10) выполнять учебные задания по обучению новым 
физическимупражнениямиразвитиюфизическихкачеств; 

11) проявлять уважительное отношение к участникам 
совместнойигровойисоревновательнойдеятельности. 

Поокончаниивторогогодаобученияучащиесянаучатся: 
познавательныеУУД: 
1) характеризовать понятие «физические качества», 

называтьфизические качества и определять их отличительные 
признаки; 

2) понимать связь между закаливающими процедурами и 
укреплениемздоровья; 
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3) выявлятьотличительныепризнакиупражненийнаразвит 
4) иеразных физических качеств, приводить примеры и 

демонстрироватьихвыполнение; 



 

                                                       

5) обобщатьзнания,полученныевпрактическойдеятельнос
ти,составлять индивидуальные комплексы упражнений 
физкультминуток и утренней зарядки, упражнений на 
профилактикунарушенияосанки; 

6) вести наблюдения за изменениями показателей 
физическогоразвития и физических качеств, проводить процедуры их 
измерения; 

коммуникативныеУУД: 
1) объяснять назначение упражнений утренней зарядки, 

приводить соответствующие примеры её положительного 
влияниянаорганизмшкольников(впределахизученного); 

2) исполнять роль капитана и судьи в подвижных играх, 
аргументированно высказывать суждения о своих действиях 
ипринятыхрешениях; 

3) делать небольшие сообщения по истории возникновения 
подвижных игр и спортивных соревнований, планированию режима дня, 
способам измерения показателей 
физическогоразвитияифизическойподготовленности; 

регулятивныеУУД: 
1) соблюдать правила поведения на уроках физической 

культурысучётомихучебногосодержания,находитьвнихразличия 
(легкоатлетические, гимнастические и игровые 
уроки,занятиялыжнойиплавательнойподготовкой); 

2) выполнятьучебныезаданияпоосвоениюновыхфизическ
ихупражненийиразвитиюфизическихкачестввсоответствиисуказаниями
изамечаниямиучителя; 

3) взаимодействовать со сверстниками в процессе 
выполненияучебныхзаданий,соблюдатькультуруобщенияиуважительн
огообращениякдругимучащимся; 

4) контролировать соответствие двигательных действий 
правилам подвижных игр, проявлять эмоциональную 
сдержанностьпривозникновенииошибок. 

Поокончаниитретьегогодаобученияучащиесянаучатся: 
познавательныеУУД: 
1) пониматьисторическуюсвязьразвитияфизическихупра

жнений с трудовыми действиями, приводить примеры упражнений 
древних людей в современных спортивных соревнованиях; 
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2) объяснятьпонятие«дозировканагрузки»,правильнопри

менять способы её регулирования на занятиях физическойкультурой; 
3) понимать влияние дыхательной и зрительной гимнастики 

напредупреждение развития утомления при выполнении 
физическихиумственныхнагрузок; 



 

                                                       

4) обобщатьзнания,полученныевпрактическойдеятельнос
ти,выполнять правила поведения на уроках физической культуры, 
проводить закаливающие процедуры, занятия по 
предупреждениюнарушенияосанки; 

5) вести наблюдения за динамикой показателей 
физическогоразвития и физических качеств в течение учебного 
года,определятьихприростыпоучебнымчетвертям(триместрам); 

коммуникативныеУУД: 
1) организовыватьсовместныеподвижныеигры,принимат

ьвнихактивноеучастиессоблюдениемправилинормэтическогоповеден
ия; 

2) правильно использовать строевые команды, названия 
упражнений и способов деятельности во время совместного 
выполненияучебныхзаданий; 

3) активноучаствоватьвобсужденииучебныхзаданий,анализ
евыполненияфизическихупражненийитехническихдействийизосваив
аемыхвидовспорта; 

4) делать небольшие сообщения по результатам 
выполненияучебных заданий, организации и проведения 
самостоятельныхзанятийфизическойкультурой; 

регулятивныеУУД: 
1) контролировать выполнение физических упражнений, 

корректировать их на основе сравнения с заданными образцами; 
2) взаимодействовать со сверстниками в процессе 

учебной 
иигровойдеятельности,контролироватьсоответствиевыполненияигро
выхдействийправиламподвижныхигр; 

3) оценивать сложность возникающих игровых задач, 
предлагатьихсовместноеколлективноерешение. 

Поокончаниючетвёртогогодаобученияучащиесянаучатся: 
познавательныеУУД: 
1) сравнивать показатели индивидуального физического 

развития и физической подготовленности с возрастными 
стандартами,находитьобщиеиотличительныеособенности; 
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2) выявлять отставание в развитии физических качеств от 
возрастных стандартов, приводить примеры физических 
упражненийпоихустранению; 

3) объединять физические упражнения по их целевому 
предназначению: на профилактику нарушения осанки, 
развитиесилы,быстротыивыносливости; 

коммуникативныеУУД: 



 

                                                       

1) взаимодействовать с учителем и учащимися, 
воспроизводитьранее изученный материал и отвечать на вопросы в 
процессеучебногодиалога; 

2) использоватьспециальныетерминыипонятиявобщении
сучителемиучащимися,применятьтермины приобученииновым 
физическим упражнениям, развитии физических качеств; 

3) оказыватьпосильнуюпервуюпомощьвовремязанятийф
изическойкультурой; 

регулятивныеУУД: 
1) выполнятьуказанияучителя,проявлятьактивностьисам

остоятельностьпривыполненииучебныхзаданий; 
2) самостоятельно проводить занятия на основе изученного 

материалаисучётомсобственныхинтересов; 
3) оценивать свои успехи в занятиях физической 

культурой,проявлятьстремлениекразвитиюфизическихкачеств,выпол
нениюнормативныхтребованийкомплексаГТО. 

 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметныерезультатыотражаютдостиженияучащихсяв 
овладении основами содержания учебного предмета «Физическая 
культура»: системой знаний, способами самостоятельной 
деятельности, физическими упражнениями и 
техническимидействиямиизбазовыхвидовспорта.Предметныерезульт
атыформируютсянапротяжениикаждогогодаобучения. 
1 класс 

Кконцу обучения в первом классе обучающийся научится: 
1) приводитьпримерыосновныхдневныхделиихраспредел

ениевиндивидуальномрежимедня; 
2) соблюдать правила поведения на уроках физической 

культурой,приводитьпримерыподбораодеждыдлясамостоятельныхзан
ятий; 

3) выполнять упражнения утренней зарядки и 
физкультминуток; 
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4) анализироватьпричинынарушенияосанкиидемонстрир

оватьупражненияпопрофилактикееёнарушения; 
5) демонстрировать построение и перестроение из одной 

шеренги в две и в колонну по одному; выполнять ходьбу и бег с 
равномерной и изменяющейся скоростью передвижения; 

6) демонстрировать передвижения стилизованным 
гимнастическим шагом и бегом, прыжки на месте с поворотами в 
разныестороныивдлинутолчкомдвумяногами; 

7) передвигаться на лыжах ступающим и скользящим 



 

                                                       

шагом(безпалок); 
8) играть в подвижные игры с общеразвивающей 

направленностью. 
 
2 класс 

Кконцуобучениявовторомклассеобучающийсянаучится: 
1) демонстрировать примеры основных физических 

качеств ивысказывать своё суждение об их связи с укреплением 
здоровьяифизическимразвитием; 

2) измерять показатели длины и массы тела, физических 
качествспомощьюспециальныхтестовыхупражнений,вестинаблюден
иязаихизменениями; 

3) выполнять броски малого (теннисного) мяча в мишень 
изразных исходных положений и разными способами, 
демонстрировать упражнения в подбрасывании гимнастическогомяча 
правой и левой рукой, перебрасывании его с руки 
наруку,перекатыванию; 

4) демонстрировать танцевальный хороводный шаг в 
совместномпередвижении; 

5) выполнятьпрыжкипоразметкамнаразноерасстояниеиср
азнойамплитудой;ввысотуспрямогоразбега; 

6) передвигаться на лыжах двухшажным переменным 
ходом;спускатьсяспологогосклонаитормозитьпадением; 

7) организовыватьиигратьвподвижныеигрынаразвитиеос
новныхфизическихкачеств,сиспользованиемтехническихприёмовизс
портивныхигр; 

8) выполнятьупражнениянаразвитиефизическихкачеств. 
 
3 класс 

Кконцуобучениявтретьемклассеобучающийсянаучится: 
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1) соблюдатьправилавовремявыполнениягимнастически

хиакробатических упражнений; легкоатлетической, 
лыжной,игровойиплавательнойподготовки; 

2) демонстрироватьпримерыупражненийобщеразвивающей,
подготовительнойисоревновательнойнаправленности,раскрывать их 
целевое предназначение на занятиях физическойкультурой; 

3) измерятьчастотупульсаиопределятьфизическуюнагруз
купоеёзначениямспомощьютаблицыстандартныхнагрузок; 

4) выполнять упражнения дыхательной и зрительной 
гимнастики, объяснять их связь с предупреждением 



 

                                                       

появленияутомления; 
5) выполнять движение противоходом в колонне по 

одному, перестраиваться из колонны по одному в колонну по три 
наместеивдвижении; 

6) выполнять ходьбу по гимнастической скамейке с 
высокимподниманием колен и изменением положения рук, 
поворотамивправуюилевуюсторону;двигатьсяприставнымшагомлевы
миправымбоком,спинойвперёд; 

7) передвигаться по нижней жерди гимнастической стенки 
приставным шагом в правую и левую сторону; лазать 
разноимённымспособом; 

8) демонстрировать прыжки через скакалку на двух 
ногах ипопеременнонаправойилевойноге; 

9) демонстрироватьупражненияритмическойгимнастики,
движениятанцевгалопиполька; 

10) выполнять бег с преодолением небольших препятствий с 
разной скоростью, прыжки в длину с разбега способом 
согнувноги,броскинабивногомячаизположениясидяистоя; 

11) передвигаться на лыжах одновременным 
двухшажным ходом, спускаться с пологого склона в стойке лыжника 
и тормозитьплугом; 

12) выполнять технические действия спортивных игр: 
баскетбол(ведение баскетбольного мяча на месте и движении); 
волейбол (приём мяча снизу и нижняя передача в парах); 
футбол(ведениефутбольногомячазмейкой). 

13) выполнять упражнения на развитие физических качеств, 
демонстрироватьприростывихпоказателях. 

 
4 класс 

Кконцуобучениявчетвёртомклассеобучающийсянаучится: 
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1) объяснять назначение комплекса ГТО и выявлять его 

связьсподготовкойктрудуизащитеРодины; 
2) осознавать положительное влияние занятий физической 

подготовкой на укрепление здоровья, развитие сердечно-
сосудистойидыхательнойсистем; 

3) приводить примеры регулирования физической нагрузки 
попульсу при развитии физических качеств: силы, 
быстроты,выносливостиигибкости; 

4) приводить примеры оказания первой помощи при 
травмахвовремясамостоятельныхзанятийфизическойкультуройиспор
том; характеризовать причины их появления на 
занятияхгимнастикойилёгкойатлетикой,лыжнойиплавательнойподгот



 

                                                       

овкой; 
5) проявлятьготовностьоказатьпервуюпомощьвслучаене

обходимости; 
6) демонстрироватьакробатическиекомбинациииз5—

7хорошоосвоенныхупражнений(спомощьюучителя); 
7) демонстрировать опорный прыжок через 

гимнастическогокозласразбегаспособомнапрыгивания; 
8) демонстрироватьдвижениятанца«Летка-

енка»вгрупповомисполненииподмузыкальноесопровождение; 
9) выполнятьпрыжокввысотусразбегаперешагиванием; 
10) выполнять метаниемалого(теннисного)мяча 

надальность; 
11) демонстрировать проплывание учебной дистанции 

кролем нагрудииликролемнаспине(повыборуучащегося); 
12) выполнять освоенные технические действия спортивных 

игрбаскетбол,волейболифутболвусловияхигровойдеятельности; 
13) выполнять упражнения на развитие физических качеств, 

демонстрировать приросты в их показателях. 
 
2.2. Программа формирования универсальных учебных действий 

у обучающихся 
2.2.1. Описание ценностных ориентиров содержания образования 

при получении начального общего образования 
Программа формирования универсальных учебных действий 

(далее - УУД) на уровне начального общего образования разработана 
в соответствии с требованиями ФГОС НОО и конкретизирует 
требования стандарта к личностным и метапредметным результатам 
освоения ООП НОО с позиции возможностей их формирования  

524 
средствами учебных предметов, курсов, программ 

внеурочной деятельности, рабочей программы , особенностями и 
условиями образовательной деятельности в БОУ «СОШ № 99 с 
углублённым изучением отдельных предметов».  

Программа учитывает образовательные потребности 
участников образовательных отношений, а также национальные, 
региональные и этнокультурные особенности Омской области, 
дополняет содержание рабочей программы воспитания и служит 
ориентиром для разработки учителями рабочих программ учебных 
предметов, курсов, программ внеурочной деятельности, оценочных 
материалов для процедур оценки метапредметных результатов 
освоения обучающимися ООП НОО, направлена на реализацию 
системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС 
НОО, является главным педагогическим инструментом и средством 



 

                                                       

обеспечения условий для формирования у обучающихся умения 
учиться, развития способности к саморазвитию и 
самосовершенствованию.  

Умение учиться - это способность человека объективно 
обнаруживать, каких именно знаний и умений ему не хватает для 
решения актуальной для него задачи, самостоятельно (или в 
коллективно-распределенной деятельности) находить недостающие 
знания и эффективно осваивать новые умения (способы 
деятельности) на их основе. Сформированные УУД обеспечивают 
личности не только готовность и способность самостоятельно 
учиться, но и осознанно решать самые разные задачи во многих 
сферах человеческой жизни.  

Формирование и дальнейшее развитие УУД на уровне 
начального общего образования невозможно вне ситуации изучения 
предметных знаний. Оно реализуется в условиях специально 
организованной образовательной деятельности по освоению 
обучающимися конкретных предметных знаний, умений и навыков в 
рамках учебных предметов, курсов, входящих в учебный план 
начального общего образования. Вместе с тем, освоенные знания, 
умения и навыки рассматриваются как основа для применения 
сформированных УУД обучающихся для решения ими широкого 
круга практических и познавательных задач.  

Ценностные ориентиры начального общего образования 
конкретизируют личностный, социальный и государственный заказ 
системе образования, выраженный в требованиях к результатам 
освоения ООП НОО,  
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и отражают следующие целевые установки на уровне 

начального общего образования:  
 

1) Формирование основ гражданской идентичности личности на 
основе:  
- чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 
историю, осознания ответственности человека за благосостояние 
общества;  
- чувства гордости за свою малую родину, уважения истории и 
культуры народов, проживающих на территории города Омска;  
- восприятия мира как единого и целостного при разнообразии 
культур, национальностей, религий;  
- уважения истории и культуры каждого народа.  
 
2) Формирование психологических условий развития общения, 
сотрудничества на основе:  



 

                                                       

- доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к 
сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней 
нуждается;  
- уважения к окружающим - умения слушать и слышать партнера, 
признавать право каждого на собственное мнение и принимать 
решения с учётом позиций всех участников.  
 
3) Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе 
общечеловеческих  
принципов нравственности и гуманизма:  
- принятия и уважения ценностей семьи и образовательной 
организации, коллектива и  
общества, и стремления следовать им;  
- ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных 
поступков, так и  
поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, 
вины, совести) как  
регуляторов морального поведения;  
- формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через 
знакомство с национальной, отечественной и мировой 
художественной культурой.  
 
4) Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 
самовоспитанию, а именно:  
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- развитие широких познавательных интересов, инициативы и 
любознательности, мотивов познания и творчества  
- формирование умения учиться и способности к организации своей 
деятельности (планированию, контролю, оценке).  
 
5) Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности 
личности как условия её самоактуализации:  
- формирование самоуважения и эмоционально-положительного 
отношения к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою 
позицию, критичности к своим поступкам и умения адекватно их 
оценивать;  
- развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 
ответственности за их результаты;  
- формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении 
целей, готовности к преодолению трудностей, жизненного 
оптимизма;  



 

                                                       

- формирование умения противостоять действиям и влияниям, 
представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и 
общества, в пределах своих возможностей, в частности проявлять 
избирательность к информации, уважать частную жизнь и 
результаты труда других людей.  

Реализация указанных выше ценностных ориентиров начального 
общего образования в единстве обучения и воспитания, 
познавательного и личностного развития обучающихся на основе 
формирования общих учебных умений, обобщённых способов 
действия обеспечивает высокую эффективность решения жизненных 
задач и возможность саморазвития обучающихся. 
 

2.2.2. Характеристики универсальных учебных действий 
Ценностные ориентиры начального общего образования 

определяют структуру универсальных учебных действий:  
Личностные УУД 

- Формирование основ гражданской идентичности личности 
Развитие ценностно - смысловой сферы личности Развитие 
самостоятельности, инициативы и ответственности личности.  

Регулятивные и познавательные УУД 
- Развитие умения учиться.  

Коммуникативные УУД 
- Формирование психологических условий развития общения, 
сотрудничества.                              527 

В широком значении термин «универсальные учебные 
действия» означает умение учиться, т.е. способность субъекта к 
саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и 
активного присвоения нового социального опыта.  

Способность обучающегося самостоятельно успешно 
усваивать новые знания, формировать умения и компетентности, 
включая самостоятельную организацию этой деятельности, т.е. 
умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные 
действия как обобщенные действия открывают обучающимся 
возможность широкой ориентации как в различных предметных 
областях, так и в строении самой учебной  
деятельности, включающей осознание ее целевой направленности, 
ценностно - смысловых и операциональных характеристик. Таким 
образом, достижение умения учиться предполагает полноценное 
освоение обучающимися всех компонентов учебной деятельности, 
которые включают: познавательные и учебные мотивы, учебную 
цель, учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка, 
преобразование материала, контроль и оценка).  



 

                                                       

Умение учиться - существенный фактор повышения 
эффективности освоения обучающимися предметных знаний, 
формирования умений и компетентностей, образа мира и ценностно-
смысловых оснований личностного морального выбора.  

Функции универсальных учебных действий:  
1) Обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно 
осуществлять деятельность учения, ставить учебные цели, искать и 
использовать необходимые средства и способы их достижения, 
контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности;  
2) Создание условий для гармоничного развития личности и ее 
самореализации на основе готовности к непрерывному образованию;  
3) Обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, 
навыков и компетентностей в любой предметной области.  

Универсальный характер учебных действий проявляется в 
том, что они носят метапредметный характер; обеспечивают 
целостность общекультурного, ли и познавательного развития и 
саморазвития личности; обеспечивают преемственность всех 
уровней образовательной деятельности; лежат в основе организации 
и регуляции любой деятельности обучающегося независимо от ее 
специально предметного содержания.  

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы 
усвоения учебного содержания и формирования психологических 
способностей обучающегося.  528 

В составе основных видов универсальных учебных действий, 
соответствующих ключевым целям общего образования, можно 
выделить следующие блоки: регулятивный (включающий также 
действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный.  

Личностные УУД обеспечивают ценностно-смысловую 
ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с 
принятыми этическими принципами, знание моральных норм и 
умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в 
социальных ролях и межличностных отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить 
три вида личностных действий:  
1) Личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;  
2) Смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи 
между целью учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, 
между результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, 
ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: 
какое значение и какой смысл имеет для меня учение? - и уметь на 
него отвечать;  



 

                                                       

3) Нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание 
усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных 
ценностей), обеспечивающее личностный моральный выбор. 
 
Познавательные УУД представляют совокупность операций, 
участвующих в учебно-познавательной деятельности. К ним 
относятся:  
1)Методы познания окружающего мира, в том числе 
представленного (на экране) в виде виртуального отображения 
реальной действительности (наблюдение, элементарные опыты и 
эксперименты; измерения и др.);  
2)Логические операции (сравнение, анализ, обобщение, 
классификация, сериация);  
3)Работа с информацией, представленной в разном виде и формах, в 
том числе  
графических (таблицы, диаграммы, инфограммы, схемы), аудио- и 
видеоформатах  
(возможно на экране).  
Познавательные УУД являются предпосылкой формирования 
способности младшего школьника к самообразованию и 
саморазвитию.  
Коммуникативные УУД являются основанием для формирования 
готовности  
младшего школьника к информационному взаимодействию с 
окружающим миром:  
средой обитания, членами многонационального поликультурного 
общества разного  
возраста, представителями разных социальных групп, в том числе 
представленного (на  
экране) в виде виртуального отображения реальной 
действительности, и даже с самим  
собой. Коммуникативные универсальные учебные действия 
целесообразно формировать  
в цифровой образовательной среде класса, школы. В соответствии с 
ФГОС НОО  
коммуникативные УУД характеризуются четырьмя группами 
учебных операций,  
обеспечивающих:  
1) Смысловое чтение текстов разных жанров, типов, назначений; 
аналитическую текстовую деятельность с ними;  
2) Успешное участие обучающегося в диалогическом 
взаимодействии с субъектами образовательных отношений (знание и 



 

                                                       

соблюдение правил диалога), в том числе в условиях использования 
технологий неконтактного информационного взаимодействия;  
3) Успешную продуктивно-творческую деятельность 
(самостоятельное создание текстов  
разного типа - описания, рассуждения, повествования), создание и 
видоизменение экран-  
ных (виртуальных) объектов учебного, художественного, бытового 
назначения  
(самостоятельный поиск, реконструкция, динамическое 
представление);  
4) Результативное взаимодействие с участниками совместной 
деятельности (высказывание собственного мнения, учёт суждений 
других собеседников, умение договариваться, уступать, 
вырабатывать общую точку зрения), в том числе в условиях 
использования технологий неконтактного информационного 
взаимодействия.  
Регулятивные УУД - это совокупность учебных операций, 
обеспечивающих  
становление рефлексивных качеств субъекта учебной деятельности 
(в начальной школе их формирование осуществляется на 
пропедевтическом уровне).  
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В соответствии с ФГОС НОО выделяются шесть групп операций:  
1) Принимать и удерживать учебную задачу;  
2) Планировать её решение;  
3) Контролировать полученный результат деятельности;  
4) Контролировать процесс деятельности, его соответствие 
выбранному способу;  
5) Предвидеть (прогнозировать) трудности и ошибки при решении 
данной учебной  
задачи;  
6) Корректировать при необходимости процесс деятельности.  
Важной составляющей регулятивных универсальных действий 
являются операции, 
определяющие способность обучающегося к волевым усилиям в 
процессе коллективной/совместной деятельности, к мирному 
самостоятельному предупреждению и преодолению конфликтов, в 
том числе в условиях использования технологий неконтактного 
информационного взаимодействия.  
Развитие системы универсальных учебных действий в составе 
личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных 
действий, определяющих развитие психологических способностей 
личности, осуществляется в рамках нормативновозрастного развития 



 

                                                       

личностной и познавательной сфер ребенка. Образовательная 
деятельность определяет зону ближайшего развития указанных 
универсальных учебных действий (их уровень развития, 
соответствующий «высокой норме») и их свойства.  
 

2.2.3. Взаимосвязь универсальных учебных действий с 
содержанием учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий, 
обеспечивающих решение задач общекультурного, ценностно-
личностного, познавательного развития обучающихся, реализуется в 
рамках целостной образовательной деятельности в ходе изучения 
обучающимися системы учебных предметов.  

На уровне начального общего образования при организации 
образовательной деятельности особое значение имеет обеспечение 
сбалансированного развития у обучающихся логического, наглядно - 
образного и знаково - символического мышления, исключающее 
риск развития формализма мышления, формирования псевдо - 
логического мышления. 
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 Существенную роль в этом играют учебные предметы. 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания 
и релевантных способов организации учебной деятельности 
обучающихся обеспечивает формирование УУД.  

Распределение материала и типовых задач по различным 
предметам не является жестким, начальное освоение одних и тех же 
УУД и закрепление освоенного может происходить в ходе занятий 
по разным предметам. Распределение типовых задач внутри 
предмета должно направлено на достижение баланса между 
временем освоения и временем использования соответствующих 
действий.  

Описание связи универсальных учебных действий с 
содержанием конкретного учебного предмета строится по 
следующему плану: 
1) Сопоставление требований к предметным результатам - целевых 
установок ФГОС НОО - и универсальных учебных действий;  
2) Описание роли учебного предмета в формировании 
универсальных учебных действий;  
3) Перечень типовых задач формирования регулятивных, 
познавательных и коммуникативных универсальных учебных 
действий, применяемых в рамках данного предмета. 
 

2.2.3.1. Русский язык, в том числе родной язык 



 

                                                       

Учебный предмет «Русский язык» обеспечивает 
формирование регулятивных, коммуникативных, личностных и 
познавательных универсальных действий.  

Требования к предметным результатам 
1) формирование первоначальных представлений о единстве и 
многообразии языкового и культурного пространства России, о 
языке как основе национального самосознания;  
2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой 
явление национальной культуры и основное средство человеческого 
общения, осознание значения русского языка как государственного 
языка Российской Федерации, языка межнационального общения;  
3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и 
письменной речи как показателям общей культуры и гражданской 
позиции человека; 
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4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского 
языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах 
речевого этикета; умение ориентироваться в целях, задачах,  
 
средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые 
средства для успешного решения коммуникативных задач; 
5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и 
умение использовать знания для решения познавательных, 
практических и коммуникативных задач.  
Русский язык, в том числе родной язык как знаковая система 
позволяет представить учебный материал в виде последовательности 
учебных задач, включить учащихся в контрольно-оценочную 
деятельность и организовать учебное сотрудничество, что 
обеспечивает эффективное формирование регулятивных 
универсальных учебных действий. Работа с текстом открывает 
возможности для формирования логических действий анализа, 
сравнения, установления причинно - следственных связей. 
Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка 
строения слова и предложения, графической формы букв 
обеспечивают развитие знаково-символических действий - 
замещения (например, звука буквой), моделирования (например, 
состава слова путем составления схемы) и преобразования модели 
(видоизменения слова). Изучение русского языка создает условия 
для формирования языкового чутья как результата ориентировки 
ребенка в грамматической и синтаксической структуре родного 



 

                                                       

языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм 
и функций речи, включая обобщающую и планирующую функции.  

На уроках русского языка эффективным будет применение 
следующих типовых задач:  
1) Постановка и решение учебной задачи;  
2) Теория формирования умственных действий;  
3)Технология безотметочного оценивания (приемы 
«Ретроспективная самооценка»,  
«Прогностическая самооценка», «Взаимоконтроль устных ответов», 
«Комментирование устных ответов», «Пошаговый взаимоконтроль 
при работе с алгоритмом», «Работа с эталоном», «Проверь себя», 
«Гибкая система балльной оценки»;  
4) Учебное сотрудничество;  
5) Моделирование (создание алгоритмов, пиктограмм  
таблиц, ментальных карт и т.п.);  
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6) Учебные задания, формирующие логические универсг  
7) Составление плана текста;  
8) Приемы работы с текстом «Внимание к слову», «Знакомство с 
заголовком»;  
9) Применение информационно-коммуникационных технологий;  
10) Учебно-познавательные (практические) задачи на ценностные 
установки,  
коммуникацию, на сотрудничество, на рефлексию, на решение 
проблем;  

12) Проектные задачи / групповые проекты.  
 

2.2.3.2. Литературное чтение, в том числе литературное чтение на 
родном языке 
 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает 
формирование личностных, познавательных, коммуникативных и 
регулятивных универсальных действий.  

Требования к предметным результатам 
1) понимание литературы как явления национальной и мировой 
культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей 
и традиций;  
2) осознание значимости чтения для личного развития; 
формирование представлений о мире, российской истории и 
культуре, первоначальных этических представлений, понятий о 
добре и зле, нравственности;  



 

                                                       

успешности обучения по всем учебным предметам; формирование 
потребности в систематическом чтении;  
3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения 
(ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение 
осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 
различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 
обосновывать нравственную оценку поступков героев;  
4) достижение необходимого для продолжения образования уровня 
читательской компетентности, общего речевого развития, то есть 
овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными 
приемами интерпретации, анализа и преобразования 
художественных, научно-популярных и учебных текстов с 
использованием элементарных литературоведческих понятий;  
5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; 
пользоваться справочными источниками для понимания и получения 
дополнительной информации.  

На уроках литературного чтения эффективным будет 
применение следующих типовых задач: 
1) Составление плана текста;  
2) Приемы работы с текстом «Внимание к слову», «Пометки на 
полях», «Диалог с текстом»;  
3) Учебно-познавательные (практические) задачи на ценностные 
установки,  
коммуникацию;  
4) Моделирование (создание алгоритмов, пиктограмм, схем-опор, 
кратких записей, таблиц и т.п.);  
5) Технология безотметочного оценивания (приемы 
«Взаимоконтроль устных  
ответов», «Комментирование устных ответов»);  
6) Применение информационно-коммуникационных технологий;  
7) Проектные задачи / групповые проекты;  
8) Постановка и решение учебной задачи;  
9) Учебное сотрудничество;  
10) Учебные задания, формирующие логические универсальные 
действия.  
 

2.2.3.3. Иностранный язык 
Учебный предмет «Иностранный язык» обеспечивает 

формирование личностных, коммуникативных, регулятивных и 
познавательных универсальных действий.  

Требования к предметным результатам 
1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной 
форме с носителями иностранного языка на основе своих речевых 



 

                                                       

возможностей и потребностей; освоение правил речевого и 
неречевого поведения;  
2) освоение начальных лингвистических представлений, 
необходимых для овладения на элементарном уровне устной и 
письменной речью на иностранном языке, расширение 
лингвистического кругозора;  
3) формирование дружелюбного отношения и толерантности к 
носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих 
сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными 
образцами детской художественной литературы.  
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На уроках иностранного языка эффективным будет 

применение следующих типовых задач:  
1) Постановка и решение учебной задачи;  
2) Теория формирования умственных действий;  
3) Учебное сотрудничество;  
4) Моделирование (создание алгоритмов, пиктограмм, схем-опор, 
кратких записей,  
таблиц, ментальных карт и т.п.);  
5) Учебные задания, формирующие логические универсальные 
действия;  
6)Технология безотметочного оценивания (приемы 
«Ретроспективная самооценка»,  
«Прогностическая самооценка», «Взаимоконтроль устных ответов», 
«Комментирование устных ответов», «Пошаговый взаимоконтроль 
при работе с алгоритмом», «Работа с эталоном», «Проверь себя», 
«Гибкая система балльной оценки»);  
7) Учебно-познавательные (практические) задачи на ценностные 
установки,  
коммуникацию, на сотрудничество, на рефлексию, на решение 
проблем;  
8) Проектные задачи / групповые проекты;  
9) Применение информационно-коммуникационных технологий.  
 

2.2.3.4. Математика 
Учебный предмет «Математика» обеспечивает формирование 

регулятивных,  
коммуникативных, познавательных и личностных 

универсальных действий.  
Требования к предметным результатам 

1) использование начальных математических знаний для описания и 
объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также 
оценки их количественных и пространственных отношений;  



 

                                                       

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, 
пространственного воображения и математической речи, измерения 
пересчета, прикидки и оценки, наглядного представления данных и 
процессов, записи и выполнения алгоритмов;  
3) приобретение начального опыта применения математических 
знаний для решения учебно- познавательных и учебно-практических 
задач;  
4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с 
числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, 
умение действовать в соответствии с алгоритмом и строить 
простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать 
геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками 
и диаграммами, цепочками, совокупностями, представлять, 
анализировать и интерпретировать данные;  
5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной 
грамотности.  

На уроках математики эффективным будет применение 
следующих типовых задач:  
1) Постановка и решение учебной задачи;  
2) Теория формирования умственных действий;  
3) Технология безотметочного оценивания (приемы 
«Ретроспективная самооценка», «Прогностическая самооценка», 
«Взаимоконтроль устных ответов», «Комментирование устных 
ответов», «Пошаговый взаимоконтроль при работе с алгоритмом», 
«Работа с эталоном», «Проверь себя», «Гибкая система балльной 
оценки»;  
4) Учебное сотрудничество;  
5) Моделирование (создание алгоритмов, пиктограмм, таблиц, схем-
опор, кратких записей, ментальных карт и т.п.);  
6) Учебные задания, формирующие логические ун иверсальные 
действия;  
7) Составление плана текста;  
8) Приемы работы с текстом «Внимание к слову», «Знакомство с 
заголовком»;  
9) Применение информационно-коммуникационных технологий;  
10) Учебно-познавательные (практические) задачи на ценностные 
установки, коммуникацию, на сотрудничество, на рефлексию, на 
решение проблем;  
11) Проектные задачи / групповые проекты.  
 

2.2.3.5. Окружающий мир 



 

                                                       

Учебный предмет «Окружающий мир» обеспечивает 
формирование личностных, познавательных, коммуникативных и 
регулятивных универсальных действий.  

Требования к предметным результатам 
1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание 
чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы;  
2) сформированность уважительного отношения к России, родному 
краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, ее 
современной жизни;                 537 
3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ 
экологической грамотности, элементарных правил нравственного 
поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего 
поведения в природной и социальной среде; 
4) освоение доступных способов изучения природы и общества 
(наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и 
др., с получением информации из семейных архивов, от окружающих 
людей, в открытом информационном пространстве);  
5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-
следственные связи в окружающем мире  

На уроках окружающего мира эффективным будет 
применение следующих типовых задач:  
1) Постановка и решение учебной задачи;  
2) Составление плана текста;  
3) Приемы работы с текстом «Внимание к слову», «Знакомство с 
заголовком»  
«Пометки на полях»;  
4) Учебно-познавательные (практические) задачи на ценностные 
установки,  
коммуникацию, на сотрудничество, на рефлексию, на решение 
проблем;  
5) Моделирование (создание алгоритмов, пиктограмм, схем-опор, 
кратких записей, таблиц, ментальных карт и т.п.);  
6) Проектные задачи / групповые проект:  
7) Учебное сотрудничество;  
8) Учебные задания, формирующие логические универсальные 
действия;  
9) Применение информационно-коммуникационных технологий;  
10) Теория формирования умственных действий;  
11) Технология безотметочного оценивания (приемы 
«Ретроспективная  
самооценка», «Про гностическая самооценка», «Взаимоконтроль 
устных ответов»,  



 

                                                       

«Комментирование устных ответов», «Работа с эталоном», «Гибкая 
система балльной оценки»).  

2.2.3.6. Основы религиозных культур и светской этики 
Учебный предмет «Основы религиозных культур и 

преимущественно обеспечивает формирование личностных, 
коммуникативных универсальных действий, в меньшей степени 
делается акцент на формировании регулятивных универсальных 
учебных действий.  

Требования к предметным результатам 
1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному 
саморазвитию;  
2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, 
понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений 
в семье и обществе;  
3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 
человека и общества;  
4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о 
традиционных религиях, их роли в культуре, истории и 
современности России;  
5) первоначальные представления об исторической роли 
традиционных религий в становлении российской 
государственности;  
6) становление внутренней установки личности поступать согласно 
своей совести; воспитание нравственности, основанной на свободе 
совести и вероисповедания, духовных традициях народов России;  
7) осознание ценности человеческой жизни. 

На уроках основ религиозных культур и светской этики 
эффективным будет применение следующих типовых задач:  
1) Приемы работы с текстом «Внимание к слову», «Знакомство с 
заголовком», «Пометки на полях», «Диалог с текстом»;  
2) Составление плана текста;  
3) Учебно-познавательные (практические) задачи на ценностные 
установки, коммуникацию, на сотрудничество, на рефлексию, на 
решение проблем;  
4) Учебное сотрудничество;  
5) Моделирование (создание алгоритмов, пиктограмм, схем-опор, 
кратких записей, таблиц, ментальных карт и т.п.);  
6) Проектные задачи / групповые проекты;  
7) Применение информационно-коммуникационных технологий.  
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2.2.3.7. Музыка 

Учебный предмет «Музыка» обеспечивает формирование 
личностных, познавательных, коммуникативных и регулятивных 
универсальных действий.  

Требования к предметным результатам 
1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки 
в жизни человека, ее роли в духовнонравственном развитии 
человека;  
2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на 
материале музыкальной культуры родного края, развитие 
художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и 
музыкальной деятельности;  
3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к 
музыкальному произведению;  
4) использование музыкальных образов при создании 
театрализованных и музыкально-пластических композиций, 
исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации.  

На уроках музыки эффективным будет применение 
следующих типовых задач:  
1) Учебно-познавательные (практические) задачи на ценностные 
установки, коммуникацию, на сотрудничество, на рефлексию, на 
решение проблем;  
2) Моделирование (создание алгоритмов, пиктограмм, схем-опор, 
кратких записей, таблиц, ментальных карт и т.п.);  
3) Проектные задачи / групповые проекты  
4) Применение информационно-коммуникационных технологий;  
5) Постановка и решение учебной задачи;  
6) Приемы работы с текстом «Внимание к слову», «Знакомство с 
заголовком», «Пометки на полях»;  
7) Составление плана текста;  
8) Учебное сотрудничество;  
9)Технология безотметочного оценивания (приемы 
«Ретроспективная самооценка», «Взаимоконтроль устных ответов»).  

2.2.3.8. Изобразительное искусство 
Учебный предмет «Изобразительное искусство» 

обеспечивает формирование личностных, познавательных, 
коммуникативных и регулятивных универсальных действий.  

Требования к предметным результатам 
сформированность первоначальных представлений о роли 
изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовно-
нравственном развитии человека;  
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2) сформированность основ художественной культуры, в том числе 
на материале художественной культуры родного края, эстетического 
отношения к миру; понимание красоты как ценности; потребности в 
художественном творчестве и в общении с искусством;  
3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, 
анализе и оценке произведений искусства;  
4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в 
различных видах художественной деятельности (рисунке, живописи, 
скульптуре, художественном конструировании), а также в 
специфических формах художественной деятельности, 
базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, 
элементы мультипликации и пр.)  

На уроках изобразительного искусства эффективным будет 
применение следующих типовых задач:  
1) Учебно-познавательные (практические) задачи на ценностные 
установки,  
коммуникацию, на сотрудничество, на рефлексию, на решение 
проблем;  
2) Моделирование (создание алгоритмов, пиктограмм, схем-опор, 
кратких записей, таблиц, ментальных карт и т.п.);  
3) Проектные задачи / групповые проекты;  
4) Применение информационно-коммуникационных технологий;  
5) Постановка и решение учебной задачи;  
6) Приемы работы с текстом «Внимание к слову», «Знакомство с 
заголовком»,  
«Пометки на полях»;  
7) Составление плана текста;  
8) Учебное сотрудничество;  
9) Технология безотметочного оценивания.  
 

2.2.3.9. Технология 
Учебный предмет «Технология» обеспечивает формирование 

регулятивных,  
коммуникативных, познавательных и личностных универсальных 
действий.  

Требования к предметным результатам 
получение первоначальных представлений о 
созидательном и нравственном значении труда в жизни 
человека и общества; о мире профессий и важности 
правильного выбора профессии;  
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2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре 
как продукте предметно-преобразующей деятельности человека;  
3) приобретение навыков самообслуживания; овладение 
технологическими приемами ручной обработки материалов; 
усвоение правил техники безопасности; 
4) использование приобретенных знаний и умений для творческого 
решения несложных конструкторских, художественно-
конструкторских (дизайнерских), технологических и 
организационных задач;  
5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной 
деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и 
организации;  
6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания 
предметной и информационной среды и умений применять их для 
выполнения учебно-познавательных и проектных художественно-
конструкторских задач.  

На уроках технологии эффективным будет применение 
следующих типовых задач:  
1) Учебно-познавательные (практические) задачи на ценностные 
установки,  
коммуникацию, на сотрудничество, на рефлексию, на решение 
проблем;  
2) Моделирование (создание алгоритмов, пиктограмм, схем-опор, 
кратких записей, таблиц, ментальных карт и т.п.);  
3) Проектные задачи / групповые проекты  
4) Применение информационно-коммуникационных технологий;  
5) Постановка и решение учебной задачи;  
6) Приемы работы с текстом «Внимание к слову», «Знакомство с 
заголовком»,  
«Пометки на полях»;  
7) Составление плана текста;  
8) Учебное сотрудничество;  
9) Технология безотметочного оценивания.  
 

2.2.3.10. Физическая культура 
Учебный предмет «Физическая культура» обеспечивает 

формирование личностных регулятивных, коммуникативных и 
познавательных, универсальных действий.  

Требования к предметным результатам 

1) формирование первоначальных представлений о значении 
физической культуры для укрепления здоровья человека 
(физического, социального и психологического), о ее позитивном 



 

                                                       

влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 
эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как 
факторах успешной учебы и социализации;  
2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую 
жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные 
мероприятия, подвижные игры и т.д.);  
3) формирование навыка систематического наблюдения за своим 
физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данных 
мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), показателей развития 
основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 
координации, гибкости), в том числе подготовка к выполнению 
нормативов ВФСК «Готов к труду и обороне» (ГТО)  

На уроках физической культуры эффективным будет 
применение следующих  

типовых задач:  
1) Учебно-познавательные (учебно-практические) задачи на 
рефлексию, ценностные установки;  
2) Технология безотметочного оценивания (приемы 
«Прогностическая самооценка», «Пошаговый взаимоконтроль при 
выполнении физических упражнений», «Ретроспективная 
самооценка»); 
3) Учебное сотрудничество;  
4) Постановка и решение учебной задачи;  
5) Применение информационно-коммуникационных технологий. 
 

2.3. Рабочая программа воспитания 
2.3.1. Пояснительная записка 

Воспитывающая среда БОУ г. Омска «СОШ № 99 с УИОП»» 

– это особая форма организации образовательного процесса, 

реализующего цель и задачи воспитания, совокупность окружающих 

ребенка обстоятельств, социально ценностных, влияющих на его 

личностное развитие и содействующих его вхождению в 

современную культуру. Она включает: предметно-пространственное 

окружение, поведенческое-событийное, информационное 

культурное. 

 Основными характеристиками воспитывающей среды 

являются ее насыщенность и структурированность.  
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Процесс взаимодействия всех участников образовательного 

процесса и совместной жизнедеятельности взрослых и детей 

направлен на укрепление общешкольного коллектива, органов 

детского самоуправления ученического актива, укрепления и 

пропаганды общешкольных традиций и реализуется в традиционных 

формах работы и мероприятиях. Обучающиеся участвуют в 

трудовых делах школы и класса, в совместных общественно 

значимых делах школы, что способствует развитию общественной 

активности, формированию нравственного идеала, гражданского 

отношения к Отечеству, воспитанию нравственного потенциала, 

сознательного отношения к труду.  

В школе уделяется большое внимание обустройству 

помещений, классных комнат, учебных кабинетов, школьного двора, 

спортплощадок и так далее. Все это создает психологический фон, на 

котором разворачиваются взаимоотношения всех, кто находится в 

здании школы.  

Поведенческая среда школы это единая карта поведения, 

свойственного школьнику в нашей школе, за счет доминирования тех 

или иных поведенческих форм: установившиеся в школе интонации 

в обращении, мимика и жесты при беседе, позы при диалоге, 

характер совместной деятельности детей и педагогов, отдельные 

поступки школьников, протекающие конфликты и их разрешение, а 

также время от времени возникающие сложные ситуации этического 

порядка.  

Событийное окружение — это совокупность событий, 

попадающих в поле восприятия воспитанника, служащих предметом 

оценки, поводом к раздумью и основанием для жизненных выводов: 

если ребенок видит отношения там,  
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где на поверхности лежат случай, действия, обстоятельство, 

то данное событие становится фактором его личностного развития, 

потому что событие стало для него важным, так как он сопереживал 

случившемуся 

 Информационное окружение: 

- укомплектованная библиотека с читальным залом; 

- все дети имеют учебники;  

-активно пользуются интернетом. 

Особенности воспитательного процесса на уровне 

дошкольного образования. В детском саду БОУ г. Омска «СОШ № 

99 с УИОП» образовательный процесс осуществляется в 

соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. В связи с 

этим обучение и воспитание объединяются в целостный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества.  

Основной целью педагогической работы на уровне 

дошкольного образования является формирования общей культуры 

личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, 

развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности. 

 Ведущей в воспитательном процессе является игровая 

деятельность. Игра широко используется как самостоятельная форма 

работы с детьми и как эффективное средство и метод развития, 

воспитания и обучения в других организационных формах.  
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Приоритет отдается творческим играм (сюжетно-ролевые, 

строительно-конструктивные, игрыдраматизации и инсценировки, 

игры с элементами труда и художественной деятельности), а также 

играм с правилами (дидактические, интеллектуальные, подвижные, 

хороводные т.п.). 

 Отдельное внимание уделяется самостоятельной 

деятельности воспитанников. Ее содержание и уровень зависят от 

возраста и опыта детей, запаса знаний, умений и навыков, уровня 

развития творческого воображения, самостоятельности, инициативы, 

организаторских способностей, а также от имеющейся материальной 

базы и качества педагогического руководства. Организованное 

проведение этой формы работы обеспечивается как 

непосредственным, так и опосредованным руководством со стороны 

воспитателя. 

 Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится 

в свободные часы (во время утреннего приема, прогулок и т.п.) в 

помещениях и на свежем воздухе. Она организуется с целью 

активизации пассивных воспитанников, организации 

дополнительных занятий с отдельными детьми, которые нуждаются 

в дополнительном внимании и контроле, например, часто 

болеющими, хуже усваивающими учебный материал при 

фронтальной работе и т.д.  

Воспитательный процесс на уровне дошкольного образования 

организуется в развивающей среде, которая образуется 

совокупностью природных, предметных, социальных условий и 

пространством собственного «Я» ребенка. Среда обогащается за счет 

не только количественного накопления, но и через улучшение 

качественных параметров:  
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эстетичности, гигиеничности, комфортности, функциональной 

надежности и безопасности, открытости изменениям и 

динамичности, соответствия возрастным и половым особенностям 

детей, проблемной насыщенности и т.п. Воспитатели заботятся о 

том, чтобы дети свободно ориентировались в созданной среде, имели 

свободный доступ ко всем его составляющим, умели самостоятельно 

действовать в нем, придерживаясь норм и правил пребывания в 

различных помещениях и пользования материалами, оборудованием.  

Одной из задач в воспитательном процессе на уровне 

дошкольного образования является физическое воспитание и 

развитие воспитанников. Успех этого направления зависит от 

правильной организации режима дня, двигательного, санитарно -

гигиенического режимов, всех форм работы с детьми и других 

факторов. 

 Двигательный режим в течение дня, недели определяется 

комплексно, в соответствии с возрастом детей. Ориентировочная 

продолжительность ежедневной двигательной активности малышей 

устанавливается в следующих пределах: младший дошкольный 

возраст – до 3–4 часов, старший дошкольный возраст – до 4–5 часов. 

Оптимизация двигательного режима обеспечивается путем 

проведения различных подвижных, спортивных игр, упражнений, 

занятий физкультурой, самостоятельной двигательной деятельности 

и т.п.  

Значительное внимание в воспитании детей уделяется труду, 

как части нравственного становления. Воспитательная деятельность 

направлена на формирование эмоциональной готовности к труду, 

элементарных умений и навыков в различных видах труда, интереса 

к миру труда взрослых людей.  
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Важным аспектом является индивидуальный и 

дифференцированный подходы к детской личности (учет интересов, 

предпочтений, способностей, усвоенных умений, личностных 

симпатий при постановке трудовых заданий, объединении детей в 

рабочие подгруппы и т.д.) и моральная мотивация детского труда.  

Для педагогов детского сада БОУ г. Омска «СОШ № 99 с 

УИОП» важно интегрировать семейное и общественное дошкольное 

воспитание, сохранить приоритет семейного воспитания, активнее 

привлекать семьи к участию в учебно - воспитательном процессе. С 

этой целью проводятся родительские собрания, консультации, 

беседы, круглые столы, викторины, дни открытых дверей, 

просмотры родителями отдельных форм работы с детьми, 

применяются средства наглядной пропаганды (информационные 

бюллетени, родительские уголки, тематические стенды, совместные 

фотовыставки); родители привлекаются к проведению праздников, 

развлечений, экскурсий, к реализации совместных проектов и т.д. 

 Основные традиции воспитания в Школе на уровнях НОО, 

ООО, СОО: 

 - стержнем годового цикла воспитательной работы 

Учреждения являются ключевые общешкольные дела, через которые 

осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов, цикл 

включает в себя не только традиционные дела, но и народные, 

профессиональные и государственные праздники; 

 - важной чертой каждого ключевого дела и других 

совместных дел педагогов и школьников является коллективная 

разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и 

коллективный анализ их результатов; 
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 - в школе создаются такие условия, при которых по мере 

взросления ребенка увеличивается и его роль в совместных делах (от 

пассивного наблюдателя до организатора);  

- педагоги школы ориентированы на формирование 

коллективов в рамках школьных классов, кружков, студий, секций и 

иных детских объединений, на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

 - ключевой фигурой воспитания в школе является классный 

руководитель, реализующий по отношению к детям защитную, 

личностно-развивающую, организационную, посредническую (в 

разрешении конфликтов) функции. БОУ г. Омска «СОШ № 99 с 

УИОП» - это школа, где не борются с недостатками, а развивают 

достоинства; где успеха может добиться каждый, если предоставить 

ему соответствующие возможности; где создана особая 

эмоциональная атмосфера, атмосфера свободы и единства. 

 Годовой круг праздников и традиций включает 

общешкольные концерты, фестивали, творческие и 

интеллектуальные игры, соревнования, тематические праздники,  — 

вот чем живут педагоги и ученики БОУ г. Омска «СОШ № 99 с 

УИОП». 

Участниками образовательных отношений в части воспитании 

являются педагогические и другие работники образовательной 

организации, обучающиеся, их родители (законные представители), 

представители иных организаций в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, локальными актами 

школы. Родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся имеют преимущественное право на воспитание своих 

детей перед всеми другими лицами. 

548 



 

                                                       

 Нормативные ценностно-целевые основы воспитания 

обучающихся в школе определяются содержанием российских 

гражданских (базовых, национальных) норм и ценностей, основные 

из которых закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти 

ценности и нормы определяют инвариантное содержание воспитания 

школьников. С учетом мировоззренческого, этнического, 

религиозного многообразия российского общества ценностно-

целевые основы воспитания обучающихся включают 

духовнонравственные ценности культуры народов России, 

традиционных религий народов России в качестве вариативного 

компонента содержания воспитания, реализуемого на добровольной 

основе, в соответствии с мировоззренческими и культурными 

особенностями и потребностями родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

 Воспитательная деятельность в школе реализуется в 

соответствии с приоритетами государственной политики в сфере 

воспитания, установленными в государственной Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. 

Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания 

детей является развитие высоконравственной личности, 

разделяющей российские традиционные духовные ценности, 

обладающей актуальными знаниями и умениями, способной 

реализовать свой потенциал в условиях современного общества, 

готовой к мирному созиданию и защите Отечества.  
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2.3.2. Особенности организуемого в образовательной 
организации воспитательного процесса 

2.3.3. Цель и задачи воспитания 

Современный национальный воспитательный идеал — это 
высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 
принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 
ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый 
в духовных и культурных традициях многонационального народа 
Российской Федерации. Исходя из этого воспитательного идеала, а 
также основываясь на базовых для нашего общества ценностях 
(семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, 
человек), формулируется общая цель воспитания в Учреждении – 
личностное развитие обучающихся, проявляющееся: 

 1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество 
выработало на основе этих ценностей (т.е. в усвоении ими социально 
значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным 
ценностям (т.е. в развитии их социально значимых отношений);  

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта 
поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений 
на практике (т.е. в приобретении ими опыта осуществления 
социально значимых дел). Данная цель ориентирует педагогов не на 
обеспечение соответствия личности ребенка единому уровню 
воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития его 
личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по 
развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по своему 
саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются 
важным фактором успеха в достижении цели. 

 Конкретизация общей цели воспитания, применительно к 
возрастным особенностям обучающихся, позволяет выделить в ней 
следующие целевые приоритеты, соответствующие четырем уровням 
образования:  
Достижению поставленной цели воспитания на уровне дошкольного 
образования будет способствовать решение следующих основных 
задач:  
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- развитие социальных, нравственных, физических, 
интеллектуальных, эстетических качеств; создание благоприятных 
условий для гармоничного развития каждого ребенка в соответствии 
с его возрастными, гендерными, индивидуальными особенностями и 
склонностями; 

 - формирование общей культуры личности, в том числе 
ценностей здорового и устойчивого образа жизни, инициативности, 
самостоятельности и ответственности, активной жизненной позиции; 

 - развитие способностей и творческого потенциала каждого 
ребенка; 

 - организация содержательного взаимодействия ребенка с 
другими детьми, взрослыми и окружающим миром на основе 
гуманистических ценностей и идеалов, прав свободного человека; - 
воспитание патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее 
достижения на основе духовно-нравственных и социокультурных 
ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 
интересах человека, семьи, общества;  

- воспитание чувства собственного достоинства в процессе 
освоения разных видов социальной культуры, в том числе и 
многонациональной культуры народов России и мира, умения 
общаться с разными людьми;  

- объединение воспитательных ресурсов семьи и дошкольной 
организации на основе традиционных духовно-нравственных 
ценностей семьи и общества; установление партнерских 
взаимоотношений с семьей, оказание ей психолого-педагогической 
поддержки, повышение компетентности родителей (законных 
представителей) в вопросах воспитания, развития и образования 
детей. 

 2. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень 
начального общего образования) таким целевым приоритетом 
является создание благоприятных условий для усвоения 
школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и 
традиций того общества, в котором они живут 

К наиболее важным из них относятся: 
 - быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), 

братом (сестрой), внуком (внучкой);  
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уважать старших и заботиться о младших членах семьи; 
 выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая 

старшим; 
 - быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе 

— час» как в учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить 
начатое дело до конца;  

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, 
город, село, свою страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными 
растениями в классе или дома, заботиться о своих домашних 
питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем дворе; 
подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором 
улицы, леса, водоёмы); 

 - проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться 
решать спорные вопросы, не прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, 
ценить знания; - быть вежливым и опрятным, скромным и 
приветливым; - соблюдать правила личной гигиены, режим дня, 
вести здоровый образ жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; 
стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; 
уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности 
помогать нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к 
людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного 
имущественного положения, людям с ограниченными 
возможностями здоровья; - быть уверенным в себе, открытым и 
общительным, не стесняться быть в чём-то непохожим на других 
ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, 
отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи 
старших. Знание младшим школьником данных социальных норм и 
традиций, понимание важности следования им имеет особое 
значение для ребенка этого возраста, поскольку облегчает его 
вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему 
систему общественных отношений.  

3. В воспитании детей подросткового возраста (уровень 
основного общего образования) таким приоритетом является  
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создание благоприятных условий для развития социально 
значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных 
отношений:  

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его 
счастья; 

 - к труду как основному способу достижения жизненного 
благополучия человека, залогу его успешного профессионального 
самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

 - к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в 
котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая 
завещана ему предками и которую нужно оберегать; 

 - к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее 
существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со 
стороны человека; 

 - к миру как главному принципу человеческого общежития, 
условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по 
работе в будущем и создания благоприятного микроклимата в своей 
собственной семье;  

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему 
будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 
учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному 
условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, 
которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое 
самовыражение; 

 - к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его 
хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

 - к окружающим людям как безусловной и абсолютной 
ценности, как равноправным социальным партнерам, с которыми 
необходимо выстраивать доброжелательные и 
взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость 
общения и позволяющие избегать чувства одиночества;  

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся 
и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное 
будущее.  
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Выделение данного приоритета в воспитании школьников, 
обучающихся на ступени основного общего образования, связано с 
особенностями детей подросткового возраста: с их стремлением 
утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных 
взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для детей 
приобретает становление их собственной жизненной позиции, 
собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – 
наиболее удачный возраст для развития социально значимых 
отношений школьников.  

4. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего 
общего образования) таким приоритетом является создание 
благоприятных условий для приобретения школьниками опыта 
осуществления социально значимых дел. Выделение данного 
приоритета связано с особенностями школьников юношеского 
возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в 
выборе дальнейшего жизненного пути, который открывается перед 
ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. 

 Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет 
имеющийся у них реальный практический, социально значимый 
опыт, который они могут приобрести, в том числе и в школе. Это:  

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и 
близких; 

 - трудовой опыт, опыт участия в производственной практике;  
- опыт дел, направленных на пользу своему родному селу, стране 

в целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской 
позиции; 

 - опыт природоохранных дел;  
- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в 

школе, дома или на улице; 
 - опыт самостоятельного приобретения новых знаний, 

проведения научных исследований, опыт проектной деятельности; 
 - опыт изучения, защиты и восстановления культурного 

наследия человечества, опыт создания собственных произведений 
культуры, опыт творческого самовыражения; 

 - опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье 
других людей; 

 - опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или 
пожилых людях, волонтерский опыт;  
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- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально 
приемлемого самовыражения и самореализации. Выделение в общей 
цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными 
особенностями обучающихся, не означает игнорирования других 
составляющих общей цели воспитания. 

 Приоритет — это то, чему педагогам, работающим с 
обучающимися конкретной возрастной категории, предстоит уделять 
первостепенное, но не единственное внимание. Достижению 
поставленной цели воспитания школьников способствует решение 
следующих основных задач: 

 1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных 
ключевых дел, поддерживать традиции их коллективного 
планирования, организации, проведения и анализа в школьном 
сообществе; 

 2) реализовывать потенциал классного руководства в 
воспитании школьников, поддерживать активное участие классных 
сообществ в жизни школы; 

 3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и 
иные объединения, работающие по школьным программам 
внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные 
возможности;  

4) использовать в воспитании детей возможности школьного 
урока, поддерживать использование на уроках интерактивных форм 
занятий с учащимися; 

 5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – 
как на уровне школы, так и на уровне классных сообществ;  

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы 
детских общественных объединений и организаций; 

 7) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, 
походы и реализовывать их воспитательный потенциал; 

 8) организовывать профориентационную работу со 
школьниками; 

 9) организовать работу школьных медиа, реализовывать их 
воспитательный потенциал; 

 10) развивать предметно-эстетическую среду школы и 
реализовывать ее воспитательные возможности;  
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11) организовать работу с семьями школьников, их родителями 
или законными представителями, направленную на совместное 
решение проблем личностного развития детей.  

Планомерная реализация поставленных задач позволит 
организовать в школе интересную и событийно насыщенную жизнь 
детей и педагогов, что станет эффективным способом профилактики 
антисоциального поведения школьников.  

 
Результаты достижения цели и решения задач воспитания 

представляются в форме целевых ориентиров ожидаемых 
результатов воспитания по основным направлениям воспитания в 
соответствии с ФГОС на уровнях начального общего, основного 
общего, среднего общего образования. 

 
Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне 

начального общего образования  
 
Направления 
воспитания 

Целевые ориентиры 

Гражданское 
Патриотическое 

Знающий и любящий свою малую родину, 
свой край. Имеющий представление о своей 
стране, Родине – России, ее территории, 
расположении. Сознающий принадлежность к 
своему народу, проявляющий уважение к 
своему и другим народам. Сознающий свою 
принадлежность к общности граждан России; 
Понимающий свою сопричастность 
прошлому, настоящему и будущему своей 
малой родины, родного края, своего народа, 
российского государства. Имеющий 
первоначальные представления о своих 
гражданских правах и обязанностях, 
ответственности в обществе. Понимающий 
значение гражданских символов 
(государственная символика России, своего 
региона), праздников, мест почитания героев и 
защитников Отечества, проявляющий к ним 
уважение. 

Духовно-
нравственное 

Сознающий ценность каждой человеческой 
жизни, признающий индивидуальность и 
достоинство каждого человека. Умеющий 
анализировать свои и чужие поступки с 



 

                                                       

позиции их соответствия нравственным 
нормам, давать нравственную оценку своим 
поступкам, отвечать за них. 
Доброжелательный, проявляющий 
сопереживание, готовность оказывать 
помощь, выражающий неприятие любых форм 
поведения, причиняющего физический и 
моральный вред другим людям. Понимающий 
необходимость нравственного 
совершенствования, роли в этом личных 
усилий человека, проявляющий готовность к 
самоограничению своих потребностей. 
Владеющий первоначальными навыками 
общения с людьми разных народов, 
вероисповеданий. Знающий и уважающий 
традиции и ценности своей семьи, российские 
традиционные семейные ценности (с учетом 
этнической, религиозной принадлежности). 
Владеющий первоначальными 
представлениями о единстве и многообразии 
языкового и культурного пространства 
России, о языке как основе национального 
самосознания. Сознающий нравственную и 
эстетическую ценность литературы, родного 
языка, русского языка, проявляющий интерес 
к чтению. Знающий и соблюдающий основные 
правила этикета в обществе 

Эстетическое Проявляющий уважение и интерес к 
художественной культуре, восприимчивость к 
разным видам искусства, творчеству своего 
народа, отечественной и мировой 
художественной культуре. Проявляющий 
стремление к самовыражению в разных видах 
художественной деятельности, искусства. 
Способный воспринимать и чувствовать 
прекрасное в быту, природе, искусстве, 
творчестве людей. Физическое Соблюдающий 
основные правила здорового и безопасного 
для себя и других людей образа жизни, в том 
числе в информационной среде. 
Ориентированный на физическое развитие, 
занятия физкультурой и спортом. Бережно 
относящийся к физическому здоровью и 



 

                                                       

душевному состоянию своему и других 
людей. Владеющий основными навыками 
личной и общественной гигиены, безопасного 
поведения в быту, природе, обществе. 
Сознающий и принимающий свою половую 
принадлежность, соответствующие ей 
психофизические и поведенческие 
особенности с учетом возраста 

Трудовое Сознающий ценность честного труда в жизни 
человека, семьи, народа, общества и 
государства. Проявляющий уважение к труду, 
людям труда, бережное отношение к 
результатам своего труда и других людей, 
прошлых поколений. Выражающий желание 
участвовать в различных видах доступного по 
возрасту труда, трудовой деятельности. 
Проявляющий интерес к разным профессиям 

Экологическое Понимающий ценность природы, 
окружающей среды, зависимость жизни 
людей от природы. Способный правильно 
оценивать влияние людей, в том числе 
собственного поведения, на состояние 
природы, окружающей среды. Проявляющий 
любовь к природе, бережное отношение, 
неприятие действий, приносящих вред 
природе, особенно живым существам. 
Выражающий готовность осваивать 
первоначальные навыки охраны природы, 
окружающей среды и действовать в 
окружающей среде в соответствии с 
экологическими нормами. 

Познавательное Выражающий познавательные интересы, 
активность, инициативность, 
любознательность и самостоятельность в 
познании. Обладающий первоначальными 
представлениями о природных и социальных 
объектах как компонентах единого мира, 
многообразии объектов и явлений природы, о 
связи мира живой и неживой природы, о 
науке, научном знании, научной картине мира. 
Проявляющий уважение и интерес к науке, 
научному знанию в разных областях. 
Обладающий первоначальными навыками 



 

                                                       

исследовательской деятельности. 
 

2.3.4. Виды, формы и содержание деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется 
в рамках ряда направлений воспитательной работы образовательной 
организации. Каждое из них представлено в соответствующем 
модуле. 

 Модуль «Ключевые общешкольные дела» 
Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные 

дела, в которых принимает участие большая часть школьников и 
которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и 
анализируются совместно педагогами и детьми. Это комплекс 
коллективных творческих дел, интересных и значимых для 
школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый 
коллектив.  

Для этого в Школе используются следующие формы работы 
На внешкольном уровне: 

- социальные проекты – ежегодные совместно 
разрабатываемые и реализуемые школьниками и педагогами 
комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, 
трудовой направленности), ориентированные на преобразование 
окружающего школу социума: 

- патриотическая акция «Юные исследователи Бессмертного 
полка» (проект реализуется по инициативе Областной организации 
«Бессмертный полк» в Омске); 

- экологическая акция «Зелёные легкие планеты» (в сборе 
макулатуры активно участвуют не только родители детей, но и 
дедушки, бабушки; макулатура сдается в приемный пункт, 
полученные средства расходуются на пополнение материальной базы 
школы и поощрение активных участников акции – приобретен экран 
на сцену, колонки, стойки, микрофоны для актового 
зала),межрегиональный фестиваль «Белая берёза», «Эколята» и др.; 

- акция «Письмо солдату» (накануне Дня защитника 
Отечества школьники готовят творчески оформленные письма и 
отправляют их по почте выпускникам школы, проходящим на данный 
момент срочную службу в Армии, а также военнослужащим, 
проходящим срочную службу в подшефной воинской части), акция 
«Мы - помним, мы - гордимся!»; 

- митинги у мемориальных досок воинам, погибшим при 
выполнении воинского долга за пределами Отечества, акция «Цветы 
и порох», «Открытки ветерану» и т.д.;     
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- открытые дискуссионные площадки – комплекс открытых 
дискуссионных площадок по социально-значимым тематикам; 

- общешкольные родительские и ученические собрания, 
которые проводятся регулярно, в их рамках обсуждаются насущные 
проблемы; 

- Единый День профилактики правонарушений в школе; 
- Дни правовых знаний (помимо профилактических 

мероприятий с обучающимися, проводится встреча родителей и 
обучающихся с представителями Управления образования, КДН и 
ЗП, ПДН); 

- проводимые для жителей поселка и организуемые 
совместно с семьями учащихся спортивные состязания, праздники, 
представления, которые открывают возможности для творческой 
самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об 
окружающих («Веселые старты», «Новогодние праздники», 
«Новогодняя ярмарка»); 

- спортивно-оздоровительная деятельность: соревнование по 
волейболу и баскетболу между командами выпускников школы, 
педагогов и старшеклассниками; состязания «Тропа героя», «Веселые 
старты» и т.п. с участием родителей в командах; 

- досугово - развлекательная деятельность: праздники, 
концерты, посвящения, конкурсно-развлекательные программы ко 
Дню матери, 8 Марта, 23 февраля, выпускные вечера и т.п. с 
участием родителей, бабушек и дедушек; 

- школьные концерты с вокальными, танцевальными 
выступлениями школьников в День пожилого человека, День матери, 
8 Марта, День Победы и др. 

На школьном уровне: 

Общешкольные праздники – ежегодно проводимые 
творческие (театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) 
дела, связанные со значимыми для детей и педагогов 
знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы: 

- День Учителя (поздравление учителей, концертная 
программа, подготовленная обучающимися, проводимая в актовом 
зале при полном составе учеников и учителей Школы); 

- День самоуправления в День Учителя (старшеклассники 
организуют учебный процесс, проводят уроки, общешкольную 
линейку, следят за порядком в школе и т.п.); 

- Праздники,  концерты, конкурсные программы,  Новогодние 
праздники, Осенние праздники, День матери, 8 Марта, День 
защитника Отечества, День Победы, выпускные вечера, «Первый 
звонок», «Последний звонок» и др.; 
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- Предметные недели (естественных, точных, гуманитарных, 
творческих наук); 

Торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом 
учащихся на следующую ступень образования, символизирующие 
приобретение ими новых социальных статусов в школе и 
развивающие школьную идентичность детей. 

Церемонии награждения (по итогам года) школьников и 
педагогов за активное участие в жизни школы, защиту чести школы в 
конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в 
развитие школы: 

- общешкольные линейки с вручением грамот и 
благодарностей; 

- награждение на торжественной линейке «Последний 
звонок» по итогам учебного года благодарностями и грамотами 
обучающихся. 

На уровне классов: 
- выбор и делегирование представителей классов в 

общешкольные советы дел, ответственных за подготовку 
общешкольных ключевых дел;   

- участие школьных классов в реализации общешкольных 
ключевых дел;  

- проведение в рамках класса итогового анализа детьми 
общешкольных ключевых дел, участие представителей классов в 
итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных советов 
дела. 

На индивидуальном уровне: 

- вовлечение, по возможности, каждого ребенка в ключевые 
дела школы в одной из возможных для них ролей: сценаристов, 
постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных 
редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и 
оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и 
т.п.); 

- индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в 
освоении навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

- наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, 
проведения и анализа ключевых дел, за его отношениями со 
сверстниками, старшими и младшими школьниками, с педагогами и 
другими взрослыми; 

 
 
 

561 



 

                                                       

- при необходимости коррекция поведения ребенка через 
частные беседы с ним, через включение его в совместную работу с 
другими детьми, которые могли бы стать хорошим примером для 
ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на 
себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  

 Модуль «Классное руководство» 
Осуществляя работу с классом, педагог (классный 

руководитель) организует работу с коллективом класса; 
индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу 
с учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями 
учащихся или их законными представителями. 

Работа с классным коллективом: 
- инициирование и поддержка участия класса в 

общешкольных ключевых делах, оказание необходимой помощи 
детям в их подготовке, проведении и анализе; 

- организация интересных и полезных для личностного 
развития ребенка совместных дел с учащимися вверенного ему 
класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, 
духовно-нравственной, творческой,  профориентационной 
направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них 
детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им 
возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и 
упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для 
них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе;  

- проведение классных часов как часов плодотворного и 
доверительного общения педагога и школьников, основанных на 
принципах уважительного отношения к личности ребенка, 
поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, 
предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия 
решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды 
для общения;  

- сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на 
сплочение и командообразование;   
                                                                                                                                      
 -однодневные  экскурсии, организуемые классными 
руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения 
детей, включающие в себя подготовленные ученическими 
микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и 
розыгрыши; внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому 
школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни 
класса;  
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- выработка совместно со школьниками законов класса, 
помогающих детям освоить нормы и правила общения, которым они 
должны следовать в школе.  

Индивидуальная работа с учащимися: 

- изучение особенностей личностного развития учащихся 
класса через наблюдение за поведением школьников в их 
повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических 
ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих 
отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным 
нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с 
результатами бесед классного руководителя с родителями 
школьников, с преподающими в его классе учителями;  

- поддержка ребенка в решении важных для него жизненных 
проблем (налаживание взаимоотношений с одноклассниками или 
учителями, выбор профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, 
успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется 
классным руководителем в задачу для школьника, которую они 
совместно стараются решить; 

- индивидуальная работа со школьниками класса, 
направленная на заполнение ими личных портфолио, в которых дети 
не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, 
личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных 
бесед с классным руководителем в начале каждого года планируют 
их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи и неудачи.  

- коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, 
его родителями или законными представителями, с другими 
учащимися класса; через предложение взять на себя ответственность 
за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 
- регулярные консультации классного руководителя с 

учителями-предметниками, направленные на формирование единства 
мнений и требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, 
на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 
учащимися; 

- проведение мини-педсоветов, направленных на решение 
конкретных проблем класса и интеграцию воспитательных влияний 
на школьников; 

- привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, 
дающих педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих 
учеников, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке; 
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- привлечение учителей к участию в родительских собраниях 
класса для объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными 

представителями: 

- регулярное информирование родителей о школьных успехах 
и проблемах их детей, о жизни класса в целом; 

- помощь родителям школьников или их законным 
представителям в регулировании отношений между ними, 
администрацией школы и учителями-предметниками;  

- организация родительских собраний, происходящих в 
режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и 
воспитания школьников; 

- создание и организация работы родительских комитетов 
классов, участвующих в управлении образовательной организацией и 
решении вопросов воспитания и обучения их детей; 

- привлечение членов семей школьников к организации и 
проведению дел класса; 

- организация на базе класса семейных праздников, 
конкурсов, соревнований, направленных на сплочение семьи и 
школы. 

 Модуль «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; 

-формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т. п. детско-
взрослых общностей, которые могли бы объединять обучающихся и 
педагогических работников общими позитивными эмоциями и 
доверительными отношениями друг к другу; 

-создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 
определенные социально значимые формы поведения; 

-поддержку обучающихся с ярко выраженной лидерской позицией 
и установку на сохранение и поддержание накопленных социально 
значимых традиций; 

-поощрение педагогическими работниками детских инициатив и 
детского самоуправления. 
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Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной 
деятельности происходит в рамках следующих выбранных 
обучающимися ее видов: 

-Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 
направленные на передачу обучающимся социально значимых 
знаний, развивающие их любознательность, позволяющие привлечь 
их внимание к экономическим, политическим, экологическим, 
гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их 
гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. 

-Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, 
создающие благоприятные условия для просоциальной 
самореализации обучающихся, направленные на раскрытие их 
творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения 
ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения 
обучающихся к культуре и их общее духовно-нравственное развитие. 

-Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной 
деятельности, направленные на развитие коммуникативных 
компетенций обучающихся, воспитание у них культуры общения, 
развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение 
и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию 
взглядов людей. 

-Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной 
деятельности, направленные на воспитание у обучающихся любви к 
своему краю, его истории, культуре, природе, на развитие 
самостоятельности и ответственности обучающихся, формирование 
у них навыков самообслуживающего труда. 

-Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной 
деятельности, направленные на физическое развитие обучающихся, 
развитие их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение 
к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, 
формирование установок на защиту слабых. 

-Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 
направленные на развитие творческих способностей обучающихся, 
воспитание у них трудолюбия и уважительного отношения к 
физическому труду. 

-Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 
направленные на раскрытие творческого, умственного и физического 
потенциала обучающихся, развитие у них навыков конструктивного 
общения, умений работать в команде. 
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Модуль «Школьный урок» 
 Система обучения в школе предполагает единство учебно-
воспитательного процесса. Развести понятия «воспитание» и 
«обучение» в контексте современного понимания образования как 
индивидуально-личностного феномена, невозможно. В цифровую 
эпоху особо востребованной задачей становится смещение внимания 
на воспитание и социализацию школьников. Педагоги школы на 
своих уроках не просто передают знания, а максимально 
преодолевают барьер между обучением и воспитанием за счет 
повышения воспитательного потенциала урока. Обучающиеся 
вводятся в контекст современной культуры, порождающий такие 
новообразования в структуре личности, как: 
- знания о мире;  
- умение взаимодействовать с миром и людьми; 
- ценностное отношение к миру.  

Реализация школьными педагогами воспитательного 
потенциала урока предполагает следующее:  

- установление доверительных отношений между учителем и 
его учениками, которые выстраиваются как отношения субъектов 
единой совместной деятельности, обеспечиваемой общими 
активными интеллектуальными усилиями и способствуют 
позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя 
через взаимоконтроль и самоконтроль обучающихся, 
самостоятельный выбор разно уровневых заданий, привлечению их 
внимания к обсуждаемой на уроке информации;    

- побуждение обучающихся соблюдать на уроке 
общепринятые нормы поведения, правила общения со всеми 
участниками образовательного процесса, принципы учебной 
дисциплины и самоорганизации через знакомство и в последующем 
соблюдение «Правил внутреннего распорядка обучающихся»;    

-активизация познавательной деятельности обучающихся 
через использование занимательных элементов, историй из жизни 
великих ученых, писателей, ИКТ (программы-тренажеры, тесты, 
зачеты в приложении Microsoft Office Excel, мультимедийные 
презентации, научно-популярные передачи, фильмы, обучающие 
сайты, онлайн-уроки, видеолекции, онлайн-конференции и др.), а 
также проведение предметных недель (согласно плану 
воспитательной работы школы на год) с целью развития 
познавательной и творческой активности в различных сферах 
предметной деятельности, раскрытия творческих способностей 
обучающихся с разными образовательными потребностями и 
индивидуальными возможностями.  
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Решению данной воспитательной задачи способствует 
проведение таких форм учебных занятий как олимпиады, 
занимательные уроки и пятиминутки, урок - деловая игра, урок – 
путешествие, урок мастер-класс, урок-исследование и др. 

- использование воспитательных возможностей содержания 
учебного предметов  через демонстрацию детям примеров 
ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия 
и добросердечности, перевод содержания с уровня знаний на уровень 
личностных смыслов, восприятие ценностей через подбор 
соответствующих текстов для чтения, задач для решения, 
проблемных ситуаций для обсуждения в классе, анализ поступков 
людей, историй судеб, комментарии к происходящим в мире 
событиям, историческая справка «Лента времени», проведение 
Уроков мужества, Уроков мира; 

- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту 
изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой 
на уроке социально значимой информацией; инициирование ее 
обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 
выработки своего к ней отношения (проведение уроков – диспутов, 
включение в канву урока проблемных ситуаций и задач, требующих 
анализа и оценки социальных ситуаций; 

- применение на уроке интерактивных форм работы 
учащихся: 

- интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную 
мотивацию школьников (мозговой штурм, брейнринга, квесты, игра-
провокация, игра-эксперимент, игра-демонстрация, игра-состязание); 

- дидактического театра, где полученные на уроке знания 
обыгрываются в театральных постановках; 

- дискуссий, которые дают учащимся возможность 
приобрести опыт ведения конструктивного диалога в атмосфере 
интеллектуальных, нравственных и эстетических переживаний, 
столкновений различных взглядов и мнений, поиска истины и 
возможных путей решения задачи или проблемы, творчества учителя 
и учащихся; 

- групповой работы или работы в парах, с целью обучения 
командной работе и взаимодействию с другими детьми, постановки 
общей цели, для достижения которой каждый должен внести 
индивидуальный вклад, распределению ролей, рефлексией вклада 
каждого в общий результат; 
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- включение в урок игровых процедур, которые помогают 
поддержать мотивацию детей к получению знаний (социо-игровая 
режиссура урока, лекция с запланированными ошибками, наличие 
двигательной активности на уроках), налаживанию позитивных 
межличностных отношений в классе, помогают установлению 
доброжелательной атмосферы во время урока (сотрудничество, 
поощрение, доверие, поручение важного дела, эмпатия, создание 
ситуации успеха); 

- инициирование и поддержка исследовательской 
деятельности школьников в рамках реализации ими индивидуальных 
и групповых исследовательских проектов, индивидуальных 
образовательных программ, что даст обучающимся возможность 
приобрести навык самостоятельного решения теоретической 
проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, 
навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в 
работах других исследователей, навык публичного выступления 
перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 
зрения (основная и старшая школа): 

- использование технологии «Портфолио», с целью развития 
самостоятельности, рефлексии и самооценки, планировании 
деятельности, видения правильного вектора для дальнейшего 
развития способностей, участие в конкурсах, выставках, 
соревнованиях, научно-практических конференциях, форумах, 
авторские публикации в изданиях выше школьного уровня, авторские 
проекты. 

Новые знания появляются совместными усилиями школьника 
и педагога. При этом важно, чтобы задаваемые учителем вопросы 
воспринимались не как контроль учителя за усвояемостью знаний 
ученика, а как диалог личности с личностью, чтобы задания хотелось 
исполнять, не отдавая этому времени часть жизни, а приобретая 
через них саму жизнь. 

 Модуль «Самоуправление» 
Поддержка детского самоуправления в школе помогает 

педагогам воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, 
ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а 
школьникам – предоставляет широкие возможности для 
самовыражения и самореализации. Поскольку учащимся младших и 
подростковых классов не всегда удается самостоятельно 
организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и 
на время может трансформироваться (посредством введения функции 
руководителя центра) в детско-взрослое самоуправление.  
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Детское самоуправление в школе осуществляется следующим 
образом  

На уровне школы: 

- через деятельность выборного Совета обучающихся школы, 
создаваемого для учета мнения школьников по вопросам управления 
образовательной организацией и принятия административных 
решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

- через деятельность творческих советов дела, отвечающих за 
проведение тех или иных конкретных мероприятий, праздников, 
вечеров, акций и т.п. 

На уровне классов: 

- через деятельность выборных по инициативе и 
предложениям учащихся класса лидеров (старост), представляющих 
интересы класса в общешкольных делах и призванных 
координировать его работу с работой совета обучающихся школы и 
классных руководителей; 

- через деятельность выборных органов самоуправления, 
отвечающих за различные направления работы класса. 

На индивидуальном уровне: 
- через вовлечение школьников в планирование, организацию, 

проведение и анализ общешкольных и внутриклассных дел; 
- через реализацию функций школьниками, отвечающими за 

различные направления работы в классе.  
В школе разработана система школьного самоуправления, 

общим голосование организации присвоили название «Лидер», 
расписали структуру управления, разработали эмблему, девиз, гимн. 
У каждого участника имеются права и обязанности( смотреть раздел 
программы воспитательной работы). 

Одной из организационных форм работы в школьном 
самоуправлении выступают сами органы самоуправления, благодаря 
которым перед подростком открывается репертуар социальных ролей 
и позиций в самоуправлении. 

При организации процесса социализации личности подростка 
нами заложено педагогически целесообразное сочетание 
коллективной, групповой форм организации деятельности 
подростков, выделены те аспекты, которые позволяют наиболее 
эффективно обеспечить развитие у подростков готовности к 
социальным действиям. Ведущей формой выступают - коллективные 
дела так как коллективные дела обладают колоссальной силой 
влияния: 
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- создается сильное поле эмоционального заряжения, в 
которое попадает ребенок и приобретает опыт эмоциональных 
переживаний; 

- центрируется внимание детей на социальном значении 
происходящего и содеянного, высвечивая социально- культурную 
ценность во всей ее общечеловеческой значимости; 

- обеспечивается реальное взаимодействие ребенка в ходе 
групповой деятельности и осознание своего вклада в общее дело; 

- в деятельности группы легко формируются умения 
взаимодействовать с людьми. 

Благодаря взаимодействию членов ученического 
самоуправления подросток имеет возможность: 

- получить обратную связь и поддержку членов 
самоуправления; 

- усваивать новые навыки и стили поведения, получать опыт 
организации социально значимого дела; 

- в результате социальный опыт, нормы, роли, приобретаемые 
в специально созданной среде, переносятся на внешний мир: 
учащийся учится быть не только участником событий, но 
организатором.  

Таким образом, именно коллективные дела способствуют 
эффективности процесса социализации. Ученическое 
самоуправление  благодаря специфике коллективных дел, создает 
лучшие условия для развития личности. 

Наряду с коллективными делами имеют место и занятия в 
«малых группах». При реализации системы социализации личности 
подростка педагоги опираются на эти и другие формы работы. 

Целостность и эффективность системы социализации 
личности подростка в условиях ученического самоуправления 
достигается гармонизацией ее структурных и функциональных 
компонентов. 

Таким образом, цель ученического самоуправления - 
развитие активной жизненной позиции учащихся, сознательного и 
ответственного отношения к своим правам и обязанностям. 

Задачи: 
- создать условия для освоения учащимися различных 

социальных ролей и позиций в ближайшей среде их 
жизнедеятельности, формировать потребность и готовность 
совершенствовать свою личность; 
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- создать условия для освоения учащимися современных 
способов использования свободного времени, а также помочь им 
стать полезными и активными членами общества, познать свои 
возможности; 

- воспитать положительное отношение к нормам 
коллективной жизни, способствовать осознанию учащимися своей 
гражданской и социальной ответственности за самого себя и своих 
сверстников; 

- развивать ключевые компетенции: умение общаться, 
действовать, понимать информацию, решать проблемы, 
сотрудничать в группе; 

- побуждать желание бороться за своих друзей и ровесников, 
помогать им найти себя, преодолевать трудности, приносить пользу 
людям, стать защитником правды, добра, справедливости. 

Деятельность ученического самоуправления «Лидер» 
основывается на принципах добровольности, равноправия, 
самоуправления и законности, приоритета интересов учащихся, 
открытости для всех участников образовательного процесса, 
неприятия насилия, вражды и ненависти. 

Ученическое самоуправление действует в следующих 
доминирующих сферах деятельности: 
- учебная деятельность; 

- сфера гражданского и патриотического, нравственного 
воспитания; 

- сфера досуга и общения; 
- сфера общественно полезного труда и быта;  
-сфера физического и интеллектуального 

самосовершенствования. 
Видами деятельности ученического самоуправления 

является: 
- разработка и реализация социальных проектов, 

направленных на формирование ценностных ориентаций; 
- организация культурно - досуговых мероприятий; 
- организация мероприятий, направленных на формирование 

потребностей в здоровом образе жизни; 
- организация самообслуживания (работа в столовой и др.) 
Функции по становлению и развитию ученического 

самоуправления распределены следующим образом: 
Директор школы: 
- отвечает за разработку стратегии воспитательного процесса, 

включая деятельность ученического самоуправления. 
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Заместитель директора: 
- принимает участие в разработке концепции и программы 

развития ученического самоуправления по вопросам учебной работы 
и внеурочной деятельности по предметам, занимается вопросами 
методического обеспечения и обучения ученического актива и 
классных руководителей. 

- принимает участие в разработке концепции и программы 
развития ученического самоуправления, в сотрудничестве с 
классными руководителями работает над вариантом модели 
самоуправления в группах - классах с учетом модели ученического 
самоуправления школы; 

- консультирует участников ученического самоуправления, 
координирует деятельность всех структурных элементов системы 
ученического самоуправления школы, их взаимодействие друг с 
другом; 

- обеспечивает разработку нормативных документов, 
сопровождающих ученическое самоуправление. 

Классный руководитель: 
- на основе личностно - ориентированного подхода оказывает 

поддержку по реализации самоуправления в различных сферах 
жизни школы: организации учебы, самообслуживания, общественно 
полезного труда, досуга, занятия спортом и т. д; 

- обеспечивает педагогическое сопровождение во время 
подготовки коллективных, групповых творческих дел в группе-
классе. 

Педагог- психолог: 
- проводит консультации для участников школьного 

самоуправления по различным проблемам, возникающим в процессе 
ученического самоуправления; 

- оказывает помощь в выявлении лидерских качеств и 
организаторских способностей учащихся. 

Характеристика нормативно - правовой базы самоуправления 
в школе. 

В число нормативных документов, регламентирующих 
вопросы самоуправления в школе, входят: 

- Конвенция о правах ребенка. 
- Закон РФ «Об образовании». 
- Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации». 
- Устав школы. 
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Основные формы работы органов ученического 
самоуправления «Лидер»: 

- проведение предвыборной компании в органы ученического 
самоуправления в школе; 

- проведение выборов актива группы - класса; 
- общее собрание учащихся школы; 
- заседания центров по своим направлениям работы; 
- участие в выпуске школьной газеты «Школьные новости»;  
- проведение традиционных мероприятий; 
- проведение традиционных трудовых акций; 
- творческие отчеты центров самоуправления о результатах 

проделанной работы. 
Основные методы ученического самоуправления: 
- Общественное поручение. Решением совета старост 

учащемуся поручается определенная работа с учетом его интересов и 
степени подготовленности к данному виду деятельности. 

- Общественное мнение. Принятые коллективно оценки и 
суждения, стимулирующие общественную активность, 
формирующие ответственное отношение к порученной 
общественной работе. 

- Поощрение. Оценка деятельности, проявленная в форме 
благодарности органов ученического самоуправления или всего 
коллектива школы. 

- Убеждение. Общественное воздействие, используемое в 
целях формирования необходимой позиции учащегося. 

- Просьба. Высказанная руководителем или членом органа 
ученического самоуправления или педагогического коллектива, 
ориентирована на вовлечение учащегося в работу или активизацию 
его деятельности, связанной с самоуправлением. 

- Личный пример лидера должного отношения к порученному 
делу, общественному поручению. 

- Совет, как метод совместного обсуждения тех или иных 
проблем ученического самоуправления, так и метод – рекомендация 
товарищу по наиболее эффективным средствам достижения цели. 

Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 
 Окружающая ребенка предметно-пространственная  среда 
Школы, при условии ее грамотной организации, обогащает 
внутренний мир ученика, способствует формированию чувства вкуса 
и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает 
настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует 
позитивному восприятию ребенком школы.  
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Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие 
формы работы с предметно-эстетической средой школы, как:  
«Вернисаж» – персональные выставки творческих работ школьников 
в классах, позволяющие им реализовать свой творческий потенциал. 
Такого рода выставки помогут ребенку преодолеть застенчивость, 
проявить инициативу, научат правильно отвечать на похвалы и 
принимать благодарности, разумно реагировать на критику и 
пожелания, со вниманием относиться к работам других детей и 
корректно высказывать свое мнение о них (обновление рисунков 
происходит 1 раз в четверть); 
  - размещение на стенде «Интересная жизнь» фотоотчета 
школы об интересных событиях, происходящих в школе 
(проведенных ключевых делах, увлекательных экскурсиях, походах, 
встречах и т.п.). Оформляется после каждого события или цикла дел; 
  -событийный дизайн – оформление пространства 
проведения конкретных школьных событий (День знаний, 
Предметные недели, День учителя, Новый год) для формирования 
эстетического вкуса школьников, совместная с детьми разработка и 
оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, 
коридоров, рекреаций, залов, лестничных пролетов и т.п.), которые 
могут служить средством разрушения негативных установок 
школьников на учебные и внеучебные занятия, создания 
праздничной атмосферы; 
  -эстетическое оформление стендов «Новое поколение», 
«Школа – территория здоровья». Акцентирование внимания 
школьников посредством элементов предметно- эстетической среды 
на важных для воспитания ценностях Школы, ее традициях, 
правилах;  
  - создание классных уголков и благоустройство классных 
кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе с 
воспитанниками своих классов, позволяющее учащимся проявить 
фантазию и творческие способности, создающее повод для 
длительного общения классного руководителя со своими детьми; 
  - создание и популяризация особой школьной символики,  
используемые как в школьной повседневности, так и в 
торжественные моменты жизни образовательной организации; 
 – во время праздников, торжественных церемоний, 
ключевых общешкольных дел и иных происходящих в жизни Школы 
знаковых событий. 
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Модуль «Профориентация» 
Совместная деятельность педагогов и школьников по 

данному направлению включает в себя профессиональное 
просвещение школьников; диагностику и консультирование по 
проблемам профориентации, организацию профессиональных проб 
школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка – 
подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей 
профессиональной деятельности, сориентироваться в мире 
современных профессий, учитывая потребности территории в кадрах 
и востребованность профессий в современном мире. Создавая 
профориентационнозначимые проблемные ситуации, формирующие 
готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его 
профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в 
постиндустриальном мире, охватывая не только профессиональную, 
но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта 
работа осуществляется на следующих уровнях. 

На региональном и всероссийском уровнях через: 
- участие в работе всероссийских профориентационных 

проектов, созданных в сети интернет: просмотр лекций, решение 
учебно-тренировочных задач, участие в мастер-классах, посещение 
открытых уроков (ПроеКТОриЯ, Открытые уроки, «Билет в 
будущее» и т.п.); 

- участие учащихся 1-9 классов в российском тестировании 
функциональной грамотности по модели PISA, по результатам 
которого каждый участник получает индивидуальные рекомендации. 

На муниципальном и региональном уровнях через: 
- участие в мероприятиях и тестированиях, организованных  
- экскурсии на предприятия города, фирмы, организации (в 

том числе места работы родителей учащихся), встречи с 
профессионалами, представителями, руководителями, дающие 
школьникам представление о профессиях и условиях работы на 
данном предприятии, возможностях и условиях получения 
профессии и поступления на работу на данное предприятие, в том 
числе в on-lineрежиме; 

- профориентационные профильные проекты совместно с 
социальными партнерами школы, а также с другими предприятиями, 
фирмами (проект «Будущее региона в руках молодых»). 
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Участвуя в сетевых проектах, учащиеся вместе с 
профессионалами предприятий города разрабатывают детско-
взрослые проекты, а затем занимаются их реализацией (в числе таких 
проектов, например, изготовление светящейся в темноте маски для 
безопасного движения по улицам совместно с отделом пропаганды 
ГИБДД УМВД России г. Омска); 

- организацию прохождения учащимися профессиональных 
проб и практик на реальных предприятиях, в колледжах и 
техникумах города в разных формах: групповых, индивидуальных; 

- посещение профориентационных выставок, ярмарок 
профессий, дней открытых дверей в средних специальных учебных 
учреждениях и вузах города. 

На школьном уровне посредством участия в: 
- в цикле профориентационных часов общения, направленных 

на подготовку школьника к осознанному планированию и реализации 
ребенком своего профессионального будущего (как самостоятельные 
школьные, так и совместные с Центром профориентации); 

- родительские общешкольные собрания-конференции; 
- совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, 

посвященных выбору профессий (такие, как «Мой ориентир», 
«Методкабинет», «ПроеКТОриЯ», и т.п.); прохождение 
профориентационного онлайн-тестирования, онлайн-курсов по 
интересующим профессиям и направлениям образования; 

- встречи с носителями профессий (очные, онлайн); 
- встречи обучающихся 8-11 классов с выпускниками школы – 

успешными профессионалами «Школа дала мне путевку в жизнь»; 
- «директорские уроки» - встреча директора, заместителей 

директора с учащимися старшей школы (проводится как разговор 
партнеров, ориентированных на индивидуальный результат ученика 
и отвечающих за результат общего дела;  

- даются «подсказки», как правильно организовать учебную 
деятельность, чтобы она была результативной, интересной, 
способствовала достижению поставленной учеником цели). 

На классном уровне посредством: 
- профориентационных игр: симуляции, деловые игры, 

квесты, решение кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять 
решение, занять определенную позицию), расширяющие знания 
школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о 
достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам 
профессиональной деятельности; 
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- создание организационных условий и проведение деловых 
игр, предполагающих игровую имитацию профессиональных 
испытаний (например, «Журналисты», «Модельеры», «Банкиры», 
«Конструкторы» и т.п.). 

На индивидуальном уровне через: 
- индивидуальные консультации психолога для школьников и 

их родителей по вопросам склонностей, способностей, дарований и 
иных индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь 
значение в процессе выбора ими профессии; 

- индивидуальная тьюторская поддержка обучающихся с ОВЗ, 
детей-инвалидов, слабоуспевающих обучающихся с целью 
определения профессиональных наклонностей, выстраивания 
личного маршрута; 

- участие в проектной деятельности, в научно-практических 
конференциях; 

- проведение профессиональных проб по пяти 
профессиональным сферам: «Человек – Человек», «Человек – 
Техника», «Человек – Природа», «Человек – Знаковая система», 
«Человек – Художественный образ»; 

- участие в олимпиадах по профориентации, финансовой 
грамотности и различных конкурсах, направленных на формирование 
рационального поведения на современном рынке труда разных 
уровней; 

- рейтинговая система самоопределения и самоорганизации 
учащихся в сфере образования, воспитания, определения будущей 
профессии. 

 Модуль «Работа с родителями» 
Работа с родителями или законными представителями 

школьников осуществляется для более эффективного достижения 
цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций 
семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или 
законными представителями школьников осуществляется в рамках 
следующих видов и форм деятельности:  

На групповом уровне: 

- общешкольный родительский комитет, участвующий в 
управлении школой и решении вопросов воспитания и 
социализации их детей; 

- общешкольные родительские собрания, происходящие в 
режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и 
воспитания школьников; 
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- педагогическое просвещение родителей по вопросам 
воспитания детей, в ходе которого родители получают 
рекомендации классных руководителей и обмениваются 
собственным творческим опытом и находками в деле воспитания 
детей; 

- взаимодействие с родителями посредством школьного 
сайта: размещается информация, предусматривающая 
ознакомление родителей, школьные новости.  

На индивидуальном уровне: 

- обращение к специалистам по запросу родителей для 
решения острых конфликтных ситуаций; 

- участие родителей в педагогических консилиумах, 
собираемых в случае возникновения острых проблем, связанных с 
обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

- помощь со стороны родителей в подготовке и проведении 
общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной 
направленности; 

- индивидуальное консультирование c целью координации 
воспитательных усилий педагогов и родителей. 

 
Модуль «Профилактика безнадзорности, правонарушений, 

 экстремизма, деструктивного и аутодиструктивного поведения 
среди несовершеннолетних, защиты прав и и законных 

интересов обучающихся» 
 Настоящий Модуль «Профилактика безнадзорности, 

правонарушений, экстремизма, деструктивного и 
аутодеструктивного поведения среди несовершеннолетних, защиты 
прав и законных интересов обучающихся», (далее – Модуль 
«Профилактика»), разработан в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, Конвенцией ООН о правах ребенка, 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273- ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 24 
июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 
нормативно-правовыми актами федерального, регионального, 
муниципального уровней, Уставом БОУ г. Омска «СОШ № 99 с 
УИОП»»,  является неотъемлемой частью рабочей программы 
воспитания Учреждения, который реализуется с момента 
утверждения руководителем Учреждения. 
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 В последнее десятилетие для России злоупотребление 

несовершеннолетними психоактивных веществ, а также 
безнадзорность и правонарушения в подростковой среде 
превратились в проблему, представляющую серьезную угрозу 
здоровью населения, экономике страны, социальной сфере и 
правопорядку. Подростковый возраст характеризуется бурными 
процессами физического развития, полового созревания и 
формирования личности. Подросток начинает осознавать себя 
личностью, сравнивает себя с окружающими, сверстниками, что 
стимулирует его к самовоспитанию. В это время формируется и даже 
может резко измениться характер. Подросткам нравятся острые 
ощущения, они любопытны, не могут прогнозировать будущее, 
стремятся к независимости. Все это относится к подростковому 
возрасту вообще. Но есть определенная категория подростков, у 
которых перечисленные качества проявляются резче, что приводит 
их к противостоянию с окружающими, к конфликтам с ними и даже 
к противоправным действиям.  

В обществе сложились опасные для подрастающего 
поколения тенденции: - рост числа граждан, лишённых родительских 
прав, что предопределяет широкое распространение социального 
сиротства и беспризорности среди несовершеннолетних; - массовые 
нарушение прав детей; - рост ранней алкоголизации и наркомании 
подростков, который ведёт к увеличению числа преступлений, 
совершённых несовершеннолетними; - омоложение преступности; - 
увеличение числа несовершеннолетних правонарушителей из семей, 
находящихся в социально-опасном положении. Эти тревожные 
тенденции свидетельствуют о необходимости совершенствования 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних.  

С целью систематизации работы образовательного 
учреждения в области профилактики в программу воспитания был 
введен модуль профилактики правонарушений среди 
несовершеннолетних. 

 Цель: 
 1. Обеспечение единого комплексного подхода к 

разрешению ситуаций, связанных с проблемами безнадзорности и 
правонарушений.  

2. Воспитание законопослушной личности, умеющей 
защищать свои права, анализировать свои поступки, способной к 
позитивно направленной социальной творческой деятельности.  
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3. Создание условий для эффективного функционирования 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений в школе. 

 Задачи: 
 1. Формировать у обучающихся знания и систему 

представлений о правовом и политическом устройстве общества. 
 2. Создать условия для обучения учащихся приемам 

безопасного и ответственного поведения. 
 3. Формировать эмоционально целостное отношение к 

Закону, нормам и ценностям демократического общества, 
законопослушному поведению, чувство гражданственности и 
позитивного отношения к будущему своей Отчизны.  

4. Формировать у обучающихся толерантность.  
5. Принимать меры общей профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, содействующих развитию 
позитивных интересов детей, их полезной деятельности во 
внеучебное время.  

6. Оказывать социально-психологическую и педагогическую 
помощь несовершеннолетним.  

7. Выявлять несовершеннолетних, находящихся в социально-
опасном положении.  

8. Воспитывать потребность в здоровом образе жизни.  
9. Противодействовать экстремистским проявлениям в 

подростковой и детской среде.  
В программе применяются следующие понятия: 
 - правонарушение - поведение (поступки) людей, которое 

противоречит правовым предписаниям и наносит вред 
общественным и межличностным взаимоотношениям. 

 -несовершеннолетний – лицо, не достигшее возраста 18 лет;  
- безнадзорный – несовершеннолетний, контроль за 

поведением которого отсутствует вследствие неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязанностей по его воспитанию, 
обучению и (или) содержанию со стороны родителей или иных 
законных представителей либо должностных лиц;  

- беспризорный - безнадзорный, не имеющий места 
жительства и (или) места пребывания;  

- несовершеннолетний, находящийся в социально опасном 
положении, - лицо, которое вследствие безнадзорности или 
беспризорности находится в обстановке, представляющей опасность 
для его жизни или здоровья, либо не отвечающей требованиям к его 
воспитанию или содержанию, либо совершает правонарушение или 
антиобщественные действия;  
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- антиобщественные действия - действия 
несовершеннолетнего, выражающиеся в систематическом 
употреблении наркотических средств, психотропных и (или) 
одурманивающих веществ, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его основе, занятии 
проституцией, бродяжничеством или попрошайничеством, а также 
иные действия, нарушающие права и законные интересы других лиц; 

 -семья, находящаяся в социально опасном положении, - 
семья, имеющая детей, находящихся в социально опасном 
положении, а также семья, где родители или иные законные 
представители несовершеннолетних не исполняют своих 
обязанностей по их воспитанию, обучению и (или) содержанию и 
(или) отрицательно влияют на их поведение либо жестоко 
обращаются с ними; 

 -индивидуальная профилактическая работа - деятельность по 
своевременному выявлению несовершеннолетних и семей, 
находящихся в социально опасном положении, а также по их 
социально-педагогической реабилитации и (или) предупреждению 
совершения ими правонарушений и антиобщественных действий;  

-профилактика безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних - система социальных, правовых, 
педагогических и иных мер, направленных на выявление и 
устранение причин и условий, способствующих безнадзорности, 
беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям 
несовершеннолетних, осуществляемых в совокупности с 
индивидуальной профилактической работой с несовершеннолетними 
и семьями, находящимися в социально опасном положении. 

 На основании анализа литературы и законных актов можно 
выделить следующие определения профилактики: 

 - использование совокупности мер разработанных для того, 
чтобы предотвратить возникновение и развитие каких-либо 
отклонений в развитии, обучении, воспитании. 

 - в системе реабилитации, профилактика связана с 
устранением, сглаживанием, снятием причин, условий и факторов, 
которые вызывают те или иные отклонения в развитии личности. 
Чаще всего она связана со средой, социальным окружением ребенка. 

 - научно обоснованные и своевременно предпринимаемые 
действия, направленные на предотвращение возможных физических, 
психологических или социокультурных коллизий у отдельных 
индивидов групп риска, сохранение,  
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поддержание и защиту нормального уровня жизни и здоровья людей, 
содействие им в достижении поставленных целей и раскрытие их 
внутренних потенциалов. 

 Различают следующие виды профилактической 
деятельности: первичная, вторичная, третичная. 

 Первичная профилактика – комплекс мер, направленных на 
предотвращение негативного воздействия биологических и 
социально-психологических факторов, влияющих на формирование 
отклоняющегося поведения. Следует отметить, что именно 
первичная профилактика является важнейшим видом превентивных 
мероприятий в области предотвращения отклонений в поведении 
детей и подростков. Так как профилактика по своей сути 
предусматривает решение еще не возникших проблем, поэтому ряд 
мер принимается задолго до их возникновения. 

 На уровне ранних проявлений склонности к совершению 
правонарушений профилактическую функцию выполняют институты 
семьи и школы в лице родителей, учителей, социальных педагогов и 
психологов школы, а также система внешкольных досуговых 
учреждений микро социума в форме клубов, спортивных секций и 
т.п. Сутью профилактической деятельности на данном этапе является 
создание для ребенка и подростка, условий и возможностей, с одной 
стороны, удовлетворять свои потребности социально 
положительными способами, а с другой, своевременно предлагать 
квалифицированную помощь в субъективно сложной для ребенка 
жизненной ситуации, могущей стать ситуацией риска. 

 Вторичная профилактика - комплекс медицинских, 
социально- психологических, юридических и прочих мер, 
направленных на работу с несовершеннолетними, имеющими 
девиантное и асоциальное поведение (пропускающими уроки, 
систематически конфликтующими со сверстниками, имеющими 
проблемы в семье и т.п.). Основными задачами вторичной 
профилактики являются недопущение совершения подростком более 
тяжелого проступка, правонарушения, преступления; оказание 
своевременной социальнопсихологической поддержки подростку, 
находящемуся в сложной жизненной ситуации.  

К осуществлению вторичной профилактики активно 
привлекаются КДН - комиссии по делам несовершеннолетних 
(отделы при администрациях органов исполнительной власти 
соответствующего уровня) и ИПДН - инспектора по делам 
несовершеннолетних, социальные педагоги и психологи школы (при 
условии, что ребенок продолжает ее посещение), родители (при 
условии сохранности контакта между ними и ребенком),  
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а также система приютов для несовершеннолетних (в системе 
образования и соцзащиты) в случае ухода ребенка из дома. Смыслом 
профилактической деятельности в данном случае является замена 
возможного уголовного наказания несовершеннолетнему на 
административное, что в ряде случаев служит мощным тормозом 
негативного поведения подростка, заставляя задуматься о своем 
будущем. Так, например, в идеале ребенок не может быть отчислен 
из школы или изъят из семьи без согласования с работниками КДН.  

Третичная профилактика – комплекс мер социально-
психологического и юридического характера, имеющих целью 
предотвращение совершения повторного преступления подростком, 
вышедшим из мест лишения свободы. Наиболее слабо развитый в 
настоящее время вид профилактической деятельности. Примером 
мероприятий данного уровня может служить система патронажного 
сопровождения несовершеннолетних, вышедших из мест лишения 
свободы, оказание им помощи в вопросах обеспечения жильем, 
трудоустройства, психологического консультирования. На этом 
уровне к профилактике привлекаются учреждения системы 
исполнения наказаний (спецшколы, спец училища, воспитательно-
трудовые колонии и т.п.), в функции которой законодательно 
вменено осуществление процесса перевоспитания подростков, 
нарушивших закон, т.е. профилактики повторного совершения 
правонарушений. Первые два подхода можно отнести к общей 
профилактике, а третий - к специальной.  

Общая профилактика предполагает осуществление ряда 
предупредительных мероприятий, направленных на предотвращение 
возникновения тех или иных проблем в обозримом будущем ребенка 
(развитие познавательной активности малыша как определенная 
гарантия отсутствия проблем в школьном обучении), либо на 
предупреждение той или иной проблемы непосредственно перед ее 
возникновением. Специальной профилактикой называется система 
мер, направленных на решение определенной задачи: профилактика 
девиантного поведения, профилактика неуспеваемости, 
профилактика подросткового суицида и т.п.  

В современной интегрированной модели социально-
педагогической деятельности школы по ранней профилактике 
правонарушений несовершеннолетних, ключевыми 
концептуальными положениями являются следующие: 

 - центром социально-педагогической системы образования 
является личность ребенка, на которую направлено семейное 
воспитание и общественная забота; 
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 - социально-педагогическая деятельность школы 
предполагает гуманно личностный подход к ребенку в процессе 
обучения, воспитания и развития; личностноориентированную 
педагогику сотрудничества детей и взрослых, современные 
инновационные методики и технологии; 

 - интеграция воспитательных воздействий школы, системы 
дополнительного образования, семьи, общественных институтов, 
государственных учреждений, на которые возложены функции 
ранней профилактики девиантного поведения подростков, 
основывается на межведомственном подходе;  

- поиск контактов с семьей, включение родителей в 
целенаправленную социальновоспитательную деятельность;  

-развитие инфраструктуры дополнительного образования на 
базе школы в сфере свободного времени подростков; 

 - содержание социально-педагогической деятельности 
школы раскрывается в совокупности содержательных видов 
деятельности в сфере учебного и вне учебного времени:  

-собственно учебная деятельность;  
-культурно-досуговая деятельность (в сфере учебного и 

свободного времени); спортивно-оздоровительная деятельность, 
игровая деятельность (реализуется в учебное и свободное время в 
разнообразных формах); 

- трудовая, общественно-полезная деятельность;  
-туристско-краеведческая деятельность;  
-учебно-исследовательская деятельность.  
Такая деятельность школы направлена не только на 

выявление и коррекцию девиантного поведения детей, но, прежде 
всего на нивелирование и устранение его причин и носит 
превентивный характер. При этом все компоненты учебно-
воспитательного процесса школы и учреждений дополнительного 
образования детей в сфере свободного времени направлены на 
выработку у детей невосприимчивости к факторам возникновения 
негативных проявлений поведения, через вовлечения их в социально 
значимую деятельность, что в целом позволит обеспечивать 
позитивную содержательную занятость подростков в свободное от 
учебы время, осуществляя тем самым раннюю профилактику 
правонарушений среди несовершеннолетних. Эти тенденции 
свидетельствуют о необходимости совершенствования системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в ОУ. 
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 Механизм реализации модуля  
Для реализации программы по каждому разделу определяется 

план мероприятий с указанием сроков и ответственных 
исполнителей программных мероприятий. 

 Организация профилактики содержит четыре блока: 
Организационная работа, работа с педагогическим 

коллективом направлена на разработку и осуществление комплекса 
мероприятий по профилактике правонарушений, алкоголизма, 
наркомании, токсикомании, осуществление систематической работы 
с картотекой обучающихся «группы риска». 

 Цель: информировать педагогов о технологиях 
конструктивного, бесконфликтного общения с учащимися и 
способах совместной работы по профилактике правонарушений. - 
Планирование и коррекция работы по профилактике 
правонарушений. 

 - Организация работы школьного Совета профилактики.  
- Проведение тематических педагогических советов.  
- Педагогический всеобуч для родителей. 
 - Социально-педагогическая работа с детьми «группы 
риска». 
 - Составление социальных паспортов классов, школы. 
 - Ведение картотеки учащихся из неблагополучных семей, 
обучающихся, стоящих на внутришкольном контроле, карты 
семьи.  
- Посещение семей микрорайона школы, выявление 
обучающихся, не посещающих школу). 
 - Выявление и постановка на учёт детей с девиантным 
поведением, вовлечение их в кружковую деятельность.  
- Педагогическое консультирование. 
 -Сбор материалов по профилактической работе.  

Диагностическая работа предполагает создание банка данных 
об образе жизни семей обучающихся, о положении детей в системе 
внутрисемейных отношений, выявление негативных привычек 
подростков, взаимоотношений подростков с педагогами школы, 
организацию мониторинга здоровья обучающихся.  
− Целенаправленная работа по диагностике детей, поступающих в 
школу. 
 − Изучение детей и составление социального паспорта семьи. 
 − Адаптация школьников 1,5-х классов 
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− Проведение социально-педагогического мониторинга. 
 − Изучение личности каждого ребенка и выявление среди них 
учащихся, требующих особого внимания педагогического 
коллектива школы. 
 − Установление неуспешности детей в различных видах 
деятельности. 
 − Совместная работа с психологом по оказанию индивидуальной 
психологопедагогической помощи подросткам «группы риска», 
коррекции личности подростков, предупреждению неадекватных 
поведенческих реакций школьников.  

1.Профилактическая работа с обучающимися включает 
предупредительно-профилактическую деятельность и 
индивидуальную работу с подростками с девиантным поведением и 
детьми «группы риска». Предупредительно- профилактическая 
деятельность осуществляется через систему классных часов, 
общешкольных мероприятий, с помощью индивидуальных бесед. 
Она способствует формированию у обучающихся представлений об 
адекватном поведении, о здоровой, не склонной к правонарушениям 
личности подростка. 

 1 направление: «Предупреждение неуспешности». 
 - Ежедневный контроль классными руководителями за 
посещаемостью уроков, в случае пропуска занятий учеником 
выяснение у родителей причины отсутствия. 
 - Контроль со стороны родителей и педагогов за пропусками по 
неуважительным причинам 
 - Обеспечение принятия мер к родителям, которые не обеспечивают 
контроль за обучением и воспитанием ребенка.  
- Проведение дополнительных занятий и индивидуальной работы с 
нуждающимися (прогуливающими) учащимися, организация 
помощи отстающим как педагогомпредметником, так и 
успевающими учениками. 

 2 направление: «Профилактика безнадзорности и 
правонарушений».  
- Осуществление педагогической деятельности по воспитанию 
здорового образа жизни и формированию негативного отношения к 
вредным привычкам.  
- Коррекция социальных установок и нравственных представлений у 
учащихся указанной категории. - Создание условий для повышения 
самооценки учащихся и успешной реализации.  
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- Включение указанной категории учащихся в общественно 
полезную деятельность, развитие в её рамках толерантности и 
коммуникативной культуры, навыков бесконфликтного поведения.  
- Педагогическая поддержка учащихся в деятельности по поиску 
жизненных смыслов, самопознанию личностей. 
 - Оказание социально-психологической помощи детям при решении 
проблем в их жизни. 
 - Обеспечение координации усилий всех участников 
воспитательного процесса в организации профилактической работы 
по предупреждению правонарушений среди несовершеннолетних. 
3 направление:  «Правовое просвещение» 
 - Осуществление правового просвещения обучающихся. 
 - Использование в целях правового воспитания учащихся предмета 
«Обществознание», «ОБЖ», «История», «Право», «Литература» и пр. 
 - Участие в конкурсах и акциях правовой тематики. 
 4 направление: «Профилактика потребления ПАВ и вредных 
привычек (токсикомании, алкоголизма, табакокурения и т.д.)». 
 - Изучение состояния физического здоровья учащихся и 
определение возможных путей преодоления физического нездоровья, 
формирование интереса и желания преодолеть собственные 
проблемы здоровья. 
 - Изучение спортивных интересов учащихся, потребностей в 
занятиях физкультурой и спортом.  
- Разностороннее просвещение и активное привлечение учащихся к 
занятиям физкультурой и спортом.  
- Поощрение учащихся, демонстрирующих ответственное отношение 
к занятиям спортом, физической культурой. 
 - Тематические мероприятия, акции по профилактике ЗОЖ.  
- Акции «Молодёжь против наркотиков». 
 5 направление:  «Профилактика экстремистских настроений. Школа 
толерантности». 
 - Предупреждение вовлечения учащихся в экстремистские 
организации и группировки. 
 - Формирование у подростков толерантного сознания, 
веротерпимости и обучения культурному диалогу. - Создание 
условий для проявления учащимися собственных достижений в 
проявлении своих нравственных качеств. - Поощрение учащихся, 
совершающих нравственные поступки. 
 6 направление:  «Социальная и психолого-педагогическая поддержка 
обучающихся». 
 - Социально педагогические исследования с целью выявления 
социальных и личностных проблем детей всех возрастов.  
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- Социально-педагогическая защита прав ребёнка. 
- Обеспечение социально-педагогической поддержки семей в 
формировании личности учащихся. - Социально – педагогическое 
консультирование. 
 - Содействие созданию педагогически ориентированной среды для 
оптимального развития личности ребенка. 
 - Организационно-методическая деятельность. 
 - Организация школьного питания. 
 7 направление:  «Семья. Семейные ценности». 
 - Изучение взаимоотношений детей и родителей, атмосферы в 
семьях учащихся. 
 - Создание благоприятной атмосферы общения, направленной на 
преодоление конфликтных ситуаций в процессе воспитания 
учащихся в системе «учительученик- родитель». 
- Разностороннее просвещение родителей по вопросам психологии и 
педагогики, воспитания учащихся, использование активных форм 
просветительской деятельности. 
 - Организация проведения совместного досуга родителей и 
учащихся.  
- Привлечение родителей к активному участию в жизни школы, 
формированию внутренней политики школьной жизни. - Поощрение 
родителей, активно участвующих в жизни школы. 
 8 направление:  «Безопасность на дороге». 
 - Осуществление пропагандистской работы по ПДД. 
 - Оформление школьного стенда по безопасности дорожного 
движения. 
 - Участие в соревнованиях и конкурсах. 
 9 направление:  «Противопожарная безопасность».  
- Осуществление пропагандистской работы по правилам пожарной 
безопасности. 
 - Оформление школьного стенда по правилам пожарной 
безопасности. - Участие в соревнованиях и конкурсах разного 
уровня. 
10 направление:  «Интернет безопасность». 
- Организация просветительской работы с учащимися и их 
родителями. 
 - Организация технического контроля безопасности. 
 - Формирование и расширение компетентностей работников 
образования в области медиа безопасного поведения детей и 
подростков. 
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 4. Профилактическая работа с родителями предусматривает 
установление неиспользованного резерва семейного воспитания, 
нахождение путей оптимального педагогического взаимодействия 
школы и семьи, включение семьи в воспитательный процесс через 
систему родительских собраний, общешкольных мероприятий с 
детьми и родителями 
 - Привлечение родителей к проведению внеклассных мероприятий. 
 - Выявление социально-неблагополучных, малообеспеченных, 
многодетных семей и постановка их на внутришкольный контроль 

Организация консультаций специалистов: психолога, 
педагогов, медицинских работников для родителей. Организация 
тематических встреч родителей с работниками образования, 
правоохранительных органов, органов здравоохранения. 
Использование разнообразных форм для проведения родительских 
собраний: лекции, ролевые игры, родительские ринги, практикумы и 
др.  

Модуль «Детские общественные объединения» 
На базе школы действует несколько  общественных 

организаций- детская общественная организация «Дружина Ермака» 
– это добровольное детско-юношеское объединение обучающихся 
школы. 

Школьное самоуправление «Лидер» реализует программу в 
рамках школьного воспитательного пространства, способствует 
развитию Инициатив и и самосознания школьников. 

Детское объединение «Юные инспектора дорожного 
движения» организовано для учащихся 1 - 4 классов. Целью работы 
является знакомство с правилами дорожного движения, ведение 
активной работы с нарушителями порядка на дорогах. Работа 
осуществляется через проведение совместных акций с сотрудниками 
полиции.  

Детское общественное объединение «Юнармия» создана в 
школе с целью популяризации объединения, направленного  на 
повышения чувства патриотизма у детей. 

Все представленные организации способствуют развитию 
гражданской позиции и лидерских качеств школьников. 

Модуль «Здоровье и здоровый образ жизни» 
Модуль «Здоровье и здоровый образ жизни» - необходимое 

условие для гармоничного развития личности. И если недостаток 
образования можно восполнить, то подорванное здоровье 
восстановить значительно труднее, а нарушенное в детском 
возрасте - зачастую уже и невозможно.  
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Здоровье учащихся имеет значение для достижения 

оптимально здорового общества: дети - родители поколения 
будущего.  

Школа  создает здоровьесберегающую среду в ОУ, 
направленную на формирование, сохранение и укрепление 
культуры здоровья, на повышение качества образования. 
Основными направлениями деятельности и формами работы 
данного модуля являются: 

1.Медицинское направление предполагает: 
 - создание соответствующих санитарным требованиям условий для 
воспитания и обучения детей и формирование их здоровья; 
 - составление расписания на основе санитарно-гигиенических 
требований; 
 - проведение физкультминуток;  
- гигиеническое нормирование учебной нагрузки и объема домашних 
заданий с учетом школьного расписания, режима дня;  
- четкое отслеживание санитарно-гигиенического состояния школы; 
 - планомерная организация горячего питания учащихся;  
- реабилитационную работу;  
- обязательное медицинское обследование. 

2. Просветительское направление предполагает:  
- организацию деятельности с учащимися по профилактике 
табакокурения, алкоголизма, наркомании;  
- пропаганду здорового образа жизни (тематические классные часы, 
лекции, познавательные игры, конкурсы рисунков, плакатов, 
стихотворений, различные акции; совместная работа с учреждениями 
здравоохранения и органами внутренних дел по профилактике 
токсикомании, наркомании, курения и алкоголизма; пропаганда 
физической культуры и здорового образа жизни через уроки 
биологии, географии, химии, ОБЖ, физической культуры). 

 3. Психолого-педагогическое направление предполагает: - 
использование здоровьесберегающих технологий, форм и методов в 
организации учебной деятельности; - предупреждение проблем 
развития ребенка;  
- обеспечение адаптации на разных этапах обучения;  
- развитие познавательной и учебной мотивации; 
 - формирование навыков саморегуляции и здорового жизненного 
стиля;  
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- совершенствование деятельности психолого-медико-
педагогической службы школы для своевременной профилактики 
психологического и физиологического состояния учащихся и 
совершенствованию здоровьесберегающих технологий обучения;  
- организация психолого-медико-педагогической и коррекционной 
помощи учащимся. 

4.Спортивно-оздоровительное направление предполагает: 
- организацию спортивных мероприятий с целью профилактики 
заболеваний и приобщение к здоровому досугу: 
 - Праздник спорта «День Здоровья» - приурочен к открытию 
Школьной Спартакиады, которая длится в течение всего учебного 
года для обучающихся с 1 по 11 классы и включает в себя 
следующие спортивные мероприятия: лапта, волейбол, пионербол, 
подвижные игры, баскетбол, настольный теннис, лыжный марафон, 
перестрелка,  минифутбол., флорбол. В празднике принимают 
участие не только учащиеся, а так же педагоги Школы и родители. 

 Участие в Празднике спорта способствует к привлечению 
детей к регулярным занятиям физической культуры и спортом, 
формированию здорового образа жизни, выявлению сильнейших 
спортсменов с целью комплектования сборной команды Школы для 
участия в городских соревнованиях. -. Торжественная церемония 
награждения лучших спортсменов Школы, активистов клуба, самых 
активных учителей и родителей, торжественное вручение значков 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне», встреча с олимпийскими чемпионами Омской 
области, которые вручают участникам награды. Данное мероприятие 
служит хорошей мотивацией к занятиям физической культуры и 
спорта.  
- привлечение системы кружковой, внеклассной и внешкольной 
работы к формированию здорового образа жизни учащихся (см. 
модуль «Внеурочная деятельность»; 
 - широкое привлечение учащихся, родителей, социальных партеров 
школы к физической культуре и спорту, различным формам 
оздоровительной работы. 

 5. Диагностическое направление предполагает: 
 - проведение мониторинга за состоянием здоровья, в ходе которого 
выявляются:  
1) общее состояние здоровья, наличие хронических заболеваний; 
 2) текущая заболеваемость, в том числе скрытая (ребенок не 
обращается к врачу, а 2-3 дня находится дома под наблюдением 
родителей); 
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 3) режим дня, бытовые условия; внешкольная занятость 
дополнительными занятиями. 

Модуль «Школьный спортивный клуб» 
Школьный спортивный клуб «Крепкий орешек» - это 

общественное объединение учителей и учащихся, способствующее 
развитию физической культуры, массового спорта, туризма в школе. 
Работа ШСК строится в соответствии с Уставом ШСК, принципами 
государственной системы физического воспитания при широкой 
поддержке общественности.  

Задачи объединения: 
 - вовлечение обучающихся в систематические занятия 

физической культурой и спортом, формирование у них мотивации и 
устойчивого интереса к укреплению здоровья; -организация 
физкультурно-спортивной работы с обучающимися;  

- участие в спортивных соревнованиях различного уровня 
среди образовательных организаций; 

 - развитие волонтерского движения по пропаганде здорового 
образа жизни;  

- оказание содействия обучающимся, членам спортивных 
сборных команд образовательных организаций в создании 
необходимых условий для эффективной организации 
образовательного и тренировочного процессов;  

- организация спортивно-массовой работы с обучающимися, 
имеющими отклонения в состоянии здоровья, ограниченные 
возможности здоровья. Основными формами работы школьного 
спортивного клуба являются занятия в секциях, группах и командах, 
комплектующихся с учетом пола, возраста, уровня физической и 
спортивно-технической подготовки, а также состояния здоровья 
обучающихся.  

Для достижения указанной цели ШСК осуществляет 
следующие виды деятельности:  

- создание сети физкультурного актива во всех учебных 
группах образовательного учреждения;  

-содействие открытию спортивных секций;  
- агитационная работа в области физкультуры и спорта, 

информирование обучающихся о развитии спортивного движения;  
-проведение спортивно-массовых мероприятий, соревнований 

среди обучающихся образовательного учреждения и с 
воспитанниками других клубов;  

 создание и подготовка команд воспитанников ШСК по 
различным видам спорта, для участия в соревнованиях различного 
уровня;  
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 внедрение физической культуры в быт обучающихся, 
проведение спортивно-массовой и оздоровительной работы в 
образовательном учреждении;  

 организация активного спортивно-оздоровительного отдыха 
обучающихся. 

 
2.3.5. Основные направления самоанализа воспитательной 

работы 
Анализ воспитательного процесса осуществляется в 

соответствии с целевыми ориентирами ожидаемых результатов 

воспитания, личностными результатами обучающихся на уровнях 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, установленных соответствующими ФГОС. Основным 

методом анализа воспитательного процесса в школе является 

ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления 

основных проблем и последующего их решения, с привлечением 

(при необходимости) внешних экспертов, специалистов. 

 Планирование анализа воспитательного процесса включается 

в календарный план воспитательной работы. Основные принципы 

самоанализа воспитательной работы: − взаимное уважение всех 

участников образовательных отношений; − приоритет анализа 

сущностных сторон воспитания. 

 Ориентирует на изучение, прежде всего, не количественных, 

а качественных показателей, таких как сохранение уклада школы, 

качество воспитывающей среды, содержание и разнообразие 

деятельности, стиль общения, отношений между педагогами, 

обучающимися и родителями (законными представителями); 

 − развивающий характер осуществляемого анализа. 

Ориентирует на использование результатов анализа для 

совершенствования воспитательной деятельности педагогических 

работников  
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(знания и сохранения в работе цели и задач воспитания,  

умелого планирования воспитательной работы, адекватного подбора 

видов, форм и содержания совместной деятельности с 

обучающимися, коллегами, социальными партнерами); 

 −распределённая ответственность за результаты личностного 

развития обучающихся.  

Ориентирует на понимание того, что личностное развитие 

обучающихся — это результат как организованного социального 

воспитания (в котором школа участвует наряду с другими 

социальными институтами), так и их стихийной социализации и 

саморазвития 

. Основные направления анализа воспитательного процесса 

(предложенные направления являются примерными, их можно 

уточнять, корректировать, исходя из особенностей уклада, 

воспитывающей среды, традиций воспитания, ресурсов школы, 

контингента обучающихся и др.): 

 1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития 

обучающихся. Критерием, на основе которого осуществляется 

данный анализ, является динамика личностного развития 

обучающихся в каждом классе. Анализ проводится классными 

руководителями вместе с заместителем директора по воспитательной 

работе (советником директора по воспитательной работе при 

наличии) с последующим обсуждением результатов на методическом 

объединении классных руководителей или педагогическом совете. 

Основным способом получения информации о результатах 

воспитания, социализации и саморазвития обучающихся является 

педагогическое наблюдение.  
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Внимание педагогов сосредотачивается на вопросах: какие 

проблемы, затруднения в личностном развитии обучающихся 

удалось решить за прошедший учебный год? какие проблемы, 

затруднения решить не удалось и почему? какие новые проблемы, 

трудности появились, над чем предстоит работать педагогическому 

коллективу?  

2. Состояние организуемой совместной деятельности 

обучающихся и взрослых. Критерием, на основе которого 

осуществляется данный анализ, является наличие в школе 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей 

совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

 Анализ проводится заместителем директора по 

воспитательной работе (совместно с советником директора по 

воспитательной работе при наличии), классными руководителями с 

привлечением актива родителей (законных представителей) 

обучающихся, актива совета обучающихся. 

 Способами получения информации о состоянии 

организуемой совместной деятельности обучающихся и 

педагогических работников могут быть анкетирования и беседы с 

обучающимися и их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками, представителями совета 

обучающихся. Анализы работы классных руководителей. Результаты 

обсуждаются на заседании методических объединений классных 

руководителей или педагогическом совете. 

 Внимание сосредоточивается на вопросах, связанных с 

качеством (выбираются вопросы, которые помогут проанализировать 

проделанную работу, описанную в соответствующих видах и формах 

воспитательной деятельности): 
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 − проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

 − деятельности классных руководителей и их классов; 

 − реализации воспитательного потенциала урочной 

деятельности;  

− организуемой внеурочной деятельности обучающихся;  

− внешкольных мероприятий;  

− создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

 − взаимодействия с родительским сообществом;  

− деятельности ученического самоуправления;  

− деятельности по профилактике и безопасности;  

− реализации потенциала социального партнерства; 

 − деятельности по профориентации обучающихся;  

− действующих в школе детских общественных объединений; 

 − работы школьных медиа;  

− работы школьного музея (музеев);  

− добровольческой деятельности обучающихся;  

− работы школьных спортивных клубов; 

 Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, 

над решением которых предстоит работать педагогическому 

коллективу. Итоги самоанализа оформляются в виде отчета, 

составляемого заместителем директора по воспитательной работе 

(совместно с советником директора по воспитательной работа при 

наличии) в конце учебного года, рассматриваются и утверждаются 

педагогическим советом или иным коллегиальным органом 

управления в школе. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план 
Учебный план начального общего образования (далее - 

учебный план) определяет перечень, трудоёмкость, 
последовательность и распределение по периодам обучения учебных 
предметов, формы промежуточной аттестации обучающихся. Формы 
организации образовательной деятельности, чередование урочной и 
внеурочной  деятельности в рамках реализации ООП определяются 
БОУ «СОШ № 99 с углублённым изучением отдельных предметов» 
самостоятельно.  

Цель: предоставить каждому ребёнку в соответствии с его 
основным правом на  
получение полного образования, возможности реализации этого 
права в получении  
общего начального образования на основе дифференциации 
обучения с учётом системно-деятельностного подхода.  
Задачи:  
1) Обеспечить удовлетворение образовательных потребностей 
обучающихся, родителей (законных представителей), социума, целей 
и задач учебно-воспитательного процесса;  
2) Обеспечить гарантированные знания опорного учебного 
материала на уровне требований ФГОС НОО;  
3) Обеспечить формирование общей культуры, духовно-
нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие 
обучающихся;  
4) Обеспечить сохранение и укрепление физического и психического 
здоровья и безопасности обучающихся, обеспечение их 
эмоционального благополучия;  
5) Обеспечить развитие творческих способностей школьников с 
учетом их индивидуальных особенностей; сохранение и поддержку 
индивидуальности каждого ребенка;  
6) Обеспечить формирование и дальнейшее развитие у учащихся 
начальных классов социально-психологических навыков, которые 
пригодятся учащимся в большинстве жизненных ситуаций: 
коммуникация, эмоциональный интеллект, аргументация, мотивация 
и самомотивация, решение проблем и конфликтов.  

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение 
государственного языка Российской Федерации - русского языка, а 
также устанавливает количество занятий, отводимых на его 
изучение, по классам (годам) обучения.  
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Учебный план состоит из обязательной части, входящей в 
80% от общего объёма ООП, и части формируемой участниками 
образовательных отношений (далее - ЧФУ), входящей в 20% от 
общего объёма ООП.  

Обязательная часть учебного плана отражает содержание 
образования, которое обеспечивает решение важнейших целей 
современного начального образования: формирование гражданской 
идентичности обучающихся; их приобщение к общекультурным и 
национальным ценностям, информационным технологиям; 
готовность к продолжению образования на последующих ступенях 
основного общего образования; формирование функциональной 
грамотности и «гибких навыков», формирование здорового образа 
жизни, элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях; 
личностное развитие обучающегося в соответствии с его 
индивидуальностью. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей 
обучающихся часть учебного плана, формируемая участниками 
образовательных отношений из перечня, предлагаемого ОО, 
включает учебные предметы, учебные курсы (в том числе 
внеурочной деятельности), учебные модули по выбору родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в 
том числе предусматривающие углубленное изучение учебных 
предметов, с целью удовлетворения различных интересов 
обучающихся, потребностей в физическом развитии и 
совершенствовании, а также учитывающие этнокультурные 
интересы.  

В учебный план входят следующие обязательные для 
изучения предметные области, учебные предметы (учебные модули): 
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Предметные области  
 

Учебные предметы (учебные 
модули)  
 

Русский язык и литературное 
чтение 

Русский язык и литературное 
чтение 

Родной язык и литературное 
чтение на родном языке 

Родной язык и (или) 
государственный язык 
республики Российской 
Федерации, Литературное чтение 
на родном языке 

Иностранный язык Иностранный язык 
Математика и информатика Математика  
Обществознание и 
естествознание («окружающий 
мир») 

Окружающий мир 

Основы религиозных культур и 
светской этики 

Основы религиозных культур и 
светской этики: учебный модуль: 
«Основы православной 
культуры»; учебный модуль: 
«Основы иудейской культуры»; 
учебный модуль: «Основы 
буддийской культуры»; учебный 
модуль: «Основы исламской 
культуры»; учебный модуль: 
«Основы религиозных культур 
народов России»; учебный 
модуль: «Основы светской 
этики» 

Искусство Изобразительное искусство, 
Музыка 

Технология Технология 
Физическая культура Физическая культура 
 

Изучение родного языка и родной литературы из числа 
языков народов Российской Федерации, государственных языков 
республик Российской Федерации осуществляется при наличии 
возможностей ОО и по заявлению родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся.  

При изучении предметной области «Основы религиозных 
культур и светской этики» выбор одного из учебных модулей 
«Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», 
«Основы буддийской культуры»,  
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«Основы иудейской культуры», «Основы религиозных культур 
народов России», «Основы светской этики» осуществляется по 
заявлению родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся. 

Нормативный срок освоения ООП начального общего 

образования составляет 4 года (1-4 класс). Учебный план реализуется 

в условиях 5-дневной учебной недели при продолжительности урока 

40 минут. Режим занятий установлен в соответствии с нормами 

СанПиН:  

- количество часов, отведенных на освоение обучающимися 

учебного плана, состоящего из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, не должно в 

совокупности превышать величину недельной нагрузки (СанПиН, п. 

10.5); 

 - максимально допустимая недельная нагрузка в академических 

часах: при 5-дневной неделе: 1 класс - не более 21часа; 2-4 классы - 

не более 23 часов (СанПиН, п. 10.5);  

- образовательную недельную нагрузку необходимо равномерно 

распределять в течение учебной недели, при этом объем 

максимальной допустимой нагрузки в течение дня должен 

составлять: для обучающихся 1-х классов – не должен превышать 4 

уроков и 1 день в неделю – не более 5 уроков, за счет урока 

физической культуры;   

- обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: учебные занятия проводятся по 5-

дневной учебной неделе и только в первую смену; использование 

«ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, 

октябре – по 3 урока в  день по 35 минут каждый, 

602 

 



 

                                                       

 в ноябре – декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; январь – май – 

по 4 урока по 45 минут каждый); рекомендуется организация в 

середине учебного дня динамической паузы продолжительностью не 

менее 40 минут (п. 10.10).  

 Продолжительность учебного года на первой ступени общего 

образования составляет во 2-4 классах - 34 недели, в 1 классе – 33 

недели. Продолжительность каникул в течение учебного года на 

первой ступени обучения составляет не менее 30 календарных дней, 

летом – не менее 8 недель; для обучающихся в 1 классе - 

дополнительные недельные каникулы в феврале. 

Общий объем аудиторной работы обучающихся за четыре 
учебных года не может составлять менее 2954 академических часов и 
более 3190 академических часов в соответствии с требованиями к 
организации образовательного процесса к учебной  
нагрузке при 5-дневной учебной неделе, предусмотренными 
Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими 
требованиями.  

Реализация учебного плана основывается на 
неукоснительном соблюдении требований к организации 
образовательного процесса, изложенных в СанПиН 1.2.3685-21 и СП 
2.4.3648-20.  

При определении понятия промежуточной аттестации БОУ 
«СОШ № 99 с углублённым изучением отдельных предметов» 
основывается на положениях ст.58 ФЗ-273:  
«1. Освоение образовательной программы <...>, в том числе 
отдельной части или  
всего объема учебного предмета, курс программы, сопровождается 
промежуточной  
формах, определенных учебным планом, и в порядке, установленном 
образовательной  
организацией».  

Исходя из положений ст.58 ФЗ-273, под промежуточной 
аттестацией понимается установление уровня достижения 
результатов освоения учебных предметов, курсов, программ 
внеурочной деятельности, входящих в учебный план начального 
общего образования и план внеурочной деятельности, 
предусмотренных ООП НОО, за учебный год.  
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Таким образом, промежуточная аттестация на уровне 

начального общего образования - это годовая промежуточная 
аттестация.  

Формой годовой промежуточной аттестации для учебных 
предметов и курсов, оценивание по которым предполагает 
использование 5-бальной оценочной шкалы, является расчёт 
среднего арифметического результата по результатам четвертных 
аттестаций по всем учебным предметам, курсам, входящим в 
учебный план начального общего образования. Округление среднего 
арифметического результата проводится по правилам 
математического округления. 

Формой годовой промежуточной аттестации для учебных 
предметов и курсов, программ внеурочной деятельности, оценивание 
по которым предполагает использование дихотомической шкалы 
типа «освоил - не освоил», является выставление годовой оценки в 
рамках указанной шкалы на основании учёта результатов итогового 
суммирующего контроля, проводимого в различных формах - 
защиты итогового творческого проекта, решения проектной задачи, 
выполнения практической (творческой) работы, презентации 
полученной модели (изделия) и т.п., предусмотренных рабочими 
программами.  

В 1-х классах, а также по учебным модулям учебного 
предмета «Основы религиозных культур и светской этики», по 
программам внеурочной деятельности, годовая промежуточная 
аттестация проводится без использования 5-балльной оценочной 
шкалы с использованием дихотомической шкалы типа «освоил - не 
освоил».  

По всем остальным учебным предметам во 2-4 классах 
годовая промежуточная аттестация проводится с использованием 5-
балльной оценочной шкалы. Отметка по учебному предмету, курсу, 
программе внеурочной деятельности за конкретный учебный год 
является результатом годовой промежуточной аттестации, которая 
заносится учителем (классным руководителем) в электронный 
журнал после отметки за 4 четверть, полугодие, в качестве годовой 
отметки, в дневники обучающихся.  

Порядок реализации ч.ч. 2-10 ст.58 ФЗ-273 в части получения 
обучающимися неудовлетворительных результатов промежуточной 
аттестации, ликвидации академической задолженности, оставления 
на повторное обучение, перевода на обучение по адаптированным 
образовательным программам в соответствии с заявлением 
родителей (законных представителей)  
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и рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо 
на обучение по индивидуальному учебному плану обучающихся, не 
ликвидировавших в установленные сроки академической  
задолженности с момента ее образования. 
 

Трудоемкость учебного плана начального общего 

образования  БОУ г. Омска «Средняя 

общеобразовательная школа № 99 с 

углубленным изучением отдельных предметов» 

1 класс   2 класс   3 класс   4 

класс  

 

год  неделя  год  неделя  год  неделя  год  неде

ля  

693 ч.  21 час  782 ч. 23час  782 ч.  23 час  782 ч.  23 

час  

    

Трудоемкость изучения предметов учебного плана 

определена в соответствии с используемыми программами:  

Русский язык –    675 час за период освоения ООП НОО;  

Литературное чтение –   472 часа за период освоения ООП НОО;  

Родной язык (русский) – 51 час за период освоения ООП НОО; 

Литературное чтение на родном языке (русском) – 51  час за период 

освоения ООП НОО; 

Иностранный язык –  204 часа за период освоения ООП НОО;  

Математика – 540 часов за период освоения ООП НОО;   

Окружающий мир – 270 часа за период освоения ООП НОО;  

Основы религиозных культур и светской этики  – 34 часа за период 

освоения ООП НОО;  
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Музыка – 135 часов за период освоения ООП НОО;  

Изобразительное искусство –  135 часов за период освоения ООП 

НОО;    

Технология – 135 часов за период освоения ООП НОО;  

Физическая культура – 337 часов за период освоения ООП НОО.  

 Распределение образовательной деятельности обучающихся 

начального общего образования по периодам обучения на уровне 

начального общего образования осуществляется по обязательным  

предметным областям согласно Стандарту:  

- филология (русский язык, литературное чтение, иностранный 

язык);  

- обществознание и естествознание (окружающий мир);  

- математика и информатика (математика);  

основы религиозных культур и светской этики (ОРКСЭ);  

- искусство (изобразительное искусство, музыка);  

- технология (технология);  

- физическая культура (физическая культура, ритмика).  

 Предмет  «Основы религиозных культур и светской этики»  

изучается в 4 классе, иностранный язык – со 2  по 4 класс.  
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Учебный план  

на 2022-2023 учебный год 
уровень начального общего образования 

5-дневная учебная неделя  
(3Г, Д, Е,Ж, 4 Б,В,Г,Д,Е классы) 

 
Предметны
е области 

Учебные 
предметы 

Классы 

Количество часов в неделю/год 

I II III V I Всего 
не
д. 

год нед. го
д 

нед. год нед. го
д 

не
д. 

Г
о
д 

Обязательная часть  

Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 5 165 5 170 5 170 5 170 20 675 

Литературное 
чтение 

4 132 4 136 3 102 3 102 14 472 

Родной язык и 
литературное чтение на 
родном языке 

Родной  язык 
(русский) 

    1 34 0,5 17 1,5 51 

Литературное 
чтение на 
родном языке 

    1 34 0,5 17 1,5 51 

Иностранный язык Иностранный 
язык 

– - 2 68 2 68 2 68 6 204 

Математика и 
информатика 

Математика 4 132 4 136 4 136 4 136 16 540 

Обществознание и 
естествознание 
(Окружающий мир) 

Окружающий 
мир 

2 66 2 68 2 68 2 68 8 270 

Основы религиозных 
культур и светской этики 

Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики 

- - – - – - 1 34 1 34 

Искусство Музыка 1 33 1 34 1 34 1 34 4 135 

Изобразительно
е искусство 

1 33 1 34 1 34 1 34 4 135 

Технология Технология 1 33 1 34 1 34 1 34 4 135 

Физическая культура и  Физическая 
культура 

3 99 3 102 2* 68* 2* 68* 10 337 

Итого 21 693 23 782 23 782 23 782 90 303
9 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

0 0 0 0 0 0 0 0 0  0 

ВСЕГО 21 693 23 778 23 782 23 782 90 303
9 

Рекомендуемая недельная нагрузка 
при 5-дневной учебной неделе 

21 693 23 778 23 782 23 782 90 303
9 

Максимально допустимая недельная 
нагрузка, предусмотренная 
действующими санитарными 
правилами и нормами 

21 693 23 778 23 782 23 782 90 303
9 
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       *1 час предмета «Физическая культура» реализован во внеурочной 
деятельности 

 
 

Учебный  план 
на 20222-2023 учебный год 

уровень начального общего образования  
5-дневная учебная неделя (3А,Б,В, 4А классы) 

 
 

Предметные области Учебные 
предметы 

Классы 

Количество часов в неделю/год 

I II III V I Всего 

нед
. 

г
о
д 

не
д. 

г
о
д 

не
д. 

г
о
д 

н
е
д
. 

год не
д. 

г
о
д 

Обязательная часть  

Русский язык и литературное чтение Русский язык 5 165 5 170 5 170 5 170 20 675 

Литературное 
чтение 

4 132 4 136 4 136 4 136 14 540 

Иностранный язык Иностранный 
язык 

– - 2 68 2 68 2 68 6 204 

Математика и информатика Математика 4 132 4 136 4 136 4 136 16 540 

Обществознание и естествознание 
(Окружающий мир) 

Окружающий 
мир 

2 66 2 68 2 68 2 68 8 270 

Основы религиозных культур и 
светской этики 

Основы 
религиозных 
культур и 
светской 
этики 

- - – - – - 1 34 1 34 

Искусство Музыка 1 33 1 34 1 34 1 34 4 135 

Изобразитель
ное искусство 

1 33 1 34 1 34 1 34 4 135 

Технология Технология 1 33 1 34 1 34 1 34 4 135 

Физическая культура и  Физическая 
культура 

3 99 3 102 3 102 2 68 10 371 

Итого 21 693 23 782 23 782 23 782 90 30
39 

ВСЕГО 21 693 23 782 23 782 23 782 90 303
9 

Рекомендуемая недельная нагрузка при 5-
дневной учебной неделе 

21 693 23 782 23 782 23 782 90 303
9 

Максимально допустимая недельная нагрузка, 
предусмотренная действующими санитарными 
правилами и нормами 

21 693 23 782 23 782 23 782 90 303
9 
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3.2. План внеурочной деятельности 
 

3.2.1. План внеурочной деятельности 

Под внеурочной деятельностью следует понимать 
образовательную деятельность, направленную на достижение 
планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы (личностных, метапредметных и предметных), 
осуществляемую в формах, отличных от урочной. 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной 
частью основной общеобразовательной программы. 

План внеурочной деятельности представляет собой описание 
целостной системы функционирования образовательной организации 
в сфере внеурочной деятельности и может включать в себя: 

� внеурочную деятельность по учебным предметам 
образовательной программы (учебные курсы, учебные 
модули по выбору обучающихся, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том 
числе предусматривающие углубленное изучение учебных 
предметов, с целью удовлетворения различных интересов 
обучающихся, потребностей в физическом развитии и 
совершенствовании, а также учитывающие этнокультурные 
интересы; внеурочную деятельность по формированию 
функциональной грамотности (читательской, 
математической, естественно-научной, финансовой) 
обучающихся (интегрированные курсы, метапредметные 
кружки, факультативы, научные сообщества, в том числе 
направленные на реализацию проектной и исследовательской 
деятельности); 

� внеурочную деятельность по развитию личности, ее 
способностей, удовлетворения образовательных 
потребностей и интересов, самореализации обучающихся, в 
том числе одаренных, через организацию социальных 
практик (в том числе волонтёрство), включая общественно 
полезную деятельность, профессиональные пробы, развитие 
глобальных компетенций, формирование 
предпринимательских навыков, практическую подготовку, 
использование возможностей организаций дополнительного 
образования,  
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� профессиональных образовательных организаций и 
социальных партнеров в профессионально-производственном 
окружении; 

� внеурочную деятельность, направленную на реализацию 
комплекса воспитательных мероприятий на уровне 
образовательной организации, класса, занятия, в том числе в 
творческих объединениях по интересам, культурные и 
социальные практики с учетом историко-культурной и 
этнической специфики региона, потребностей обучающихся, 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся; 

� внеурочную деятельность по организации деятельности 
ученических сообществ (подростковых коллективов), в том 
числе ученических классов, разновозрастных объединений по 
интересам, клубов; детских, подростковых и юношеских 
общественных объединений, организаций и т. д.; 

� внеурочную деятельность, направленную на организационное 
обеспечение учебной деятельности (организационные 
собрания, взаимодействие с родителями по обеспечению 
успешной реализации образовательной программы и т. д.); 

� внеурочную деятельность, направленную на организацию 
педагогической поддержки обучающихся (проектирование 
индивидуальных образовательных маршрутов, работа 
тьюторов, педагогов-психологов); 

� внеурочную деятельность, направленную на обеспечение 
благополучия обучающихся в пространстве 
общеобразовательной школы (безопасности жизни и 
здоровья школьников, безопасных межличностных 
отношений в учебных группах, профилактики 
неуспеваемости, профилактики различных рисков, 
возникающих в процессе взаимодействия школьника с 
окружающей средой, социальной защиты учащихся). 

Для достижения целей и задач внеурочной деятельности 
используется все многообразие доступных объектов отечественной 
культуры, в том числе наследие отечественного кинематографа. 
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Наследие отечественного кинематографа может использоваться 
как в качестве дидактического материала при реализации курсов 
внеурочной деятельности, так и быть основной для разработки 
курсов внеурочной деятельности, посвященной этому виду 
отечественного искусства. 

Содержание плана внеурочной деятельности. Количество часов, 
выделяемых на внеурочную деятельность, составляет за 5 лет 
обучения на этапе основной школы не более 1750 часов, в год — не 
более 350 часов. 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество 
занятий), реализуемой через внеурочную деятельность, определяется 
за пределами количества часов, отведенных на освоение 
обучающимися учебного плана, но не более 10 часов. Для 
недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос 
образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную 
деятельность, на периоды каникул, но не более 1/2 количества часов. 
Внеурочная деятельность в каникулярное время может 
реализовываться в рамках тематических программ (лагерь с дневным 
пребыванием на базе общеобразовательной организации или на базе 
загородных детских центров, в походах, поездках и т. д.). 

При этом расходы времени на отдельные направления плана 
внеурочной деятельности могут отличаться: 
—на внеурочную деятельность по учебным предметам (включая 

занятия физической культурой и углубленное изучение предметов) 
еженедельно — от 2 до 4 часов, 

—на внеурочную деятельность по формированию функциональной 
грамотности — от 1 до 2 часов; 

—на внеурочную деятельность по развитию личности, ее 
способностей, удовлетворения образовательных потребностей и 
интересов, самореализации обучающихся еженедельно от 1 до 2 
часов; 

—на деятельность ученических сообществ и воспитательные 
мероприятия целесообразно еженедельно предусмотреть от 2 до 4 
часов, при этом при подготовке и проведении коллективных дел 
масштаба ученического коллектива или общешкольных 
мероприятий за 1-2 недели может быть использовано до 20 часов 
(бюджет времени, отведенного на реализацию плана внеурочной 
деятельности); 
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—на организационное обеспечение учебной деятельности, 
осуществление педагогической поддержки социализации 
обучающихся и обеспечение их благополучия еженедельно — от 2 
до 3 часов. 
Общий объем внеурочной деятельности не должен превышать 10 

часов в неделю. 
При реализации плана внеурочной деятельности должна быть 

предусмотрена вариативность содержания внеурочной деятельности 
с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся. 

В зависимости от задач на каждом этапе реализации примерной 
образовательной программы количество часов, отводимых на 
внеурочную деятельность, может изменяться. Так, например, в 5 
классе для обеспечения адаптации обучающихся к изменившейся 
образовательной ситуации может быть выделено больше часов, чем в 
6 или 7 классе, либо в 8 классе — в связи с организацией 
предпрофильной подготовки и т. д. Выделение часов на внеурочную 
деятельность может различаться в связи необходимостью 
преодоления противоречий и разрешения проблем, возникающих в 
том или ином ученическом коллективе. 

В зависимости от решения педагогического коллектива, 
родительской общественности, интересов и запросов детей и 
родителей в образовательной организации могут реализовываться 
различные модели примерного плана внеурочной деятельности: 
—модель плана с преобладанием учебно-познавательной 

деятельности, когда наибольшее внимание уделяется внеурочной 
деятельности по учебным предметам и организационному 
обеспечению учебной деятельности; 

—модель плана с преобладанием педагогической поддержки 
обучающихся и работы по обеспечению их благополучия в 
пространстве общеобразовательной школы; 

—модель плана с преобладанием деятельности ученических 
сообществ и воспитательных мероприятий. 
Организация жизни ученических сообществ является важной 

составляющей внеурочной деятельности, направлена на 
формирование у школьников российской гражданской идентичности 
и таких компетенций, как: 
—компетенции конструктивного, успешного и ответственного 

поведения в обществе с учетом правовых норм, установленных 
российским законодательством; 
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—социальная самоидентификация обучающихся посредством 
личностно значимой и общественно приемлемой деятельности, 
приобретение знаний о социальных ролях человека; 

—компетенции в сфере общественной самоорганизации, участия в 
общественно значимой совместной деятельности. 

—Организация жизни ученических сообществ может происходить: 
—в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, 

общешкольной внеурочной деятельности, в сфере школьного 
ученического самоуправления, участия в детско-юношеских 
общественных объединениях, созданных в школе и за ее 
пределами; 

—через приобщение обучающихся к общественной деятельности и 
школьным традициям, участие обучающихся в деятельности 
производственных, творческих объединений, благотворительных 
организаций; 

—через участие в экологическом просвещении сверстников, 
родителей, населения, в благоустройстве школы, класса, сельского 
поселения, города, в ходе партнерства с общественными 
организациями и объединениями. 
Формы реализации внеурочной деятельности образовательная 

организация определяет самостоятельно. 
Формы внеурочной деятельности должны предусматривать 

активность и самостоятельность обучающихся, сочетать 
индивидуальную и групповую работу; обеспечивать гибкий режим 
занятий (продолжительность, последовательность), переменный 
состав обучающихся, проектную и исследовательскую деятельность 
(в том числе экспедиции, практики), экскурсии (в музеи, парки, на 
предприятия и др.), походы, деловые игры и пр. 

В зависимости от конкретных условий реализации основной 
общеобразовательной программы, числа обучающихся и их 
возрастных особенностей допускается формирование учебных групп 
из обучающихся разных классов в пределах одного уровня 
образования. 

В целях реализации плана внеурочной деятельности 
образовательной организацией может предусматриваться 
использование ресурсов других организаций (в том числе в сетевой 
форме), включая организации дополнительного образования, 
профессиональные образовательные организации, образовательные 
организации высшего образования, научные организации, 
организации культуры,  
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физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие 
необходимыми ресурсами. 

3.3. Календарный учебный график 
В соответствии с п. 32.3 обновленных ФГОС НОО календарный 
учебный график определяет плановые перерывы при получении 
начального общего образования для отдыха и иных социальных 
целей (далее - каникулы).  
Руководствуясь указанными выше требованиями ФГОС НОО, в 
соответствии с требованиями к организации образовательного 
процесса, предусмотренными Гигиеническими нормативами и 
Санитарно-эпидемиологическими требованиями, календарный 
учебный график БОУ «СОШ № 99 с углублённым изучением 
отдельных предметов» включает:  
1) даты начала и окончания учебного года;  
2) продолжительность учебного года, четвертей;  
3) сроки и продолжительность каникул;  
4) сроки проведения промежуточных аттестаций. 
Учебная урочная деятельность (уроки) в 1 -4 классах проводится в 
соответствии с расписанием уроков, утвержденным директором БОУ 
«СОШ № 99 с углублённым изучением отдельных предметов» на 
конкретный учебный год. Регулярные занятия внеурочной 
деятельностью проводятся в соответствии с расписанием внеурочной 
деятельности, утвержденным директором ОО на конкретный 
учебный год. Нерегулярные занятия внеурочной деятельностью не 
регламентируются расписанием ОО. При определении порядка 
чередования учебной деятельности (урочной и внеурочной) 
соблюдаются требования СанПин к режиму образовательной 
деятельности.  
Дата начала учебного года - 01 сентября (если этот день не 
приходится на воскресенье), дата окончания - 31 августа.  
Продолжительность учебного года, четвертей; сроки и 
продолжительность каникул определяются в приказе директора 
гимназии о календарном учебном графике на конкретный учебный 
год. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в феврале 
дополнительные недельные каникулы (основание - СанПиН ).  
В календарный учебный график в течение года могут вноситься 
изменения.  
Отметки за четверть или год выставляются за 3 дня до даты 
окончания четверти или года.  
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Календарный учебный график ежегодно утверждается приказом 
директора школы.  
В случае принятия решения ОО о переходе на освоение ООП НОО с 
использованием электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий, в том числе, в условиях 
неблагоприятной санитарно-эпидемиологической ситуации и 
введенных ограничений на посещение общественных мест, 
организаций или действия режима самоизоляции (карантина) ОО 
вправе внести изменения в календарный учебный график: в части 
изменения периодов освоения частей ООП НОО без ущерба для 
общего объема учебных часов, установленных в учебном плане 
начального общего образования в соответствии с ФГОС НОО; в 
части сроков и продолжительности каникул; в части изменения 
(переноса) сроков промежуточной аттестации обучающихся. Обо 
всех вносимых изменениях в календарный учебный график ОО 
незамедлительно информирует обучающихся и их родителей 
(законных представителей), актуализирует соответствующую 
информацию на сайте в сети Интернет 
 
3.4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 
Пояснительная записка 

Календарный план воспитательной работы составляется на 
текущий учебный год. В нем конкретизируется заявленная в 
программе воспитания работа применительно к данному учебному 
году и уровню образования. 

Календарный план разрабатывается в соответствии с модулями 
рабочей программы воспитания: как инвариантными, так и 
вариативными — выбранными самой образовательной организацией. 
При этом в разделах плана, в которых отражается индивидуальная 
работа сразу нескольких педагогических работников («Классное 
руководство», «Школьный урок» и «Курсы внеурочной 
деятельности»), делается только ссылка на соответствующие 
индивидуальные программы и планы работы данных педагогов. 

Участие школьников во всех делах, событиях, мероприятиях 
календарного плана основывается на принципах добровольности, 
взаимодействия обучающихся разных классов и параллелей, 
совместной со взрослыми посильной ответственности за их 
планирование, подготовку, проведение и анализ. 
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Педагогические работники, ответственные за организацию дел, 
событий, мероприятий календарного плана, назначаются в каждой 
образовательной организации в соответствии с имеющимися в ее 
штате единицами. Ими могут быть заместитель директора по 
воспитательной работе, советник по воспитанию, педагог-
организатор, вожатый, социальный педагог, классный руководитель, 
педагог дополнительного образования, учитель. Целесообразно 
привлечение к организации также родителей, социальных партнеров 
школы и самих школьников. 

При формировании календарного плана воспитательной работы 
образовательная организация вправе включать в него мероприятия, 
рекомендованные федеральными и региональными органами 
исполнительной власти, осуществляющими государственное 
управление в сфере образования, в том числе из Календаря 
образовательных событий, приуроченных к государственным и 
национальным праздникам Российской Федерации, памятным датам 
и событиям российской истории и культуры, а также перечня 
всероссийских мероприятий, реализуемых детскими и молодежными 
общественными объединениями. 

Календарный план может корректироваться в течение учебного 
года в связи с происходящими в работе школы изменениями: 
организационными, кадровыми, финансовыми и т.п. 

План воспитательной работы  
на 2022 - 2023 учебный год 

1 - 4 класс Ниже представлен возможный образец наполнения календарного плана воспитательной работы. Приведенный в нем перечень дел, событий, мероприятий носит ориентировочный, иллюстративный характер — он должен быть изменен, сокращен или дополнен в соответствии с реальной воспитательной работой, проводимой в образовательной организации. В соответствии с нею должны быть заполнены также графы «Участники»,    «Время» 
Ключевые общественные дела 

№ Наименование  
Мероприятия 

Клас
сы 

Сроки 
проведени

я 

Ответственные  

1 Торжественная 
линейка.  
«1 сентября -День 
знаний».  
Урок мира. 

1-4 1 сентября Педагог- организатор 

2 Мероприятия 
месячников 
безопасности  и 
гражданской 
защиты детей (по 
профилактике 
ДДТТ, пожарной 

1-4 сентябрь Заместитель 
директора, классные 
руководители,  
 



 

                                                       

безопасности, 
экстремизма, 
терроризма, 
разработка схемы-
маршрута «Дом-
школа-дом», 
учебно-
тренировочная  
эвакуация 
учащихся из 
здания) 

3 Международный 
день мира - день 
всеобщего отказа 
от насилия. 
Конкурс рисунков 
«Нам нужен мир». 

1-4 сентябрь Классные 
руководители 

 

4 «Посвящение в 
первоклассники». 

1-4 сентябрь Классные 
руководители 1 

классов,  
5 Мероприятия 

месячника 
правового 
воспитания и 
профилактики 
правонарушений. 
Единый день 
профилактики 
правонарушений и 
деструктивного 
поведения 
(правовые, 
профилактические 
игры, беседы) 

1-4 октябрь Заместитель 
директора, старшая 
вожатая, классные 

руководители  
1- 4 классов 

6 «Спасибо вам за 
теплоту ..» 
(праздничное 
мероприятие ко 
Дню пожилого 
человека) 

1-4 1 октября Педагог - организатор 

7 День учителя.  1-4 5 октября Педагог – организатор 
8 Конкурс рисунков 

и поделок «Осень 
1-4 15 октября Классные 

руководители,  



 

                                                       

в гости к нам 
пришла»  

9 Международный 
день школьных 
библиотек. Акция 
«Подари 
библиотеке 
книгу» 

1-4 3 неделя 
октября 

Библиотекарь, 
классный 
руководитель 

10 Конкурс: «Алло,  
мы ищем таланты 

1-4 29 апреля  Педагог - организатор 

11 Классный час 
«Всероссийский 
урок безопасности 
школьников в сети 
Интернет» 

1-4 ноябрь Классные 
руководители  
1- 4 классов 
 

12 170 лет со дня 
рождения Д.Н. 
Мамина-
Сибиряка, 
писателя (1852-
1912) 

1-4 6 ноября Библиотекарь, 
классные 
руководители 

13 День финансовой 
грамотности 

1-4 3 неделя  
ноября 

Классные 
руководители 

14 Школьный этап 
Городского 
конкурса 
«Пластилиновая 
ворона» 

1-4 ноябрь Старшая вожатая 

15 Школьная 
спартакиада по 
игровым видам 
спорта и по 
плаванию 

1-4 3 неделя  
ноября 

Учителя физической 
культуры 

16 День героев 
Отечества 
(тематические 
классные часы, 
посвященные 
Дням воинской 
славы) 

1-4 2 неделя 
ноября 

Классные 
руководители, актив 
школы и классов,  
 

17 Мероприятия 
месячника 
взаимодействия 

1-4 27 ноября Заместитель 
директора, старшая 
вожатая, классные 



 

                                                       

семьи и школы: 
выставка 
рисунков, 
фотографий,  
акции по 
поздравлению мам 
с Днем матери, 
конкурсная 
программа «Мама, 
папа, я – отличная 
семья!»,  беседы, 
общешкольное 
родительское 
собрание 

руководители 1- 4  
классов 

18 Школьный этап 
Областного 
Белозёровского 
фестиваля 

1-4 ноябрь Старшая вожатая 

19 Классный час: 
«День 
Конституции 
Российской 
Федерации» 

1-4 декабрь Классные 
руководители  

1- 4 х классов,  
 

20 85 лет со дня 
рождения 
детского писателя 
Э. Успенского 
(1937 - 2018) 

1-4 22 декабря Библиотекарь, 
классный 
руководитель 

21 Мероприятия 
месячника 
эстетического 
воспитания в 
школе. Новый год 
в школе: 
украшение 
кабинетов, 
оформление окон, 
конкурс рисунков, 
поделок, 
утренники. 

1-4 декабрь Классные 
руководители 

классов 1-4 классов 
Старшая вожатая 

 

22 День выпечки 
печенья . Мастер 
класс. Ярмарка – 

1-9 18 декабря  Классные 
руководители. 
Педагог- организатор 



 

                                                       

распродажа. 
23 Мероприятия 

месячника 
гражданского и 
патриотического 
воспитания: 
«Веселые 
старты», 
фестиваль 
патриотической 
песни,  акция по 
поздравлению пап 
и дедушек, 
мальчиков, 
конкурс рисунков, 
Уроки мужества. 

1-4 февраль Классные 
руководители  
1-х классов, 

 отв. Буякова Ю.А. 
Старшая вожатая 

24 150 лет со дня 
рождения М. 
Пришвина, 
писателя (1873-
1954) 

1-4 4 февраля Библиотекарь, 
классный 

руководитель 

25 Международный 
женский день 
(классные 
тематические 
мероприятия, 
торжественный 
концерт) 

1-4 1 неделя Педагог – организатор 

26 Библиотечный 
урок. Неделя 
детской и 
юношеской книги 

1-4 24–30 
марта 

Библиотекарь, 
классный 
руководитель 

27 Прощание с 
Азбукой 
 

1 март Классные 
руководители 1 
классов  

28 140 лет со дня 
рождения 
русского 
писателя, критика, 
литературоведа, 
переводчика 
Корнея Ивановича 
Чуковского 

1-4 31 марта Библиотекарь 



 

                                                       

29 Урок здоровья. 
Всемирный день 
здоровья 

1-4 7 апреля Классные 
руководители, отв. 
Кисляков Н.И. 

30 Классный час «60 
лет со дня первого 
полёта человека в 
космос  

1-4 апрель Классные 
руководители,  
 

31 Международный 
день памятников и 
исторических 
мест 

1-4 18 апреля Классные 
руководители, .  

32 Акция «Чистый 
двор». Всемирный 
день Земли 

1-4 22 апреля  Классные 
руководители,  
 

33 День Победы: 
акции 
«Бессмертный 
полк», конкурс 
инсценированной 
песни, 
посвящённый «76-
летию Победы в 
Великой 
Отечественной 
войне 1941-1945 
годов» 

1-4 май Классные 
руководители 1- 4 х 
классов 
Старшая вожатая 
 

34 Акция «Моя семья 
– моя защита» 
Международный 
день семьи. 
Конкурс 
рисунков, 
классные часы, 
спортивный 
конкурс «Папа, 
мама, я – дружная  
семья» 

1-4 15 мая Классные 
руководители, старшая 
вожатая, отв. 

35 Проведение 
последних 
звонков 
«Прощание с  
начальной 
школой» 

1-4 май Классные 
руководители 



 

                                                       

 Классные часы в 
рамках городской 
акции «Школа 
безопасности», 
«Правила 
поведения на 
водоемах летом» 

1-4 май Классные  
руководители  

Классное руководство 1-4 

№ Наименование  
мероприятия 

Клас
сы 

Сроки 
проведени

я 

Ответственные  

1 Подготовка 
планов 
воспитательной 
работы, 
социальных 
паспортов классов 

1-4 1 неделя Классный 
руководитель 

2 Урок Мужества.  
День памяти 
жертв фашизма  

1-4 9 сентября Классные 
руководители 

3 Урок мира. 
Международный 
день мира.  

1-4 21 
сентября 

Классные 
руководители 

4 Профилактическа
я акция  
«Неделя 
безопасности» 
(инструктаж по 
ТБ) 

1-4 Первая 
неделя 

Классные 
руководители 

5 Оформление 
классных уголков 

1-4 В течение 
сентября 

Классные 
руководители, актив 
класса, родители 

6 Проведение 
тематических 
классных часов 

1-4 Раз в 
неделю 

Классные 
руководители 

7 Выпускной 
праздник в 
начальной школе. 

4 май Классные 
руководители  

4-х классов 
Курсы внеурочной деятельности 

№ Наименование  
мероприятия 

Клас
сы 

Сроки 
проведени

я 

Ответственные  



 

                                                       

1 Утверждение 
программ 
внеурочной 
деятельности 
 

1-4 1 неделя 
сентября 

Заместитель директора 

2 Реализация 
программ курсов  

1-11 В течение 
года 

Классные 
руководители, учителя 

- предметники 
Школьный урок 

№ Наименование  
мероприятия 

Клас
сы 

Сроки 
проведени

я 

Ответственные  

1 Подготовка 
школьного этапа 
Всероссийской 
олимпиады 
школьников 

1-4 3 неделя 
сентября 

Классные 
руководители 

2 Международный 
День 
распространения 
грамотности ( по 
особому плану) 

1-4 8 сентября МО классных 
руководителей 

3 Открытые уроки 
…. 

1-4 октябрь Учителя, заместитель 
директора, 
руководитель МО 

4 День интернета. 
Всероссийский 
урок 
«Безопасность 
детей в сети 
Интернет» 

1-4 4 неделя  
ноября 

Учителя, классные 
руководители  

5 Участие в  
олимпиадах 

1 -4 Октябрь – 
ноябрь 

Классные 
руководители 

6 Конференция 
НОУ учащихся 
«Поиск» 

1-4 3 неделя 
февраля 

Классные 
руководители 

7 Участие в 
проектной 
деятельности на 
уровне школы 

1-4 Февраль Янченко С.С. 

Самоуправление 

№ Наименование  
мероприятия 

Кл
асс

Сроки 
проведения 

Ответственные  



 

                                                       

ы 
1 Выборы органов  

самоуправления 
классов 

1 -4 Первая – 
вторая 
неделя 

Классные 
руководители 

2 День памяти 
жертв фашизма 
(стендовая 
информация,) 

1 -4 9 сентября Актив школы, старшая 
вожатая 

3 Международный 
день мира. 
Конкурс 
рисунков: «Я 
рисую мир» 

1 -4 21 сентября Совет школы, актив 
класса, старшая 
вожатая 

4 Организация 
динамических  
перемен для 
младших 
школьников 

1 -4 В течение 
года 

Подшефный класс 

5 Выставка 
рисунков в классе.  
«Учитель глазами 
ребенка» 

1 -4 5 октября Актив класса, старшая 
вожатая 

6 Акция «Птичья 
кормушка» 

1 -4 январь Классные 
руководители, актив 
школы, старшая 
вожатая 

7 Работа актива 
класса  

1 -4 В течение 
года 

Актив класса, актив 
школы, 

8 Отчет актива 
класса 

1-4 май Актив класса, актив 
школы, Классные 
руководители 

Детские общественные объединения 

№ Наименование 
мероприятия 

Кл
асс
ы 

Сроки 
проведения 

Ответственные  

1 Участие в работе 
детского 
объединения 
«Юные 
инспектора 
дорожного 
движения» 

1-4 В течение 
года 

Ответственная  
Букатова А.С., 
классные 
руководители 

2 Участие актива в 4  В течение Классные 



 

                                                       

работе детского 
школьного 
самоуправления 

года руководители 

Профориентационная работа 

№ Наименование 
мероприятия 

Кл
асс
ы 

Сроки 
проведения 

Ответственные  

1 Месячник 
профориентаций в 
школе: 
- конкурс 
рисунков, проект 
«Профессии моих 
родителей», 
викторина «Все 
профессии важны 
– выбирай на 
вкус!», беседы.  

1-4 октябрь Заместитель 
директора, классные 
руководители 

2 Встречи с людьми 
разных 
профессий. 

1-4 В течение 
года 

Классные 
руководители 

Работа с родителями 

№ Наименование 
мероприятия 

Кл
асс
ы 

Сроки 
проведения 

Ответственные  

1 Работа Совета 
профилактики с  
неблагополучными 
семьями  по 
вопросам 
воспитания, 
обучения детей 

1-4 По плану 
Совета 

Председатель Совета 
по профилактике 

2 Рейд «Школьная 
форма» 

1-4 2 неделя Актив школы, 
администрация, 
родители 

3 Участие 
родителей в 
проведении 
общешкольных, 
классных 
мероприятий: 
«Сохраним 
зеленые легкие 

1-4 В течение 
года 

Заместитель 
директора, классные 
руководители, 
родительские 
комитеты класса 



 

                                                       

планеты», 
«Подари ребенку 
праздник»,  
«Юные 
исследователи 
Бессмертного 
полка»,  
Новогодний 
утренник, «Мама, 
папа, я –
спортивная 
семья!», «Добрая 
суббота», 
классные 
«огоньки» и др. 

4 Общешкольное 
родительское 
собрание 

1-4 Октябрь, 
декабрь, 

март, май 

Заместитель директора 

5 Педагогическое 
просвещение 
родителей по 
вопросам 
воспитания детей 

1-4 1 раз в 
четверть 

Заместитель 
директора, 
Классные 
руководители, 
психолог, социальный 
педагог 

6 Информационное 
оповещение через 
школьный сайт 

1-4 В течение 
года 

Заместитель директора 

7 Индивидуальные 
консультации по 
вопросам 
воспитания 
обучающихся 

1-4 В течение 
года 

Классные 
руководители, 
психолог 

Здоровье и здоровый образ жизни» 
 

1 Состояние 
пожарной 
безопасности, 
предупреждение 
чрезвычайных 
ситуаций, 
профилактик а 
ДТП 

1-4 Раз в четверть Администрация 

2 Инструктаж и по 1-4 Раз в четверть Классные 



 

                                                       

ТБ с 
обучающимися 

руководители 

3 Работа с 
учителями, 
ведущими 
внеурочную 
деятельность  по 
организации 
охраны труда,  в 
кабинетах, 
спортивных залах 

1-4 
 

 Классные 
руководители, 
специалист по 
охране труда 

Профилактика безнадзорности, правонарушений, 
 экстремизма, деструктивного и аутодиструктивного поведения 

среди несовершеннолетних, защиты прав и и законных интересов 
обучающихся 

1 Участие в проекте 
«Своя 
территория» 

1-4 В течение года Классные 
руководители 

2 Вовлечение 
учащихся в 
систему 
внеклассных 
мероприятий 

1-4 Сентябрь Классные 
руководители 

ВШК 

1 Утверждение 
планов 
воспитатель ной 
работы 1-4 
классах 

1-4 С 02.09 по 20.09 Заместитель 
директора 

2 Утверждение 
планов 
внеурочной 
работы 1-4 
классах 

 1-4 С 02.09 по 20.09 Заместитель 
директора 

3 Посещение 
занятий 
внеурочной 
деятельности  

1-4  октябрь Заместитель 
директора 

4 Утверждение 
планов работы 
педагогов 
дополнительного 

1-4 сентябрь Заместитель 
директора 



 

                                                       

образования 
5 Посещение 

занятий по 
дополнительному 
образованию 

1-4 Ноябрь  Заместитель 
директора 

6 Организация 
работы по 
патриотическому 
воспитанию 

1-4 Февраль Заместитель 
директора 

7 Анализ 
воспитательной 
работы по 
полугодиям 

1-4  Январь ,май Заместитель 
директора 

8 Организация 
проведения 
классных часов  

1-4 март Заместитель 
директора 

 и «Ответственные». 
 
 

3.5. Характеристика условий реализации 
программы начального общего образования 
в соответствии с требованиям ФГОС 

 
Система условий реализации программы начального общего 
образования, созданная в образовательной организации, направлена 
на: 
1) достижение обучающимися планируемых результатов освоения 
программы 
начального общего образования, в том числе адаптированной; 
2) развитие личности, её способностей, удовлетворение 
образовательных 
потребностей и интересов, самореализацию обучающихся, в том 
числе одарённых, через 
организацию урочной и внеурочной деятельности, социальных 
практик, включая 
общественно-полезную деятельность, профессиональные пробы, 
практическую подготовку, 
использование возможностей организаций дополнительного 
образования и социальных 
партнёров; 
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3) формирование функциональной грамотности обучающихся 
(способности решать учебные задачи и жизненные проблемные 
ситуации на основе сформированных 
предметных, метапредметных и универсальных способов 
деятельности), включающей 
овладение ключевыми навыками, составляющими основу 
дальнейшего успешного 
образования и ориентацию в мире профессий; 
4) формирование социокультурных и духовно-нравственных 
ценностей 
обучающихся, основ их гражданственности, российской гражданской 
идентичности; 
5) индивидуализацию процесса образования посредством 
проектирования и 
реализации индивидуальных учебных планов, обеспечения 
эффективной самостоятельной 
работы обучающихся при поддержке педагогических работников; 
6) участие обучающихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников в 
проектировании и 
развитии программы начального общего образования и условий её 
реализации, учитывающих 
особенности развития и возможности обучающихся; 
7) включение обучающихся в процессы преобразования социальной 
среды 
(класса, школы), формирования у них лидерских качеств, опыта 
социальной деятельности, 
реализации социальных проектов и программ при поддержке 
педагогических работников; 
8) формирование у обучающихся первичного опыта самостоятельной 
образовательной, общественной, проектной, учебно-
исследовательской, спортивно- 
оздоровительной и творческой деятельности; 
9) формирование у обучающихся экологической грамотности, 
навыков 
здорового и безопасного для человека и окружающей его среды 
образа жизни; 
10) использование в образовательной деятельности современных 
образовательных 
технологий, направленных в том числе на воспитание обучающихся 
и развитие различных 
форм наставничества; 
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11) обновление содержания программы начального общего 
образования, методик и 
технологий её реализации в соответствии с динамикой развития 
системы образования, 
запросов обучающихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних 
обучающихся с учётом национальных и культурных особенностей 
субъекта Российской 
Федерации; 
12) эффективное использование профессионального и творческого 
потенциала 
педагогических и руководящих работников организации, повышения 
их профессиональной, 
коммуникативной, информационной и правовой компетентности; 
13) эффективное управление организацией с использованием ИКТ, 
современных 
механизмов финансирования реализации программ начального 
общего образования. 
При реализации настоящей образовательной программы начального 
общего 
образования возможно в рамках сетевого взаимодействия 
использовать ресурсы иных 
организаций.   

 Федеральный Закон «Об основных гарантиях прав ребенка в 

РФ» определил, что социальная инфраструктура для детей 

представляет собой систему объектов, необходимых для 

жизнеобеспечения детей, а также организаций, которые оказывают 

социальные услуги детям, и деятельность которых осуществляется 

в целях обеспечения полноценной жизни, охраны здоровья, 

образования, воспитания, развития детей, удовлетворения их 

общественных потребностей.  

 Таким образом, к развивающейся инфраструктуре БОУ 

г.Омска «Средняя общеобразовательная школа № 99 с 

углубленным изучением отдельных предметов» можно отнести:  
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- здание школы, соответствующее требованиям безопасности и 

пребывания детей (в т. ч.  актовый и спортивный залы; 

плавательный бассейн, медкабинеты (2) и  

библиотеку);  

- материально-техническую базу учреждения и отдельно – 

высокотехнологичное учебное оборудование, обеспечивающее 

выход в глобальные информационные сети;  

 - комфортную школьную гигиену и организацию 

медицинского обслуживания;  

- систему средств сохранения и укрепления здоровья 

школьников, включая столовую здорового питания;    

- психолого-педагогическое консультирование и диагностику 

личности;  

- дополнительные образовательные услуги (экскурсии, 

посещения театров, выставок, концерты художественной 

самодеятельности, праздники, юбилеи и другие культурные 

мероприятия);   

-условия для качественного дополнительного образования, 

взаимодействия с семьей, самореализации и творческого 

развития;  

- организацию и проведение клубной и кружковой работы для 

формирования и развития интересов детей;  

-работу с одарёнными детьми, организацию интеллектуальных и 

творческих соревнований, проектно-исследовательской 

деятельности;  

-использование в образовательном процессе современных 

образовательных технологий деятельностного типа.    
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В БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 99 с 

углубленным изучением отдельных предметов все учащиеся 

обеспечены бесплатными комплектами учебников.   

 Для соблюдения  питьевого режима все кабинеты 

начальной школы оборудованы кулерами, обеспечены  чистой 

бутилированной  водой и одноразовыми стаканчиками в достаточном 

количестве. С целью сохранения и укрепления здоровья младших 

школьников организовано горячее питание после второго урока 

первой и второй смены. Охват горячим питанием составляет не 

менее 53% от общего числа учащихся начальной школы.   

Медицинский кабинет оснащён всем необходимым 

оборудованием и медицинскими препаратами для оказания первой 

медицинской помощи, проведения системы профилактических 

мероприятий, вакцинации, медицинского осмотра учащихся. 

3.5.1. Кадровые условия реализации основной образовательной 
программы 

начального общего образования 
Для реализации программы начального общего образования 
образовательная организация укомплектована кадрами, имеющими 
необходимую квалификацию для решения задач, связанных с 
достижением целей и задач образовательной деятельности. 
Обеспеченность кадровыми условиями включает в себя: 
1) укомплектованность образовательной организации 
педагогическими, руководящими и иными работниками; 
2) уровень квалификации педагогических и иных работников 
образовательной организации, участвующих в реализации основной 
образовательной программы и создании условий для её разработки и 
реализации; 
3) непрерывность профессионального развития педагогических 
работников образовательной организации, реализующей 
образовательную программу начального общего образования. 
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№  

п/п  

Специалисты  Функции  

1  Учитель   Организация условий для 

успешного продвижения 

ребенка в рамках  

образовательного процесса  

2  Педагог-предметник  Организация условий для 

успешного продвижения 

ребенка в рамках 

образовательного процесса 

(учитель музыки, учителя  

английского языка)  

3  Педагог-психолог  Помощь педагогу в 

выявлении условий, 

необходимых для развития 

ребенка в соответствии с его 

возрастными и  

индивидуальными 

особенностями  

4 Заведующая 

библиотекой 

Обеспечивает 

интеллектуальный и 

физический    доступ 

к информации, участвует в 

процессе  воспитания 

культурного  и гражданского 

самосознания, содействует 

формированию 



 

                                                       

информационной 

компетентности  уч-ся 

путем  обучения  поиску, 

анализу, оценке  и 

обработке  информации. 

  5  Административный 

персонал  

Обеспечивает для 

специалистов ОУ условия для 

эффективной работы, 

осуществляет контроль и 

текущую организационную  

работу  

6  Медицинский персонал  Обеспечивает первую 

медицинскую помощь и 

диагностику, 

функционирование 

автоматизированной  

информационной системы 

мониторинга здоровья  

учащихся и выработку 

рекомендаций по сохранению 

и укреплению здоровья, 

организует диспансеризацию 

и вакцинацию школьников  

7 Информационно-

технологический  

персонал  

Обеспечивает 

функционирование 

информационной структуры 

(включая  ремонт техники, 

системное  



 

                                                       

администрирование, 

поддержание сайта школы и 

пр.)  

 
Аттестация педагогических работников в соответствии с 
Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации» проводится в целях 
подтверждения их 
соответствия занимаемым должностям на основе оценки их 
профессиональной деятельности, с учётом желания педагогических 
работников в целях установления квалификационной категории. 
Проведение аттестации педагогических работников в целях 
подтверждения их соответствия занимаемым должностям 
осуществляется не реже одного раза в пять лет на основе оценки их 
профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, 
самостоятельно формируемыми образовательной организацией. 
 

3.5.2. Психолого-педагогические условия реализации основной 
образовательной программы начального общего образования 

            Психолого-педагогические условия, созданные в 
образовательной организации, обеспечивают исполнение требований 
ФГОС НОО к психолого-педагогическим условиям реализации 
основной образовательной программы начального общего 
образования, в частности: 
1) обеспечивают преемственность содержания и форм организации 
образовательной деятельности при реализации образовательных 
программ начального, основного и среднего общего образования; 
2) способствуют социально-психологической адаптации 
обучающихся к условиям образовательной организации с учётом 
специфики их возрастного психофизиологического развития, 
включая особенности адаптации к социальной среде; 
3) способствуют формированию и развитию психолого-
педагогической компетентности работников образовательной 
организации и родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся; 
4) обеспечивают профилактику формирования у обучающихся 
девиантных форм поведения, агрессии и повышенной тревожности. 
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В образовательной организации психолого-педагогическое 
сопровождение реализации программы начального общего 
образования осуществляется квалифицированными специалистами: 
педагогом- психологом  и  социальным педагогом. 
В процессе реализации основной образовательной программы 
начального общего образования образовательной организацией 
обеспечивается психолого-педагогическое сопровождение 
участников образовательных отношений посредством системной 
деятельности и отдельных мероприятий, обеспечивающих: 
1) формирование и развитие психолого-педагогической 
компетентности всех участников образовательных отношений; 
2) сохранение и укрепление психологического благополучия и 
психического здоровья обучающихся; 
3) поддержка и сопровождение детско-родительских отношений; 
4) формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 
5) дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с 
учётом особенностей когнитивного и эмоционального развития 
обучающихся; 
6) мониторинг возможностей и способностей обучающихся, 
выявление, поддержка и сопровождение одарённых детей; 
7) создание условий для последующего профессионального 
самоопределения; 
8) формирование коммуникативных навыков в разновозрастной 
среде и среде сверстников; 
9) поддержка детских объединений, ученического самоуправления; 
10) формирование психологической культуры поведения в 
информационной среде; 
11) развитие психологической культуры в области использования 
ИКТ. 
В процессе реализации основной образовательной программы 
осуществляется индивидуальное психолого-педагогическое 
сопровождение всех участников 
образовательных отношений, в том числе: 
 обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы 
начального общего образования, развитии и социальной адаптации; 
 обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и 
одарённых; 
 обучающихся с ОВЗ; 
 педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников 
образовательной организации, обеспечивающих реализацию 
программы начального общего образования; 
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 родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся. 
Психолого-педагогическая поддержка участников образовательных 
отношений реализуется диверсифицировано, на уровне 
образовательной организации, классов, групп, атакже на 
индивидуальном уровне. 
В процессе реализации основной образовательной программы 
используются такие формы психолого-педагогического 
сопровождения, как: 
1) диагностика, направленная на определение особенностей статуса 
обучающегося; 
2) консультирование педагогов и родителей (законных 
представителей), которое осуществляется педагогическим 
работником и психологом с учётом результатов диагностики, а также 
администрацией образовательной организации; 
3) профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, 
коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного 
времени. 
 

3.5.3. Финансово-экономические условия реализации основной 
образовательной программы начального общего образования 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 
начального общего 
образования опирается на исполнение расходных обязательств, 
обеспечивающих 
государственные гарантии прав на получение общедоступного и 
бесплатного начальногообщего образования. Объём действующих 
расходных обязательств отражается в Муниципальном задании 
образовательной организации. 
Муниципальное задание устанавливает показатели, 
характеризующие качество и (или) 
объём (содержание) муниципальной услуги (работы), а также 
порядок её оказания 
(выполнения). 
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 
начального общего 
образования автономного учреждения осуществляется исходя из 
расходных обязательств на основе муниципального задания по 
оказанию муниципальных образовательных услуг. 
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Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного начального общего 
образования в общеобразовательных организациях осуществляется в 
соответствии с нормативами, определяемыми органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации. 
Норматив затрат на реализацию образовательной программы 
начального общего образования — гарантированный минимально 
допустимый объём финансовых средств в год в расчёте на одного 
обучающегося, необходимый для реализации образовательной 
программы начального общего образования, включая: 
1) расходы на оплату труда работников, участвующих в разработке и 
реализации образовательной программы начального общего 
образования; 
2) расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств 
обучения; 
3) прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий 
и оплату 
коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 
Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги в сфере 
образования определяются по каждому виду и направленности 
образовательных программ с учётом 
форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы 
реализации образовательных программ, образовательных 
технологий, обеспечения дополнительного профессионального 
образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных 
условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а 
также с учётом иных предусмотренных законодательством 
особенностей организации и осуществления образовательной 
деятельности (для различных категорий обучающихся), за 
исключением образовательной деятельности, осуществляемой в 
соответствии с образовательными стандартами, в расчёте на одного 
обучающегося, если иное не установлено законодательством РФ или 
субъекта РФ. 
Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счёт 
средств местных бюджетов финансовое обеспечение предоставления 
начального общего образования муниципальными 
общеобразовательными организациями в части расходов на оплату 
труда работников, реализующих образовательную программу 
начального общего образования, расходов на приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх 
норматива финансового обеспечения, определённого субъектом 
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Российской Федерации. 
Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на 
одного обучающегося осуществляется на трех следующих уровнях: 
- межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской 
Федерации – местный бюджет); 
- внутрибюджетные отношения (местный бюджет – муниципальная 
общеобразовательная организация); 
- общеобразовательная организация. 
Порядок определения и доведения до общеобразовательных 
организаций бюджетных ассигнований, рассчитанных с 
использованием нормативов бюджетного финансирования в расчете 
на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно- 
правовое регулирование на региональном уровне следующих 
положений: 
- сохранение уровня финансирования по статьям расходов, 
включенным в величину норматива затрат на реализацию 
образовательной программы основного 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 
межбюджетныхотношений (бюджет субъекта Российской Федерации 
– местный бюджет), но и на уровне внутрибюджетных отношений 
(местный бюджет – общеобразовательная организация) и 
общеобразовательной организации. 
Для обеспечения требований Стандарта на основе проведенного 
анализа материально-технических условий реализации ООП НОО 
образовательная организация: 
‒ проводит экономический расчет стоимости обеспечения 
требований Стандарта по каждой позиции; 
‒ устанавливает предмет закупок, количество и стоимость 
пополняемого оборудования, а также работ для обеспечения 
требований к условиям реализации ООП НОО; 
‒ определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям 
реализации ООП НОО; 
‒ определяет распределение по годам освоения средств на 
обеспечение требований к условиям реализации ООП НОО в 
соответствии с ФГОС; 
‒ определяет объемы финансирования, обеспечивающие реализацию 
внеурочной деятельности обучающихся, включенной в основную 
образовательную программу образовательного учреждения; 
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‒ разрабатывает финансовый механизм интеграции между 
общеобразовательным 
учреждением и учреждениями дополнительного образования детей, а 
также другими социальными партнерами, организующими 
внеурочную деятельность обучающихся, и 
отражает его в своих локальных актах. 
При этом учитывается, что взаимодействие может осуществляться: 
‒ на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, 
секций, клубов и др. 
 
3.5.4.Материально-техническое и учебно-методическое 
обеспечение программы начального общего образования 
 
Информационно-образовательная среда 

Информационно-образовательная среда (ИОС) является 
открытой педагогической системой, сформированной на основе 
разнообразных информационных образовательных ресурсов, 
современных информационно-телекоммуникационных средств 
и педагогических технологий, гарантирующих безопасность и 
охрану здоровья участников образовательного процесса, 
обеспечивающих достижение целей основного общего 
образования, его высокое качество, личностное развитие 
обучающихся. 

Основными компонентами ИОС образовательной 
организации являются: 

� учебно-методические комплекты по всем учебным 
предметам на государственном языке Российской 
Федерации (языке реализации основной 
образовательной программы основного общего 
образования), из расчета не менее одного учебника по 
учебному предмету обязательной части учебного плана 
на одного обучающегося; 

� фонд дополнительной литературы (художественная и 
научно-популярная литература, справочно-
библиографические и периодические издания); 
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� учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, 
модели, печатные, экранно-звуковые средства, 
мультимедийные средства); 

� информационно-образовательные ресурсы Интернета, 
прошедшие в установленом порядке процедуру 
верификации и обеспечивающие доступ обучающихся к 
учебным материалам, в т. ч. к наследию отечественного 
кинематографа; 

� информационно-телекоммуникационная 

инфраструктура; 

� технические средства, обеспечивающие 

функционирование информационно-образовательной 

среды; 

� программные инструменты, обеспечивающие 

функционирование информационно-образовательной 

среды. 

ИОС образовательной организации предоставляет для 
участников образовательного процесса возможность: 

� достижения обучающимися планируемых результатов 
освоения ООП НОО; 

� развития личности, удовлетворения познавательных 
интересов, самореализации обучающихся, в том числе 
одаренных и талантливых, через организацию учебной и 
внеурочной деятельности, социальных практик, включая 
общественно-полезную деятельность, 
профессиональной пробы, практическую подготовку, 
систему кружков, клубов, секций, студий с 
использованием возможностей организаций 
дополнительного образования, культуры и спорта, 
профессиональных образовательных организаций и 
социальных партнеров в профессионально-
производственном окружении; 
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� формирования функциональной грамотности 
обучающихся, включающей овладение ключевыми 
компетенциями, составляющими основу дальнейшего 
успешного образования и ориентации в мире 
профессий; 

� формирования социокультурных и духовно-
нравственных ценностей обучающихся, основ их 
гражданственности, российской гражданской 
идентичности и социально-профессиональных 
ориентаций; 

� индивидуализации процесса образования посредством 
проектирования и реализации индивидуальных 
образовательных планов обучающихся, обеспечения их 
эффективной самостоятельной работы при поддержке 
педагогических работников; 

� включения обучающихся в процесс преобразования 
социальной среды населенного пункта, формирования у 
них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, 
реализации социальных проектов и программ, в том 
числе в качестве волонтеров; 

� формирования у обучающихся опыта самостоятельной 
образовательной и общественной деятельности; 

� формирования у обучающихся экологической 
грамотности, навыков здорового и безопасного для 
человека и окружающей его среды образа жизни; 

� использования в образовательной деятельности 
современных образовательных технологий, 
направленных в том числе на воспитание обучающихся; 

� обновления содержания программы основного общего 
образования, методик и технологий ее реализации в 
соответствии с динамикой развития системы 
образования, запросов обучающихся и их родителей 
(законных представителей) с учетом особенностей 
развития субъекта Российской Федерации; 
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� эффективного использования профессионального и 
творческого потенциала педагогических и руководящих 
работников организации, повышения их 
профессиональной, коммуникативной, информационной 
и правовой компетентности; 

� эффективного управления организацией с 
использованием ИКТ, современных механизмов 
финансирования. 

Электронная информационно-образовательная среда 
организации обеспечивает: доступ к учебным планам, рабочим 
программам, электронным учебным изданиям и электронным 
образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах 
посредством сайта (портала) образовательной организации: 
http://ou99.omsk.obr55.ru/; 

� формирование и хранение электронного портфолио 
обучающегося, в том числе его работ и оценок за эти 
работы; 

� фиксацию и хранение информации о ходе 
образовательного процесса, результатов промежуточной 
аттестации и результатов освоения программы 
основного общего образования; 

� проведение учебных занятий, процедуры оценки 
результатов обучения, реализация которых 
предусмотрена с применением электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий; 

� взаимодействие между участниками образовательного 
процесса, в том числе синхронные и (или) асинхронные 
взаимодействия посредством Интернета. 

Электронная информационно-образовательная среда 
позволяет обучающимся осуществить: 

� поиск и получение информации в локальной сети 
организации и Глобальной сети — Интернете в 
соответствии с учебной задачей; 

� обработку информации для выступления с аудио-, 
видео- и графическим сопровождением; 
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� размещение продуктов познавательной, 
исследовательской и творческой деятельности в сети 
образовательной организации и Интернете; 

� участие в массовых мероприятиях (конференциях, 
собраниях, представлениях, праздниках), обеспеченных 
озвучиванием, освещением и мультимедиа 
сопровождением. 

В случае реализации программы начального общего 
образования, в том числе адаптированной с применением 
электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий, каждый обучающийся в течение всего периода 
обучения обеспечен индивидуальным неограниченным 
доступом к электронной информационно-образовательной 
среде организации из любой точки, в которой имеется доступ к 
информационно-телекоммуникационной Сети как на 
территории организации, так и вне ее. 

Функционирование электронной информационно-
образовательной среды требует соответвующих средств ИКТ и 
квалификации работников, ее использующих и 
поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-
образовательной среды соответствует законодательству 
Российской Федерации1. 
Характеристика информационно-образовательной среды 
образовательной организации по направлениям отражено в 
таблице (см. таблицу). 
Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы начального общего образования 
В соответствии с требованиями ФГОС НОО реализация программы 
начального 
общего образования обеспечивается современной информационно-
образовательной средой. 

                                                 
1Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» 
от 27.07.2006 N149-ФЗ (последняя редакция) 
Федеральный закон «О персональных данных» от 27.07.2006 N152- ФЗ (последняя редакция) 
Федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 
развитию» от 29.12.2010 N436-ФЗ (последняя редакция) 
Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка применения организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий при реализации образовательных программ» от 23.08.2017 №816 



 

                                                       

Под информационно-образовательной средой (ИОС) 

образовательной организации 
понимается открытая педагогическая система, включающая 
разнообразные информационные образовательные ресурсы, 
современные информационно-коммуникационные технологии, 
способствующие реализации требований ФГОС. 
Основными компонентами ИОС являются: 

1) учебно-методические комплекты по всем учебным предметам на 
языках 
обучения, определённых учредителем образовательной организации; 
2) учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, печатные 
средства 
надлежащего качества демонстрационные и раздаточные, экранно-
звуковые средства, 
мультимедийные средства); 
3) фонд дополнительной литературы (детская художественная и 
научно- популярная литература, справочно-библиографические и 
периодические издания). 
Образовательной организацией применяются информационно-
коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе с 
использованием электронных образовательных ресурсов и ресурсов 
Интернета, а также прикладные программы, поддерживающие 
административную деятельность и обеспечивающие дистанционное 
взаимодействие всех участников образовательных отношений как 
внутри образовательной организации, так и с другими 
организациями социальной сферы и органами управления.  
Функционирование ИОС требует наличия в образовательной 
организации технических средств и специального оборудования. 
Образовательная организация располагает службой технической 
поддержки ИКТ. 
Информационно-коммуникационные средства и технологии 
обеспечивают: 
1. достижение личностных, предметных и метапредметных 
результатов 
обучения при реализации требований ФГОС НОО; 
2. формирование функциональной грамотности; 
3. доступ к учебным планам, рабочим программам учебных 
предметов, курсов 
внеурочной деятельности; 
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4. доступ к электронным образовательным источникам, указанным в 
рабочих программах учебных предметов, с целью поиска и 
получения информации (учебной и художественной литературе, 
коллекциям медиаресурсов на съёмных дисках, 
контролируемым ресурсам локальной сети и Интернета); 
5. организацию учебной и внеурочной деятельности, реализация 
которых предусмотрена с применением электронного обучения, с 
использованием электронных пособий (обучающих компьютерных 
игр, тренажёров, моделей с цифровым управлением. 
Информационно-образовательная среда (ИОС) является открытой 
педагогической системой, сформированной на основе разнообразных 
информационных образовательных ресурсов, современных 
информационно-телекоммуникационных средств и педагогических 
технологий, гарантирующих безопасность и охрану здоровья 
участников образовательного процесса, обеспечивающих 
достижение целей основного общего образования, его высокое 
качество, личностное развитие обучающихся. 
Основными компонентами БОУ г. Омска «Средняя 
общеобразовательная школа № 99 с углублунным изучением 
отдельных предметов»  являются: 
‒ учебно-методические комплекты по всем учебным предметам на 
государственном языке Российской Федерации (языке реализации 
основной образовательной программы начального общего 
образования), из расчета не менее одного учебника по учебному 
предмету обязательной части учебного плана на одного 
обучающегося; 
‒ фонд дополнительной литературы (художественная и научно-
популярная 
литература, справочно-библиографические и периодические 
издания); 
‒ учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, модели, 
печатные, экранно- 
звуковые средства, мультимедийные средства). 
 
 
 
 
 
 

645 
 
 
 



 

                                                       

3.5.4. Материально-технические условия реализации 
основной образовательной программы основного 
общего образования 

Материально-технические условия реализации основной 
образовательной программы основного общего образования должны 
обеспечивать: 

� возможность достижения обучающимися результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего 

образования; 

� безопасность и комфортность организации учебного процесса; 

� соблюдение санитарно-эпидемиологических, санитарно-
гигиенических правил и нормативов, пожарной и 
электробезопасности, требований охраны труда, современных 
сроков и объемов текущего и капитального ремонта зданий и 
сооружений, благоустройства территории; 

� возможность для беспрепятственного доступа всех участников 
образовательного процесса, в том числе обучающихся с ОВЗ, к 
объектам инфраструктуры организации, осуществляющей 
образовательную деятельность. 

В образовательной организации закрепляются локальными актами 
перечни оснащения и оборудования, обеспечивающие учебный процесс. 

Критериальными источниками оценки материально-технических условий 
образовательной деятельности являются требования ФГОС ООО, 
лицензионные требования и условия Положения о лицензировании 
образовательной деятельности, утвержденного 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 молодежи»; 

� СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания»; 

� перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ основного общего, среднего общего образования (в 
соответствии с действующим Приказом Министерства 
просвещения РФ); 
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� Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 
03.09.2019 № 465 «Об утверждении перечня средств обучения и 
воспитания, необходимых для реализации образовательных 
программ начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, соответствующих современным условиям обучения, 
необходимого при оснащении общеобразовательных организаций в 
целях реализации мероприятий по содействию созданию в 
субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой 
потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, 
критериев его формирования и требований к функциональному 
оснащению, а также норматива стоимости оснащения одного места 
обучающегося указанными средствами обучения и воспитания» 
(зарегистрирован 25.12.2019 № 56982); 

� аналогичные перечни, утвержденные региональными 
нормативными актами и локальными актами образовательной 
организации, разработанные с учетом особенностей реализации 
основной образовательной программы в образовательной 
организации. 

В зональную структуру образовательной организации включены: 
� участки (территории) с целесообразным набором оснащенных зон; 
� входная зона; 
� учебные кабинеты, мастерские для организации учебного процесса; 
� библиотека с рабочими зонами: книгохранилищем, медиатекой; 
� актовый зал; 
� спортивные сооружения (залы, бассейн, стадион, спортивная 

площадка); 
� пищевой блок; 
� административные помещения; 
� гардероб; 
� санитарные узлы (туалеты); 
� помещения/ место для хранения уборочного инвентаря. 

Состав и площади помещений предоставляют условия для: 
� основного общего образования согласно избранным направлениям 

учебного плана в соответствии с ФГОС НОО; 
� организации режима труда и отдыха участников образовательного 

процесса; 
� размещения в кабинетах, мастерских необходимых комплектов 

мебели, в том числе специализированной, и учебного 
оборудования, отвечающих специфике учебно-воспитательного 
процесса по данному предмету или циклу учебных дисциплин. 

В состав учебных кабинетов входят: 
� учебные кабинеты начальных классов; 
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� учебный кабинет  изобразительного искусства; 
� учебный кабинет  музыки; 
� учебные кабинет технологии. 

Учебные кабинеты включают следующие зоны: 
� рабочее место учителя с пространством для размещения часто 

используемого оснащения; 
� рабочую зону учащихся с местом для размещения личных вещей; 
� пространство для размещения и хранения учебного оборудования; 
� демонстрационную зону. 

Организация зональной структуры учебного кабинета отвечает 
педагогическим и эргономическим требованиям, комфортности и 
безопасности образовательного процесса. 

Компонентами оснащения учебного кабинета являются: 
� школьная мебель; 
� технические средства; 
� лабораторно-технологическое оборудование; 
� фонд дополнительной литературы; 
� учебно-наглядные пособия; 
� учебно-методические материалы. 

В базовый комплект мебели входят: 
� доска классная; 
� стол учителя; 
� стул учителя (приставной); 
� кресло для учителя; 
� столы ученические (регулируемые по высоте); 
� стулья ученические (регулируемые по высоте); 
� шкаф для хранения учебных пособий. 

Мебель, приспособления, оргтехника и иное оборудование отвечают 
требованиям учебного назначения, максимально приспособлены к 
особенностям обучения, имеют сертификаты соответствия принятой 
категории разработанного стандарта (регламента). 

В базовый комплект технических средств входят: 
� компьютер/ноутбук с периферией; 
� многофункциональное устройство (МФУ) или принтер, сканер, 

ксерокс; 
� сетевой фильтр. 

Состояние оснащения учебных кабинетов и иных учебных 
подразделений может оцениваться по следующим параметрам (см. 
таблицу). 
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Таблица 

Оснащение учебных кабинетов 
№ 
п/п 

Компоненты 
структуры 

образовательной 
организации 

Необходимое 
оборудование и 

оснащение 

Необходимо/ 
имеются в 
наличии 

1 Учебные кабинеты 1.1. Нормативные 
документы, локальные 
акты 

1.2. Комплекты 
школьной мебели (доски 
классные, столы учителя, 
стулья учителя, столы и 
стулья учащегося) 

1.3. Комплекты 
технических средств 
(компью- тер/ноутбук с 
периферией, МФУ) 

1.4. Фонд 
дополнительной 
литературы (словари, 
справочники, 
энциклопедии) 

1.5. Учебно-
методические материалы 

1.6. Учебно-
наглядные пособия 
(печатные пособия 
демонстрационные: 
таблицы, репродукции 
картин, портретов 
писателей и лингвистов; 
раздаточные: 
дидактические карточки, 
раздаточный 
изобразительный 

имеются 
 
 
 
 
имеются 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
необходимо 
 
 
 
 
 
 
 
частично 
имеются 
 
 
 
 
частично 
имеются 



 

                                                       

 
Окончание 

№ 
п/п 

Компоненты 
структуры 

образовательной 
организации 

Необходимое 
оборудование и 

оснащение 

Необходимо/ 
имеются в 
наличии 

  1.7. Методические 
рекомендации по 
использованию 
различных групп учебно-
наглядных пособий 

1.8. Расходные 
материалы, 
обеспечивающие 
различные виды 

 
 
частично 
имеются 
 
 
 
 
  

Спортивный зал, включая помещение для хранения спортивного 
инвентаря, в соответствии с рабочей программой, утвержденной 
организацией, оснащается: 

� инвентарем и оборудованием для проведения занятий по 
физической культуре и спортивным играм; 

� стеллажами для спортивного инвентаря; 
� комплектом скамеек. 

Библиотека (информационно-библиотечный центр 
образовательной организации) включает: 

� стол библиотекаря, кресло библиотекаря; 
� стеллажи библиотечные для хранения и демонстрации 

печатных и медиапособий, художественной литературы; 
� стол для выдачи учебных изданий; 
� шкаф для читательских формуляров; 
� картотеку; 
� столы ученические (для читального зала, в том числе 

модульные, компьютерные); 
� стулья ученические, регулируемые по высоте; 
� технические средства обучения (персональные компьютеры 

(настольные, ноутбуки), планшеты, копировально-
множительная техника), обеспечивающие возможность 
доступа к электронной ИОС организации и использования 
электронных образовательных ресурсов участниками 
образовательного процесса. 

Обеспечение техническими средствами обучения (персональными 
компьютерами), лицензированными программными продуктами, 
базами данных и доступом к информационно-образовательным 



 

                                                       

ресурсам должно осуществляться с учетом создания и обеспечения 
функционирования автоматизированных рабочих мест для 
педагогических работников, административноуправленческого и 
учебно-вспомогательного персонала, участвующих в разработке и 
реализации основной образовательной программы начального 
общегообразования.



 

                                                       

 


