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1. ЦЕЛЕВОЙ  РАЗДЕЛ 

 Пояснительная записка 

Программа начального общего образования МБОУ СОШ № 24 им. И.А.Максименко (далее ООП 

НОО) является основным документом, регламентирующим образовательную деятельность школы 

на первой ступени обучения в единстве урочной и внеурочной деятельности, разработана в 
соответствии сФОПНОО, утверждённой приказом Минпросвещения России от18 мая2023 года 

№ 372 «Об утверждении федеральной образовательной программы начального общего 
образования»,ФГОС НОО 2021 года. 

 Целями реализации программы начального общего образовании являются: 

1. Обеспечение успешной реализации конституционного права каждого гражданина РФ, 

достигшего возраста 6,5-7 лет, на получение качественного образования, включающего обучение, 

развитие и воспитание каждого обучающегося. 

2. Организация учебного процесса с учётом целей, содержания и планируемых результатов 

начального общего образования,отражённых вобновленномФГОСНОО. 

3. Создание условий для свободного развития каждого младшего школьника с учётом его 

потребностей, возможностей и стремления к самореализации; 

4. отражение в программе начального общего образования деятельности педагогического 

коллектива по созданию индивидуальных программ и учебных планов для одарённых,успешных 

обучающихся или для детей социальных групп, нуждающихся в особом внимании и поддержке 

педагогов. 

5. Возможность для коллектива образовательной организации проявить своё педагогическое 

мастерство, обогатить опыт деятельности, активно участвовать в создании и утверждении 

традицийшкольногоколлектива. 
Достижениепоставленныхцелейпредусматриваетрешениеследующихосновныхзадач: 

1) формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное 

и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление 

здоровья; 

2) 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; 

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

неповторимости; 
4) обеспечениепреемственностиначальногообщегоиосновногообщегообразования; 

5) достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными 

возможностямииздоровья (далее - дети с ОВЗ); 
6) обеспечениедоступностиполучениякачественногоначальногообщегообразования; 

7) выявление иразвитие способностейобучающихся,в том числе лиц,проявивших выдающиеся 

способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно 
полезнойдеятельности; - 

8) организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно- технического творчества 

и проектно-исследовательскойдеятельности; 
9) участие обучающихся,ихродителей(законныхпредставителей),педагогическихработникови 

общественности впроектированиииразвитии внутришкольнойсоциальнойсреды; 

10) использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий 
деятельностного типа; 
11) предоставлениеобучающимсявозможностидляэффективнойсамостоятельной работы; 

12) включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды(населенногопункта,района,города). 
 Принципы формирования ООПНОО. 

Принцип учёта ФГОС НОО: программа начального общего образования базируется на 

требованиях,предъявляемыхФГОСНООкцелям,содержанию,планируемымрезультатами 



условиям обучениявначальнойшколе: учитывается также ПООПНОО. 

Принцип учёта языка обучения: с учётом условий функционирования образовательной 

организации программа характеризует право получения образования на родном языке из числа 

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

также планах внеурочной  деятельности. 

Принцип учёта ведущей деятельности младшего школьника: программа обеспечивает 

конструирование учебного процесса в структуре учебной деятельности, предусматривает 

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

учебные операции,контрольи самоконтроль). 

Принцип индивидуализации обучения: программа предусматривает возможность и 

механизмы разработки индивидуальных программ и учебных планов для обучения детей с 

особыми способностями,потребностямииинтересами. Приэтом учитываются запросы родителей 

(законныхпредставителей) обучающегося. 

Принцип преемственностииперспективности:программа обеспечивает связь идинамику в 

формировании знаний, умений и способов деятельности между этапами начального образования,а 

также успешную адаптацию обучающихся к обучению в основной школе, единые подходы 

междуих обучением иразвитием на начальном иосновномэтапахшкольногообучения. 

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 

отношенияк действительности. 

Принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности по 

программе начального общего образования не допускается использование технологий, которые 

могут нанести вред физическому и психическому здоровью обучающихся, приоритет 

использованияздоровьесберегающих педагогических технологий. 

В программе определены основные механизмы её реализации, наиболее целесообразные с 

учётом традиций коллектива образовательной организации, потенциала педагогических кадров и 

контингента обучающихся. Среди механизмов, которые возможно использовать в начальной 

школе, следует отметить: организацию внеурочной деятельности с разработкой учебных курсов, 

факультативов, различных форм совместной познавательной деятельности (конкурсы, диспуты, 

интеллектуальные марафоны и т. п.). Положительные результаты даёт привлечение к 

образовательной деятельности школы организаций культуры (к примеру, музеев, библиотек, 

стадионов), художественных и театральных студий. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человекафакторов 

среды обитания», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

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

Российской Федерации 29 января 2021 г., регистрационный № 62296), действующими до 1 марта 

2027 г. (далее – Гигиенические нормативы),исанитарнымиправилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», утвержденнымипостановлением Главного государственного санитарного 

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

юстиции Российской Федерации 18 декабря 2020 г., регистрационный № 61573), действующими 

до 1 января 2027 г. (далее – Санитарно- эпидемиологическиетребования). 

ООП НОО учитывает возрастные и психологические особенностиобучающихся. Наиболее 

адаптивным сроком освоения ООП НОО является четыре года. Общийобъем аудиторнойработы 

обучающихся за четыре учебных года не может составлять менее 2954 академических часов и 

более 3345 академических часов в соответствии с требованиями к организацииобразовательного 

процесса к учебной нагрузке при 5-дневной (или 6-дневной) учебной неделе, предусмотренными 

Гигиеническиминормативами иСанитарно-эпидемиологическимитребованиями. 

В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучающихся могут 

разрабатываться индивидуальные учебные планы, в том числе для ускоренного обучения, в 
пределах осваиваемой программы начального общего образования в порядке, установленном 

локальныминормативнымиактамиобразовательнойорганизации.Приформировании 



индивидуальных учебных планов, в том числе для ускоренного обучения, объём дневной и 

недельной учебной нагрузки, организация учебных и внеурочных мероприятий, расписание 

занятий, объем домашних заданий должны соответствовать требованиям, предусмотренным 

Гигиеническиминормативами и Санитарно-эпидемиологическимитребованиями. 

 Общая характеристика программы начального общего образования 

Программа начального общего образования (далее ООП НОО) является стратегическим 

документом МБОУ СОШ №24 им. И.А.Максименко, выполнение которого обеспечивает 

успешность организации образовательной деятельности, т. е. гарантию реализации статьи 12 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». Основная образовательная 

программа начального общего образования разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

2021года (далее - ФГОС НОО-2021) и федеральной образовательной программы начального 

общего образования (далее – ФОП НОО) к структуре основной образовательной программы, 

определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательной 

деятельности при получении начального общего образования в школе. Приразработке ООП НОО 

учтены материалы, полученные в ходе реализации Федеральных целевых программ развития 

образования последних лет, изменения, произошедшие в организации внутришкольногоконтроля 

вшколе, образовательные потребностиизапросыучастников образовательных отношений. 

Программа строится с учётом психологических особенностей учащегося младшего 

школьного возраста. Наиболее адаптивнымсроком обучения в начальнойшколе, установленнымв 
РФ, является 4 года. 

Содержание ООП НОО школы отражает требования ФГОС НОО-2021 и ФОП НОО и 

группируетсявтриосновныхраздела:целевой,содержательныйиорганизационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации ООП НОО, конкретизированные в соответствии с требованиями ФГОС НОО и 

учитывающие региональные, национальные и этнокультурные особенности контингента, а также 

способы определениядостиженияэтих целей ирезультатов. 
Целевой раздел включает: 

• Пояснительную записку; 

• Планируемые результаты освоения учащимися ООПНОО; 

• Систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООПНОО. 

Содержательный раздел включает образовательные программы, ориентированные на 
достижениепредметных, метапредметных и личностныхрезультатов: 

• Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов; 

• Программу формирования универсальных учебных действий у учащихся; 
• Рабочую программу воспитания; 

Рабочие программы учебных предметов обеспечивают достижение планируемых 

результатов освоения ООП НОО и разработаны на основе требованийФГОС НОО к результатам 

освоения программы начального общего образования. 

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся содержит: 

описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

характеристики регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных 

действий обучающихся. 

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся определяется на 
этапе завершенияимиосвоенияпрограммы начальногообщегообразования. 

Рабочая программа воспитания направлена на сохранениеи укрепление традиционных 
российских духовно-нравственных ценностей, к которым относятся жизнь, достоинство, права и 

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

судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного 
над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и 

взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство народов России. 
Рабочая программа воспитания направлена на развитие личности обучающихся, в том числе 

укреплениепсихическогоздоровьяифизическоевоспитание,достижениеимирезультатов 



Освоения программы начального общего образования. 

Рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной и внеурочнойдеятельности, 

осуществляемой образовательной организацией совместно с семьей и другими институтами 

воспитания 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизмы и условия реализации компонентов основной образовательной 

программы начального общего образования. 
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 школой или в которых 
школа принимает участие в учебном году или периоде обучения; 

• характеристику условий реализации ООП НОО в соответствии с требованиями ФГОС НОО- 

2021. 

ООП НОО является основным документом, определяющим содержание общего 

образования, а также регламентирующим образовательную деятельность организациив единстве 

урочной и внеурочной деятельности при учете установленного ФГОС НОО соотношения 

обязательной частипрограммы и части,формируемойучастниками образовательногопроцесса. 

 Планируемые результаты освоения обучающимися программы НОО 

В структуре планируемых результатов выделяются следующие группы: 

1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы представлены в 

соответствии с группой личностных результатов ФГОС НОО, раскрывают и детализируют 

основные направленности этой группы. Достижение личностных результатов происходит в 

процессе освоения программы начального общего образования в единстве учебной и 

воспитательной деятельности, в соответствии с традициями российскими социокультурными и 

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

способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования 

внутреннейпозицииличности. 

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с группой метапредметных результатов ФГОС НОО, раскрывают и 

детализируют основные направленности этой группы. Достижение метапредметных результатов 

происходит в процессе проектнойдеятельности,изучения учебных предметов,курсов,модулей,в 

том числе по внеурочной деятельности. Метопредметные результаты характеризуют уровень 

сформированности познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных действий 

которые обеспечивают успешность изучения учебных предметов, а также становления 

способности к саморазвитию и самообразованию. В результате освоения содержания программы 

НОО обучающие овладевают рядом междисциплинарных понятий,а также различнымизнаково- 

символическими средствами, которые помогают обучающимся применять знания, как в типовых, 

таки в новых,нестандартных учебных ситуациях. 

3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы представлены в 

соответствии с группой предметных результатов ФГОС НОО, раскрывают и детализируют 

основные направления этой группы. Достижение предметных результатовпроисходит впроцессе 

освоения учебных предметов, курсов, модулей с сохранением фундаментального характера 

образования, специфики изучаемых учебных предметов и применением элементов социального 

опыта. 

Личностные результаты освоения программы начального общего образования 

соответствуют традиционным российским социокультурным идуховно-нравственным ценностям, 

принятым в обществе правилам и нормам поведения и способствуют процессам самопознания, 

самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. Личностные 

результаты отражают готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных 

ценностныхориентацийирасширениемопытадеятельностинаееосновеивпроцессереализации 



основных направлений воспитательной деятельности. 

 

 Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы НОО 

Основойобъективнойоценкисоответствияустановленнымтребованиямобразовательной 

деятельности и подготовкиобучающихся,освоивших ООП НОО,является ФГОСНОО 

независимоотформыполученияначальногообщегообразованияиформыобучения.Таким образом,

  ФГОС НОО определяет основные требования к образовательным  результатам 
обучающихсяисредствамоценкиихдостижения. 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее система оценки) является 

частью системы оценки и управления качеством образования в образовательной организации и 

служит основой при разработке образовательной организацией соответствующего локального 

акта. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её основными 

функциями являются: ориентация образовательного процесса на достижение планируемых 

результатов освоения ФОП НОО и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей 

осуществлять управлениеобразовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в МБОУ СОШ № 24 им. 

И.А.Максименко являются: 

1) Оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как основа 

их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего мониторинга 
образовательнойорганизации,мониторинговыхисследованиймуниципального,региональногои 
Федерального     уровней; 

2) оценкарезультатовдеятельностипедагогическихкадровкакосновааттестационныхпроцедур; 

3) оценка результатов деятельности образовательной организации как основа аккредитационных 
процедур. 

Основным   объектом системы оценки, её содержательной и критериальной базой 
выступают требования ФГОС НОО, которые конкретизируются в планируемых результатах 

освоения обучающимися ФОП НОО. 
Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

1) стартовую педагогическую   диагностику; 
2) текущую и тематическую оценку; 

3) итоговую  оценку; 

4) промежуточную аттестацию; 

5) психолого-педагогическое  наблюдение; 

6) внутришкольный мониторинг образовательных достижений. 
К внешним процедурам  относятся: 

1) независимая оценка   качества образования; 

2) итоговая аттестация. 

В соответствии с ФГОС НОО система оценки образовательной организации реализует 

системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных 

достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в 

оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и учебно- практических 

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

содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые результаты 

обучения, выраженныев деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы с 

обучающимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к представлению 

и интерпретациирезультатов измерений. 

Уровневый подход реализуется за счёт фиксации различных уровней достижения 

обучающимися планируемых результатов базового уровня и уровней выше и ниже базового. 
Достижениебазовогоуровнясвидетельствуетоспособностиобучающихсярешатьтиповые 



учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе учебного 

процесса. Овладение базовым уровнем является границей, отделяющей знание от незнания, 

выступает достаточнымдляпродолженияобучения иусвоенияпоследующегоматериала. 
Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём: 

■ оценки предметных и метапредметных результатов; 
■ использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, 

промежуточной) как основы для оценкидинамикииндивидуальных образовательных достижений 

обучающихся и для итоговой оценки; использования контекстной информации (об особенностях 

обучающихся, условиях ипроцессе обучения идр.) для интерпретацииполученных результатов в 

целях управлениякачеством образования; 
■ использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга: 

стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических (в том числе 
исследовательских) и творческих работ; 
■ использования форм работы, обеспечивающих возможность включения младшихшкольниковв 

самостоятельнуюоценочнуюдеятельность(самоанализ, самооценка, взаимооценка); 
■ использованиямониторингадинамическихпоказателейосвоенияуменийизнаний,втомчисле 

формируемых с использованием информационно- коммуникативных (цифровых) технологий 
Цельюоценкиличностныхдостиженийобучающихсяявляетсяполучениеобщего 

представления о воспитательной деятельности образовательной организации и ее влиянии на 

коллективобучающихся. 

При оценке личностных результатов необходимо соблюдение этических норм и правил 

взаимодействия с обучающимся с учетом его индивидуально-психологических особенностей 

развития. 

Личностные достижения обучающихся, освоивших ФОП НОО, включают две группы 

результатов: 

• основы российской гражданской идентичности, ценностные установкиисоциально значимые 

качества личности; 
• готовностьобучающихсяксаморазвитию,мотивациякпознаниюиобучению,активное 

участиевсоциальнозначимойдеятельности. 

Учитывая особенности групп личностных результатов, педагогический работник может 

осуществлять только оценку следующих качеств: 
• наличиеихарактеристикамотивапознанияиучения; 
• наличиеуменийприниматьиудерживатьучебнуюзадачу,планироватьучебныедействия; 

• способностьосуществлятьсамоконтрольисамооценку. 

Диагностические задания, устанавливающие уровень этих качеств, целесообразно 

интегрировать с заданиями по оценке метапредметных регулятивных универсальных учебных 

действий. 

Оценка метапредметных результатов осуществляется через оценку достижения 

планируемыхрезультатов освоения ФОП НОО,которые отражают совокупность познавательных, 

коммуникативныхирегулятивныхуниверсальныхучебных действий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается комплексом освоения 
программучебных предметов ивнеурочнойдеятельности. 

Оценкаметапредметныхрезультатовпроводитсясцельюопределениясформированности: 

• познавательных универсальных учебных действий; 
• коммуникативных универсальных учебных действий; 
• регулятивных универсальных учебных действий. 

Овладение познавательными универсальными учебными действиями предполагает 

формирование и оценку у обучающихся базовых логических действий, базовых 

исследовательских действий, уменияработатьсинформацией. 

Овладение базовыми логическими действиями обеспечивает формированиеуобучающихся 

следующих умений: 

• сравниватьобъекты,устанавливатьоснованиядлясравнения,устанавливатьаналогии; 
• объединятьчастиобъекта(объекты)поопределённомупризнаку; 
• определять существенныйпризнак для классификации,классифицировать предложенные 



объекты; 

• находитьзакономерностиипротиворечияврассматриваемыхфактах,данных 

• инаблюденияхнаосновепредложенногопедагогическимработникомалгоритма; 

• выявлятьнедостатокинформациидлярешенияучебной(практической)задачинаоснове 
предложенногоалгоритма; 

• устанавливатьпричинно-следственныесвязивситуациях,поддающихсянепосредственному 

наблюдениюилизнакомых по опыту, делатьвыводы. 

Овладение базовымиисследовательскимидействиямиобеспечивает формирование у 
обучающихся следующих умений: 

• определятьразрывмежду реальным ижелательным состоянием объекта (ситуации) на основе 

предложенныхпедагогическим работникомвопросов; 

• спомощьюпедагогическогоработникаформулироватьцель,планироватьизмененияобъекта, 

ситуации; 

• сравниватьнескольковариантоврешениязадачи,выбиратьнаиболееподходящий(наоснове 

предложенныхкритериев); 

• проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

особенностей объектаизученияи связеймеждуобъектами(частьцелое, причинаследствие); 

• формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

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

• прогнозироватьвозможноеразвитиепроцессов,событийиихпоследствияваналогичныхили 
сходных ситуациях; 

Работасинформациейкакодноизпознавательныхуниверсальныхучебныхдействий 

обеспечиваетсформированностьу обучающихся следующих умений: 
• выбиратьисточникполученияинформации; 

• согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленнуюв явном виде; 
• распознаватьдостовернуюинедостовернуюинформациюсамостоятельно 

• илинаоснованиипредложенногопедагогическимработникомспособаеёпроверки; 

• соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной безопасности 

при поискеинформациивинформационно-телекоммуникационнойсети«Интернет»; 

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

соответствии с учебной задачей; 
• самостоятельносоздаватьсхемы,таблицыдляпредставленияинформации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями предполагает 
формирование и оценку у обучающихся таких групп умений, как общение и совместная 

деятельность. 

Общение как одно из коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивает 

сформированностьуобучающихсяследующих умений: 
• восприниматьиформулироватьсуждения,выражатьэмоциивсоответствиисцелямии 

условиямиобщениявзнакомойсреде; 

• проявлятьуважительноеотношениексобеседнику,соблюдатьправилаведениядиалогаи 

дискуссии;признаватьвозможностьсуществования разных точекзрения; 
• корректноиаргументированновысказыватьсвоёмнение; 
• строитьречевоевысказываниевсоответствииспоставленнойзадачей; 
• создаватьустныеиписьменныетексты(описание,рассуждение,повествование); 

• готовитьнебольшиепубличныевыступления; 

• подбиратьиллюстративныйматериал(рисунки,фото,плакаты)ктекстувыступления; 

Совместнаядеятельностькак одно изкоммуникативных универсальных учебных действий 

обеспечиваетсформированностьу обучающихся следующих умений: 
• формулироватькраткосрочныеидолгосрочныецели(индивидуальные 

• сучётомучастиявколлективныхзадачах)встандартной(типовой)ситуации 

• наосновепредложенногоформатапланирования,распределенияпромежуточныхшагови сроков; 



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

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

проявлятьготовность руководить,выполнятьпоручения,подчиняться; 
• ответственновыполнятьсвоючастьработы; 
• оцениватьсвойвкладвобщийрезультат; 
• выполнятьсовместныепроектныезаданиясопоройнапредложенныеобразцы. 

Овладение регулятивными универсальными учебными действиями согласно ФГОС НОО 

предполагает формирование и оценку у обучающихся умений самоорганизации (планировать 

действия по решению учебнойзадачидля получения результата,выстраивать последовательность 

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

деятельности, корректироватьсвоиучебные действия для преодоленияошибок). 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется как педагогическим 

работником в ходе текущей и промежуточной оценки по предмету, так и администрацией 

образовательной организации в ходе мониторинга. В текущем учебном процессе отслеживается 

способность обучающихся разрешать учебные ситуацииивыполнять учебные задачи,требующие 

владения познавательными, коммуникативными и регулятивными действиями, реализуемыми в 

предметном преподавании. 

В ходе мониторинга проводится оценка сформированности универсальных учебных 

действий. Содержание и периодичность мониторинга устанавливаются решениемпедагогического 

совета образовательной организации. Инструментарий для оценка 

сформированностиуниверсальных учебных действийстроится на межпредметнойоснове иможет 

включать диагностические материалы по оценке функциональной грамотности, 

сформированностирегулятивных,коммуникативныхипознавательныхучебныхдействий. 

Предметные результаты освоения ООП НОО с учетом спецификисодержания предметных 

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

уменийинавыков обучающимися в учебных ситуациях иреальных жизненных условиях, а также 

на успешноеобучение. 

Оценка предметных результатов освоения ООП НОО осуществляется через оценку 

достиженияобучающимисяпланируемыхрезультатов по отдельным учебнымпредметам. 

Основным предметом оценки результатов освоения ООП НОО в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО является способность к решению учебно-познавательных и учебно- 

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

числеметапредметных(познавательных,регулятивных,коммуникативных)действий. 

Обобщённый критерий «знание и понимание» включает знание и понимание роли 

изучаемой области знания или вида деятельности в различных контекстах, знание и понимание 

терминологии,понятийиидей, атакжепроцедурныхзнанийили алгоритмов. 
Обобщённыйкритерий«применение»включает: 

• использование изучаемого материала при решении учебных задач, различающихся 

сложностью предметного содержания, сочетанием универсальныхпознавательныхдействийи 

операций,степеньюпроработанностивучебном процессе; 

• использование специфических для предмета способов действий и видов деятельности по 

получениюнового знания,егоинтерпретации,применению 
• и преобразованию при решении учебных задач (проблем), в том числе в ходе поисковой 

деятельности, учебно-исследовательской и учебно-проектнойдеятельности. 

Обобщённый критерий «функциональность» включает осознанное использование 

приобретённых знаний и способов действий при решении внеучебных проблем, различающихся 

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

когнитивныхопераций. 

Оценка предметных результатов освоения ООП НОО осуществляется педагогическим 

работникомвходепроцедуртекущего,тематического,промежуточногоиитоговогоконтроля. 
Особенности оценки предметных результатов по отдельному учебному предмету 

фиксируютсяв приложениик ООПНОО. 
Стартовая диагностика проводится администрацией школы с целью оценки готовности к 

обучению на уровненачального общего образования. 



Стартовая диагностика проводится в начале 1 класса и выступает как основа (точкаотсчёта) 

для оценки динамики образовательных достижений обучающихся. Объектом оценки в рамках 

стартовой диагностики является сформированность предпосылок учебной деятельности, 

готовность к овладениючтением, грамотой и счётом. 

Стартовая диагностика может проводиться педагогическими работниками с целью оценки 

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

являются основанием для корректировки учебных программ и индивидуализации учебного 

процесса. 

Текущая оценка направлена на оценку индивидуального продвижения обучающегося в 
освоениипрограммы учебного предмета. 

Текущая оценка может быть формирующей (поддерживающей и направляющей усилия 

обучающегося, включающей егов самостоятельнуюоценочнуюдеятельность) идиагностической, 
способствующей выявлению и осознанию педагогическим работником и обучающимся 

существующих проблем в обучении. 

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы 
освоениякоторых зафиксированывтематическомпланированиипо учебному предмету. 

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

письменные опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные и групповые 

формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и другие) с учётом особенностей 

учебного предмета. 
Результатытекущейоценкиявляютсяосновойдляиндивидуализацииучебногопроцесса. 

Тематическая оценка направлена на оценку уровня достижения обучающимися 

тематическихпланируемыхрезультатов по учебному предмету. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится, начиная со второго класса, в конце 

каждого учебного периодапо каждому изучаемому учебному предмету. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится на основе результатов накопленной 

оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ и фиксируется в классном 

журнале. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатови 

универсальных учебных действий, является основанием для перевода обучающихся в следующий 

класс. 

Итоговая оценка является процедурой внутренней оценки образовательной организации и 

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

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

практические задачи, построенные на основном содержании предмета с учётом формируемых 

метапредметныхдействий. 



2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙРАЗДЕЛ 

 

2.1.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету«Русский язык». 

Федеральная  рабочая программа  по учебному  предмету  «Русский язык» 

(предметнаяобласть«Русскийязыкилитературноечтение»)(далеесоответственно– 

программа по  русскому языку, русский язык) включает пояснительную записку, 

содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по русскому языку. 
Пояснительнаязапискаотражаетобщиецелиизадачиизучениярусскогоязыка, 

характеристику психологических предпосылок к его изучению обучающимися; место в 

структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, к определению 

планируемых результатов ик структуре тематического планирования. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются 

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

Содержание обучения в каждом классе завершается перечнем универсальных учебных 

действий познавательных, коммуникативных и регулятивных, которые возможно 

формировать средствами русского языка с учётом возрастных особенностей обучающихся 

на уровне начального общего образования. 

Планируемые результаты освоения программы по русскому языку включают 
личностные, метапредметные результаты за весь период обучения на уровне начального 

общего образования, а также предметные достижения обучающегося за каждый год 
обучения. 

Пояснительная записка. 

Программа по русскому языку на уровне начального общего образования 

составлена на основе требований к результатам освоения программы начального общего 

образования ФГОС НОО, а также ориентирована на целевые приоритеты, 

сформулированные в федеральной программе воспитания. 

На уровне начального общего образования изучение русского языка имеет особое 

значение в развитии обучающегося. Приобретённые знания, опыт выполнения 

предметных и универсальных учебных действий на материале русского языка станут 

фундаментом обучения на уровне основного общего образования, а также будут 

востребованы в жизни. 

Русский язык как средство познания действительности обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, формирует уменияизвлекать 

и анализировать информацию из различных текстов, навыки самостоятельной учебной 

деятельности. Изучение русского языка является основой всего процесса обучения 

науровненачального общего образования, успехи в изучении этого предмета во многомо 

пределяют результаты обучающихся 
по другимучебнымпредметам. 

Русский язык обладает значительным потенциалом в развитии функциональной 
грамотности обучающихся, особенно таких её компонентов, как языковая, 

коммуникативная,читательская,общекультурнаяисоциальнаяграмотность. 

Первичное знакомство с системой русского языка, богатством его выразительных 

возможностей, развитие умения правильно и эффективно использовать русский язык в 

различных сферах и ситуациях общения способствуют успешной социализации 

обучающегося. Русский язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения 

мысли, обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие, способствует 

формированию самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим средством 

хранения и передачи информации, культурных традиций, истории русского народа и 

других народов России. Свободное владение языком,умение выбиратьнужные языковые 

средства во многом определяют возможность адекватного самовыражения взглядов, 

мыслей, чувств,проявлениясебявразличныхжизненноважных 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 обучающегося 

непосредственносвязанысосознаниемязыкакакявлениянациональнойкультуры, 
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пониманием связи языка и мировоззрения народа. Значимыми личностнымирезультатами 

являются развитие устойчивого познавательного интереса к изучению 

русскогоязыка,формированиеответственностизасохранениечистотырусскогоязыка. 

Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей: 

приобретение обучающимися первоначальных представлений о многообразии языков и 

культурнатерриторииРоссийскойФедерации,оязыкекакоднойизглавныхдуховнонравствен

ных ценностей народа; понимание роли языка как основного средства общения; 

осознание значения русского языка как государственного языка Российской Федерации; 

понимание роли русского языка как языка межнационального общения; осознание 

правильной устной и письменной речи как показателя общей культуры человека; 

овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных 

представлений о нормах современного русского литературного языка: аудирование, 

говорение, чтение, письмо; овладение первоначальными научными представлениями о 

системе русского языка: фонетика, графика, лексика, морфемика, морфология и 

синтаксис; об основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в 

речи; использование в речевой деятельности норм современного русского литературного 

языка (орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, 

пунктуационных) и речевого этикета; развитие функциональнойграмотности,готовности к 

успешному взаимодействию с изменяющимся миром и дальнейшему успешному 

образованию. 

Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов 

обучения русскому языку является признание равной значимости работы по изучению 

системы языка и работы по совершенствованию речи обучающихся. Языковой материал 

призван сформировать первоначальные представления о структуре русского языка, 

способствовать усвоению норм русского литературного языка, орфографических и 

пунктуационныхправил. 

Развитие устной и письменной речи обучающихся направлено на решение 

практической задачи развития всех видов речевой деятельности, отработку навыков 

использования усвоенных норм русского литературного языка, речевых норм и правил 

речевого этикета в процессе устного и письменного общения. Ряд задач по 

совершенствованиюречевойдеятельностирешаютсясовместносучебнымпредметом 
«Литературноечтение». 

Программа по русскому языку позволит педагогическому работнику:реализовать в 

процессе преподавания русскогоязыка современные подходыкдостижениюличностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения, сформулированных в ФГОС НОО; 

определитьиструктурироватьпланируемыерезультатыобучения 

и содержание русского языка по годам обучения в соответствии с ФГОС НОО; 

разработать календарнотематическое планирование с учётом особенностей конкретного 

класса. 

В программепо русскому языку определяются цели изучения учебного предметана 

уровне начального общего образования, планируемые результаты освоения 

обучающимисярусского языка: личностные, метапредметные, предметные. Личностныеи 

метапредметные результаты представлены с учётом методических традиций и 

особенностей преподавания русского языка на уровне начального общего образования. 

Предметные планируемые результаты освоения программы даны для каждого года 

русского языка. 

Программа по русскому языку устанавливает распределение учебного материалапо 

классам, основанное на логике развития предметного содержания и учёте 
психологическихи возрастных особенностей обучающихся. 

Программа по русскому языку предоставляет возможности для реализации 

различных методических подходов к преподаванию русского языка при условии 

сохраненияобязательной частисодержанияучебного предмета. 

Содержание программы по русскому языку составлено таким образом, что 

достижение обучающимися как личностных, так и метапредметных результатов 

обеспечиваетпреемственностьиперспективностьвосвоенииобластейзнаний,которые 
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отражают ведущие идеи изучения русского языка на уровне основного общего 

образования и подчёркивают пропедевтическое значение уровня начального общего 

образования,формированиеготовностиобучающегосякдальнейшему обучению. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения русскогоязыка,675(5часов в 
неделю в каждом классе):в 1 классе165 часов,во 2-4 классах по 170 часов. 

Содержаниеобученияв1классе. 

Обучение грамоте. 

Начальным этапом изучения учебных предметов «Русский язык», «Литературное 

чтение» в 1 классе является учебный курс «Обучение грамоте»: обучение письму идёт 

параллельно с обучением чтению. На учебный курс «Обучение грамоте» рекомендуется 

отводить 9 часов в неделю:5 часов учебного предмета «Русскийязык»(обучение письму) и 

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

«Обучения грамоте» зависит от уровня подготовки класса и может составлять от 20 до 23 

недель, соответственно, продолжительность изучения систематическогокурсав 1 классе 

может варьироватьсяот 13 до 10 недель. 
Развитиеречи. 

Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии 
сюжетных картинок,наоснове собственных игр, занятий.Участиевдиалоге. 

Пониманиетекстаприегопрослушиваниииприсамостоятельномчтениивслух. 
Слово и предложение. 

Различение слова ипредложения. Работа с предложением:выделение слов,изменение их 

порядка. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюдениенад 

значением слова. Выявление слов, значение которых требуетуточнения. 
Фонетика. 

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

последовательности звуков в слове и определение количества звуков. Сопоставлениеслов, 

различающихся одним илинесколькимизвуками. Звуковойанализ 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 концеслова. Последовательность букв в русском алфавите. 
Чтение. 

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

слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей 

индивидуальному темпу. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений. Чтение 

с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Выразительное чтение 

на материале небольшихпрозаическихтекстовистихотворений. 

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

диктовкуиприсписывании. 

Письмо. 

Ориентациянапространствелиставтетрадиинапространствекласснойдоски. 
Гигиеническиетребования,которыенеобходимособлюдатьвовремяписьма. 

Начертание письменных прописных и строчных букв. Письмо разборчивым, 

аккуратным почерком. Понимание функции небуквенных графических средств: пробела 

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

которых не расходится с их произношением. Приёмы ипоследовательность правильного 

списываниятекста. 

Орфографияипунктуация. 
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Правила правописания и их применение: раздельное написание слов; обозначение 

гласных после шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под ударением), ча, ща, чу, 

щу; прописная буква в начале предложения,в именах собственных (имена людей,клички 

животных); перенос по слогам слов без стечения согласных; знаки препинания в конце 

предложения. 

Систематический курс. 

Общиесведенияоязыке. 

Языккакосновноесредствочеловеческогообщения. Целииситуацииобщения. Фонетика. 

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

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

глухиесогласныезвуки, их различение.Согласный звук [й’] и гласный звук [и]. 

Шипящие[ж], [ш], [ч’], [щ’]. 

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

случаи, без стечения согласных). 
Графика. 

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

согласных звуков буквамиа,о,у,ы,э; слова с буквойэ. Обозначение на письме мягкости 

согласных звуков буквами е, ё, ю, я, и. Функции букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как 

показатель мягкости предшествующего согласногозвука вконцеслова. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа 

стол, конь. 
Небуквенныеграфическиесредства:пробелмеждусловами,знакпереноса. 

Русскийалфавит:правильноеназваниебукв,ихпоследовательность. 
Использованиеалфавитадляупорядоченияспискаслов. 

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. 

Словокакединицаязыка(ознакомление).Словокакназваниепредмета, признака предмета, 

действия предмета (ознакомление). 

Выявлениеслов,значениекоторыхтребуетуточнения. Синтаксис. 

Предложениекакединицаязыка(ознакомление). 

Слово,предложение (наблюдение над сходством иразличием).Установлениесвязи 
словвпредложениипри помощисмысловыхвопросов. 

Восстановление деформированных предложений. Составление предложений из 

набора форм слов. 
Орфографияипунктуация. 

Правила правописания и их применение: раздельное написание слов в 

предложении; прописнаябуквав началепредложения ив именах собственных:в именах и 

фамилиях людей, кличках животных; перенос слов (без учёта морфемного членения 

слова); гласные после шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под ударением), ча, 

ща, чу, щу; сочетания чк, чн; 

слова с непроверяемыми гласными и согласными (перечень слов в орфографическом 

словаре учебника); знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательныйзнаки.Алгоритм списываниятекста. 
Развитиеречи. 

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, просмотрвидеоматериалов,прослушивание 

аудиозаписи). 

Нормыречевогоэтикетавситуацияхучебногоибытовогообщения(приветствие, 
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прощание,извинение,благодарность,обращениеспросьбой). 

Составлениенебольшихрассказовнаосновенаблюдений. 

Изучение русского языка в 1 классе способствует на пропедевтическом уровне 

работе над рядом метапредметных результатов: познавательных универсальных учебных 
действий, коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных 

универсальныхучебных действий,совместной деятельности. 

Базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий способствуют формированию умений: сравнивать звуки в соответствии с 

учебной задачей: определять отличительные особенности гласных и согласных звуков; 

твёрдых и мягких согласных звуков; сравнивать звуковой и буквенный состав слова в 

соответствии с учебной задачей: определять совпадения и расхождения в звуковом и 

буквенном составе слов; устанавливать основания для сравнения звукового состава слов: 

выделять признаки сходства и различия; характеризовать звуки по заданным признакам; 

приводить примеры гласных звуков; твёрдых согласных, мягких согласных, звонких 

согласных, глухихсогласных звуков; слов с заданным звуком. 

Базовые исследовательские действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий способствуют формированию умений: проводить изменения звуковой 

модели по предложенному учителем правилу,подбирать слова к модели; формулировать 

выводы о соответствии звукового и буквенного состава слова; использовать алфавит для 

самостоятельногоупорядочиваниясписка слов. 

Работа с информацией как часть познавательныхуниверсальныхучебныхдействий 

способствует формированию умений: выбирать источник получения информации: 

уточнять написание слова по орфографическому словарику учебника; место ударения в 

слове по перечню слов, отрабатываемых в учебнике; анализировать графическую 

информациюмодели звукового состава слова; самостоятельно создавать модели 

звуковогосостава слова. 

Общение как часть коммуникативных универсальных учебных действий 

способствует формированию умений: воспринимать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; проявлять уважительное 

отношение к собеседнику, соблюдать в процессе общения нормы речевого этикета; 

соблюдать правила ведения диалога; воспринимать разные точки зрения; в процессе 

учебного диалога отвечать на вопросы поизученномуматериалу; строить устное речевое 

высказывание об обозначениизвуков буквами; озвуковом ибуквенномсоставеслова. 

Самоорганизация как часть регулятивных универсальных учебных действий 

способствует формированию умений: определять последовательность учебных операций 

при проведении звукового анализа слова; определять последовательность учебных 

операций при списывании; удерживать учебную задачу при проведении звукового 

анализа, при обозначении звуков буквами, при списывании текста, при письме под 

диктовку:применятьотрабатываемыйспособ действия, соотноситьцель ирезультат; 

Самоконтроль как часть регулятивных универсальных учебных действий 

способствует формированию умений: находить ошибку, допущенную при проведении 

звукового анализа, при письме под диктовку или списывании слов, предложений, 

сопоройна указаниепедагога оналичииошибки; 
оцениватьправильностьнаписаниябукв,соединенийбукв,слов,предложений. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: принимать цель 

совместной деятельности, коллективно строить план действий по её достижению, 

распределять роли, договариваться,учитывать интересыимненияучастниковсовместной 

работы; ответственно выполнятьсвою часть работы. 

Содержание обученияво2классе. 
Общие сведения о языке. 

Язык как основное средство человеческого общения и явление национальной 
культуры. Первоначальные представления о многообразии языкового пространства 

России и мира. Методыпознанияязыка: наблюдение,анализ. 
Фонетикаиграфика. 

Смыслоразличительнаяфункциязвуков;различениезвуковибукв;различение 
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ударных и безударных гласных звуков, согласного звука [й’] и гласного звука [и],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, 

функциибукве,ё,ю, я (повторениеизученногов1 классе). 

Парные инепарные потвёрдостимягкостисогласные звуки. Парные инепарные по 

звонкости глухости согласные звуки. Качественная характеристика звука: гласный 

согласный; гласный ударный безударный; согласный твёрдый мягкий, парный непарный; 

согласный звонкийглухой,парныйнепарный. 

Функции ь: показатель мягкости предшествующего согласного в конце и всередине 
слова;разделительный.Использованиена письме разделительных ъиь. 

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

Делениесловнаслоги(втомчислепристечениисогласных). 

Использованиезнанияалфавита при работесословарями. 

Небуквенныеграфическиесредства:пробелмеждусловами,знакпереноса, абзац 

(краснаястрока), пунктуационныезнаки(впределах 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 

(орфоэпическогословаря учебника) для решенияпрактическихзадач. 
Лексика. 

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

представление). Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение 
значенияслова по текстуили уточнениезначенияспомощьютолковогословаря. 

Однозначныеимногозначныеслова(простыеслучаи,наблюдение). 

Наблюдениезаиспользованиемвречисинонимов,антонимов. 
Составслова(морфемика). 

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

Признаки однокоренных (родственных) слов. Различение однокоренных слов и 

синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в словах 

корня(простые случаи). 

Окончание как изменяемая часть слова. Изменение формы слова с помощью 

окончания.Различение изменяемых инеизменяемых слов. 
Суффикскакчастьслова(наблюдение). Приставкакакчастьслова(наблюдение). 

Морфология. 

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

Глагол (ознакомление): общеезначение, вопросы(«что делать?», «что сделать?» и другие), 
употреблениев речи. 

Имя прилагательное (ознакомление): общее значение, вопросы («какой?», 
«какая?»,«какое?»,«какие?»),употреблениевречи. 

Предлог.Отличиепредлоговотприставок.Наиболеераспространённыепредлоги: в, на, 

из, без,над, до,у, о, об и другое. 
Синтаксис. 

Порядоксловвпредложении;связьсловвпредложении(повторение). 

Предложение как единица языка. Предложение и слово. Отличие предложения от 

слова. Наблюдение за выделением вустнойречиодногоизсловпредложения(логическое 

ударение). 

Виды предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные, 

побудительныепредложения. 

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

невосклицательныепредложения. 
Орфографияипунктуация. 

Прописнаябуквавначалепредложенияивименахсобственных(именаифамилии 
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людей, клички животных); знаки препинания в конце предложения; перенос слов со 

строки на строку (без учёта морфемного членения слова); гласные после шипящих в 

сочетаниях жи, ши (в положении под ударением), ча, ща, чу, щу; сочетания чк, чн 

(повторениеправилправописания,изученныхв1 классе). 

Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения 

орфографической ошибки. Понятие орфограммы. Различные способы решения 

орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове. Использование 

орфографического словаря учебника для определения (уточнения) написания слова. 

Контрольисамоконтрольпри проверкесобственных ипредложенныхтекстов. 

Правилаправописанияиихприменение: 

разделительный мягкий знак; 
сочетаниячт,щн,нч; 

проверяемые безударные гласные в корнеслова; 
парныезвонкиеиглухиесогласныевкорнеслова; 

непроверяемые гласные исогласные (перечень слов в орфографическом словаре 

учебника); 

прописнаябуквавименахсобственных:имена,фамилии,отчествалюдей,клички 

животных,географическиеназвания; 

раздельноенаписаниепредлоговсименамисуществительными. 

Развитиеречи. 

Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями устного общения 

для эффективного решения коммуникативнойзадачи(для ответа на заданныйвопрос,для 

выражения собственного мнения). Умение вестиразговор(начать,поддержать,закончить 

разговор, привлечь внимание и другое). Практическое овладение диалогической формой 

речи. Соблюдение норм речевого этикета иорфоэпических норм в ситуациях учебного и 

бытового общения. Умение договариваться иприходить кобщемурешениювсовместной 

деятельностиприпроведениипарнойигрупповойработы. 

Составление устного рассказа по репродукции картины. Составление устного 

рассказасопоройна личныенаблюденияина вопросы. 

Текст. Признаки текста: смысловое единство предложений в тексте; 

последовательность предложений в тексте; выражение в тексте законченноймысли. Тема 

текста. Основная мысль. Заглавие текста. Подбор заголовков к предложенным текстам. 

Последовательность частей текста (абзацев). Корректирование текстов с нарушенным 

порядкомпредложенийи абзацев. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности (первичное 

ознакомление). 
Поздравлениеипоздравительнаяоткрытка. 

Понимание текста: развитие умения формулировать простые выводы на основе 

информации, содержащейся в тексте. Выразительное чтение текста вслухс соблюдением 

правильнойинтонации. 

Подробное изложение повествовательного текста объёмом 30-45 слов с опорой на 
вопросы. 

Изучение русского языка во 2 классе способствует на пропедевтическом уровне 

работе над рядом метапредметных результатов: познавательных универсальных учебных 
действий, коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных 

универсальныхучебных действий,совместной деятельности. 

Базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных 
действий способствуют формированиюумений: 

• сравнивать однокоренные (родственные) слова и синонимы; однокоренные 

(родственные) слова ислова с омонимичнымикорнями:называтьпризнакисходства и 

различия; 

• сравнивать значение однокоренных (родственных) слов: указывать сходство и 
различиелексического значения; 

• сравнивать буквенную оболочку однокоренных (родственных) слов: выявлять случаи 

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

обозначают; 

• характеризоватьзвукипозаданнымпараметрам; 

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

предложений; 
• находитьзакономерностивпроцессенаблюдениязаязыковымиединицами; 

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

понятиес его краткой характеристикой. 

Базовые исследовательские действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий способствуют формированию умений: проводить по предложенному 

плану наблюдение за языковыми единицами(слово,предложение,текст); формулировать 

выводы и предлагать доказательства того, что слова являются (не являются) 

однокоренными(родственными). 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебныхдействий 

способствует формированиюумений: 

• выбирать источник получения информации:нужныйсловарь учебника для получения 
информации; 

• устанавливатьспомощьюсловарязначениямногозначныхслов; 

• согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленнуюв явном виде; 
• анализироватьтекстовую,графическуюизвуковуюинформацию 

• в соответствии с учебной задачей; «читать» информацию, представленную в схеме, 

таблице; 
• спомощьюучителянаурокахрусскогоязыкасоздаватьсхемы,таблицыдля 

представленияинформации. 

Общение как часть коммуникативных универсальных учебных действий 

способствует формированиюумений: 
восприниматьиформулироватьсужденияоязыковыхединицах; 

проявлятьуважительноеотношениексобеседнику,соблюдатьправилаведения диалога; 

признаватьвозможностьсуществованияразныхточекзрениявпроцессеанализа результатов 

наблюдениязаязыковыми единицами; 
корректно иаргументированно высказыватьсвоё мнение орезультатахнаблюдения за 

языковыми единицами; 

строитьустноедиалогическоевыказывание; 

строитьустноемонологическоевысказываниенаопределённуютему,наоснове 
наблюденияссоблюдением орфоэпическихнорм,правильнойинтонации; 

устноиписьменноформулироватьпростыевыводынаосновепрочитанногоили 

услышанноготекста. 
Самоорганизация как часть регулятивных универсальных учебных действий 

способствуетформированиюумений: 

планироватьспомощьюучителядействияпорешениюорфографическойзадачи; выстраивать 

последовательностьвыбранныхдействий. 

Самоконтроль как часть регулятивных универсальных учебных действий 
способствует формированиюумений: 

устанавливатьспомощьюучителяпричиныуспеха(неудач)привыполнениизаданийпо русскому 

языку; 

корректироватьспомощью учителясвоиучебныедействиядляпреодоленияошибокпри выделении 

всловекорняиокончания,при списываниитекстовизаписи под диктовку. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: строить действия 

по достижению цели совместной деятельности при выполнении парных и групповых 

заданий на уроках русского языка: распределять роли, договариваться, корректно делать 

замечания и высказывать пожелания участникам совместной работы, спокойнопринимать 

замечания в свой адрес, мирно решать конфликты (в том числе с помощью 

учителя);совместнообсуждатьпроцессирезультатработы;ответственновыполнять 
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своючастьработы;оцениватьсвойвкладвобщийрезультат. 

Содержаниеобученияв3классе. 

Сведения о русском языке. 

Русский язык как государственныйязык РоссийскойФедерации. Методы познания 

языка:наблюдение, анализ,лингвистическийэксперимент. 
Фонетикаиграфика. 

Звуки русского языка: гласный (согласный); гласный ударный (безударный); 
согласный твёрдый (мягкий), парный (непарный); согласный глухой (звонкий), парный 

(непарный); функции разделительных мягкого и твёрдого знаков, условия использования 

на письме разделительных мягкогоитвёрдого знаков (повторениеизученного). 

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

словах с непроизносимымисогласными. 
Использованиеалфавитаприработесословарями,справочниками,каталогами. 

Орфоэпия. 

Нормы произношения звуков и сочетаний звуков; ударение в словах всоответствии 

с нормами современного русского литературного языка (на ограниченном перечнеслов, 
отрабатываемом в учебнике). 

Использование орфоэпическогословарядлярешенияпрактических задач. 

Лексика. 
Повторение:лексическоезначениеслова. 

Прямое и переносное значение слова (ознакомление). Устаревшие слова 
(ознакомление). 

Составслова(морфемика). 

Корень как обязательнаячастьслова;однокоренные (родственные)слова;признаки 

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

однокоренных слов ислов с омонимичнымикорнями; выделениевсловахкорня(простые 

случаи); окончаниекакизменяемаячастьслова(повторениеизученного). 

Однокоренные слова иформы одного итого же слова. Корень,приставка,суффикс 

значимые части слова. Нулевое окончание (ознакомление). Выделение в словах с 
однозначновыделяемымиморфемамиокончания,корня, приставки,суффикса. 

Морфология. 

Частиречи. 

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

существительные единственного и множественного числа. Имена существительные 

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

в котором употреблено имя существительное. Изменение имёнсуществительных по 

падежам и числам (склонение). Имена существительные 1, 2, 3го склонения. Имена 

существительные одушевлённыеи неодушевлённые. 

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

формы имени прилагательного от формы имени существительного. Изменение имён 
прилагательных по родам, числам и падежам (кроме имён прилагательных на -ий, -ов, - 

ин).Склонениеимён прилагательных. 

Местоимение (общее представление). Личные местоимения, их употребление в 
речи. Использование личных местоимений для устранения неоправданных повторов в 

тексте. 

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

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

временам,числам.Род глаголов в прошедшемвремени.Частица не, еёзначение. 
Синтаксис. 

Предложение. Установление при помощи смысловых (синтаксических) вопросов 

связи между словами в предложении. Главные члены предложенияподлежащее и 

сказуемое. Второстепенные члены предложения (без деления на виды). Предложения 

распространённые и нераспространённые. Наблюдение за однородными членами 

предложенияссоюзамии и, а,ноибезсоюзов. 

Орфографияипунктуация. 
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Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения 

орфографической ошибки, различные способы решения орфографической задачи в 

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

собственных и предложенных текстов (повторение и применение на новом 

орфографическомматериале). 
Использованиеорфографическогословарядляопределения(уточнения)написания 

слова. 

Правилаправописанияиихприменение: 

разделительныйтвёрдыйзнак; 
непроизносимыесогласныевкорнеслова; 

мягкийзнакпослешипящихнаконцеимёнсуществительных; 

безударные гласные в падежных окончаниях имён существительных (на уровне 
наблюдения); 

безударные гласные в падежных окончаниях имён прилагательных (на уровне 

наблюдения); 
раздельноенаписаниепредлоговсличнымиместоимениями; 

непроверяемые гласные исогласные (перечень слов в орфографическом словаре 

учебника); 

раздельноенаписаниечастицынесглаголами. 

Развитиеречи. 

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

благодарность, отказ и другое Соблюдение норм речевого этикета иорфоэпическихнорм 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. 

Повторениеи продолжениеработы стекстом, начатой во 2 классе: признаки текста, 

тема текста, основная мысль текста, заголовок, корректирование текстов с 

нарушеннымпорядкомпредложенийиабзацев. 

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

Связьпредложений в текстес помощью личных местоимений, синонимов, союзов и, а, 

но.Ключевые словав тексте. 

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

собственных текстов заданноготипа. 
Жанрписьма,объявления. 

Изложение текста по коллективно или самостоятельно составленному плану. 
Изучающеечтение.Функцииознакомительногочтения,ситуацииприменения. 

Изучение русского языка в 3 классе способствует работе над рядом 

метапредметных результатов: познавательных универсальных учебных действий, 

коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных 

учебных действий, совместной деятельности. 

Базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий способствуют формированию умений: сравнивать грамматические признаки 

разных частей речи: выделять общие и различные грамматические признаки; сравнивать 

тему и основную мысль текста; сравнивать типы текстов (повествование, описание, 

рассуждение): выделять особенности каждого типа текста; сравнивать прямое и 

переносное значение слова; группировать слова на основании того, какой частью речиони 

являются; объединять имена существительные в группы по определённому 

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

возможный признак группировки; определять существенный признак для классификации 

звуков, предложений; ориентироваться в изученных понятиях (подлежащее, сказуемое, 

второстепенныечленыпредложения,частьречи,склонение)исоотноситьпонятиесего 
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краткойхарактеристикой. 

Базовые исследовательские действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий способствуют формированию умений: определять разрыв между 

реальным ижелательным качеством текста на основе предложенныхучителемкритериев; с 

помощью учителя формулировать цель изменения текста, планировать действия по 

изменению текста; высказывать предположение в процессе наблюдения за языковым 

материалом;проводитьпопредложенномупланунесложноелингвистическое 

миниисследование, выполнять по предложенному плану проектное задание; 

формулировать выводы об особенностях каждого из трёх типов текстов, подкреплять их 

доказательствами на основе результатов проведенного наблюдения; выбирать наиболее 

подходящийдляданной ситуациитиптекста(наоснове предложенныхкритериев). 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебныхдействий 
способствует формированию умений: выбирать источник получения 

информациипривыполненииминиисследования;анализироватьтекстовую, 

графическую, звуковую информацию в соответствии с учебной задачей; самостоятельно 
создавать схемы, таблицы для представления информации как результата наблюдения за 

языковыми единицами. 

Общение как часть коммуникативных универсальных учебных действий 

способствует формированию умений: строить речевое высказывание в соответствии с 

поставленной задачей; создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование), адекватные ситуации общения; готовить небольшие выступления о 

результатах групповой работы, наблюдения, выполненного миниисследования, 

проектного задания; создавать небольшие устные и письменные тексты, содержащие 

приглашение, просьбу, извинение, благодарность, отказ, с использованием норм речевого 

этикета. 

Самоорганизация как часть регулятивных универсальных учебных действий 

способствует формированию умений планировать действия по 

решениюорфографическойзадачи;выстраивать последовательность выбранныхдействий. 

Самоконтроль как часть регулятивных универсальных учебных действий 

способствует формированию умений: устанавливать причины успеха (неудач) при 

выполнении заданий по русскому языку; корректировать с помощью учителя свои 

учебные действия для преодоления ошибок при выделении в слове корня и окончания, 

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

диктовку. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: формулировать 

краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в коллективных 

задачах) при выполнении коллективного миниисследования или проектного задания на 

основе предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и 

сроков; выполнять совместные (в группах) проектные задания с опоройнапредложенные 

образцы; при выполнении совместной деятельности справедливо распределять работу, 

договариваться,обсуждать процесс ирезультат совместнойработы; проявлятьготовность 

выполнять разные роли: руководителя (лидера), подчиненного, проявлять 

самостоятельность, организованность, инициативность для достижения общего успеха 

деятельности. 

Содержаниеобученияв4классе. 
Сведения о русском языке. 

Русскийязыккакязыкмежнациональногообщения.Различныеметодыпознания 

языка:наблюдение, анализ,лингвистическийэксперимент, миниисследование,проект. 
Фонетикаиграфика. 

Характеристика,сравнение,классификациязвуковвнесловаивсловепозаданным 

параметрам.Звукобуквенныйразборслова (поотработанному алгоритму). 

Орфоэпия. 

Правильная интонация в процессе говорения и чтения. Нормы произношения 

звуков и сочетаний звуков; ударение в словах в соответствии с нормами современного 

русскоголитературногоязыка(наограниченномперечнеслов,отрабатываемомв 
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учебнике). 

Использование орфоэпических словарей русского языка при определении 

правильногопроизношенияслов. 
Лексика. 

Повторение ипродолжение работы:наблюдение за использованием в речи 

синонимов,антонимов,устаревших слов(простые случаи). 

Наблюдениезаиспользованиемвречифразеологизмов(простые случаи). Состав 
слова (морфемика). 

Состав изменяемых слов,выделение в словах соднозначновыделяемыми 

морфемамиокончания,корня,приставки,суффикса(повторениеизученного). 

Основаслова. 

Составнеизменяемыхслов(ознакомление). 

Значение наиболее употребляемых суффиксов изученных частей речи 
(ознакомление). 

Морфология. 

Частиречисамостоятельныеислужебные. 

Имя существительное. Склонение имёнсуществительных (кромесуществительных 

на -мя, -ий, -ие, -ия; на -ья типа гостья, на ье типа ожерелье во множественном числе; а 

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

существительные 1, 2, 3го склонения (повторение изученного). Несклоняемые имена 

существительные (ознакомление). 

Имя прилагательное. Зависимость формы имениприлагательного от формы имени 

существительного (повторение). Склонение имён прилагательных во множественном 

числе. 

Местоимение.Личныеместоимения(повторение).Личныеместоимения1гои3го 

лицаединственногоимножественногочисла;склонениеличныхместоимений. 

Глагол.Изменениеглаголовполицами числамвнастоящеми будущемвремени 
(спряжение).ІиІІспряжениеглаголов.Способы определенияIиIIспряженияглаголов. 

Наречие(общеепредставление).Значение,вопросы,употреблениевречи. 
Предлог. Отличие предлоговот приставок (повторение). 

Союз;союзыи,а,новпростыхисложныхпредложениях. Частица 
не, её значение(повторение). 
Синтаксис. 

Слово, сочетание слов (словосочетание) и предложение, осознание их сходства и 

различий; виды предложенийпо целивысказывания(повествовательные,вопросительные и 

побудительные); виды предложений по эмоциональной окраске (восклицательные и 

невосклицательные); связь между словамив словосочетанииипредложении(припомощи 

смысловых вопросов); распространённые и нераспространённые предложения 

(повторениеизученного). 

Предложения с однородными членами: без союзов, с союзами а, но, с одиночным 

союзоми. Интонацияперечислениявпредложенияхсоднороднымичленами. 

Простое и сложное предложение (ознакомление). Сложные предложения: 

сложносочинённые с союзамии,а,но; бессоюзные сложные предложения(безназывания 

терминов). 
Орфографияипунктуация. 

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

зоркость как осознание места возможного возникновения орфографической ошибки; 

различные способы решения орфографической задачи в зависимости от места 

орфограммы в слове; контроль при проверке собственных и предложенных текстов 

(повторениеиприменениенановоморфографическомматериале). 

Использованиеорфографическогословарядляопределения(уточнения)написания 
слова. 

Правилаправописанияиихприменение: 

безударныепадежныеокончанияимёнсуществительных(кромесуществительныхна-мя, 

-ий,-ие,-ия,на-ьятипагостья,наьетипаожерельевомножественномчисле,атакже 
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кромесобственныхимёнсуществительныхна-ов,-ин,-ий); безударные 

падежные окончанияимён прилагательных; 

мягкийзнакпослешипящихнаконцеглаголоввформе2голицаединственногочисла; наличиеили 

отсутствие мягкого знака в глаголах на-тьсяи-тся; 
безударныеличныеокончанияглаголов; 

знакипрепинаниявпредложенияхсоднороднымичленами,соединённымисоюзамии,а, но и 

без союзов. 

Знаки препинания в сложном предложении, состоящем из двух простых 

(наблюдение). 

Знакипрепинаниявпредложенииспрямойречьюпослесловавтора(наблюдение). Развитие 

речи. 

Повторение и продолжение работы, начатой в предыдущих классах: ситуации 
устного и письменного общения (письмо, поздравительная открытка, объявление и 

другое); диалог; монолог;отражениетемытекстаили основноймысливзаголовке. 

Корректирование текстов (заданных и собственных) с учётом точности, 
правильности,богатстваивыразительности письменнойречи. 

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

Сочинениекаквидписьменнойработы. 

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

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Ознакомительное 

чтение в соответствии с поставленнойзадачей. 

Изучение русского языка в 4 классе способствует работе над рядом 

метапредметных результатов: познавательных универсальных учебных действий, 

коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных 

учебных действий, совместной деятельности. 

Базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных 
действий способствуют формированиюумений: 

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

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

отличающихсяграмматическими признаками; 
группироватьслованаоснованиитого,какойчастьюречиониявляются; 

объединятьглаголывгруппыпо определённомупризнаку(например,время,спряжение); 

объединятьпредложенияпоопределённомупризнаку,самостоятельноустанавливать этот 

признак; 
классифицироватьпредложенныеязыковыеединицы; 
устнохарактеризоватьязыковыеединицыпозаданнымпризнакам; 

ориентироваться в изученных понятиях (склонение, спряжение, неопределённая форма, 
однородные члены предложения, сложное предложение) и соотносить понятие с его 

краткой характеристикой. 

Базовые исследовательские действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий способствуют формированиюумений: 

сравнивать несколько вариантов выполнения заданий по русскому языку, выбирать 
наиболее целесообразный(на основе предложенныхкритериев); 

проводить по предложенному алгоритму различные виды анализа (звукобуквенный, 

морфемный,морфологический,синтаксический); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 
проведённогонаблюдениязаязыковымматериалом(классификации,сравнения, 

миниисследования); 
выявлять недостаток информациидля решения учебной(практической) задачина основе 

предложенногоалгоритма; 
прогнозироватьвозможноеразвитиеречевойситуации. 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебныхдействий 

способствует формированиюумений: 
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выбирать источник получения информации, работать со словарями, справочниками в 

поисках информации, необходимой для решения учебнопрактической задачи; находить 

дополнительнуюинформацию,используясправочникиисловари; 

распознавать   достоверную  и  недостоверную информацию о языковых единицах 

самостоятельноили наоснованиипредложенногоучителем способа еёпроверки; соблюдать

 элементарные правила информационной безопасности при поиске для 

выполнения  заданий по   русскому языку  информации  в  информационно- 

телекоммуникационнойсети«Интернет»; 
самостоятельносоздаватьсхемы,таблицыдляпредставленияинформации. 

Общение как часть коммуникативных универсальных учебных действий 

способствует формированиюумений: 

восприниматьиформулироватьсуждения,выбиратьадекватныеязыковыесредствадля 

выраженияэмоцийв соответствии сцелями и условиямиобщенияв знакомой среде; 

строитьустноевысказываниеприобоснованииправильностинаписания,приобобщении 

результатов наблюдениязаорфографическимматериалом; 

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

определяя необходимыйв данной речевой ситуациитип текста; 
готовитьнебольшиепубличныевыступления; 
подбиратьиллюстративныйматериал(рисунки,фото,плакаты)ктекстувыступления. 

Самоорганизация как часть регулятивных универсальных учебных действий 
способствует формированиюумений: 

самостоятельнопланироватьдействияпорешениюучебнойзадачидляполучения результата; 
выстраиватьпоследовательностьвыбранныхдействий; 
предвидетьтрудностиивозможныеошибки. 

Самоконтроль как часть регулятивных универсальных учебных действий 

способствует формированиюумений: 
контролировать процесс ирезультат выполнениязадания,корректироватьучебные 
действиядляпреодоленияошибок; 

находитьошибкивсвоейичужихработах,устанавливатьихпричины; 

оцениватьпопредложеннымкритериямобщийрезультатдеятельностиисвойвкладв неё; 
адекватноприниматьоценкусвоейработы. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: принимать цель 

совместнойдеятельности, коллективно строить действия поеё достижению:распределять 

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

готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; ответственно выполнятьсвою 

часть работы; оценивать свой вклад в общий результат; выполнять совместные 

проектныезадания сопоройнапредложенныеобразцы,планы,идеи. 

Планируемые результаты освоения программы по русскому языку на уровне 

начального общего образования. 

В результате изучения русскогоязыка на уровне начальногообщегообразованияу 

обучающегося будут сформированыследующие личностныерезультаты: 
1) гражданско-патриотическоговоспитания: 

становлениеценностного отношенияк своей Родине, в том числе через изучение русского 

языка, отражающего историю и культуру страны; осознание своей этнокультурной и 

российской гражданской идентичности, понимание роли русскогоязыка как 

государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения 

народов России; осознание своей сопричастности к прошлому, настоящему и будущему 

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

текстами на уроках русского языка; проявление уважения к своему и другим народам, 

формируемое в том числе на основе примеров из текстов, с которыми идёт работа на 

уроках русского языка; первоначальные представления о человеке как члене 

общества,оправахиответственности,уваженииидостоинствечеловека,о 

нравственноэтическихнормахповеденияиправилахмежличностныхотношений,втом 



26 
 

числеотражённыхвтекстах,скоторымиидётработанаурокахрусскогоязыка; 

2) духовно-нравственноговоспитания: 

осознание языка как одной из главных духовно-нравственных ценностей народа; 

признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный жизненный и 

читательский опыт; проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том 

числе с использованием адекватныхязыковыхсредств для выражения своегосостояния и 

чувств; неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям (в том числе связанного с 

использованиемнедопустимыхсредств языка); 

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 искусстве слова; осознание важности 

русскогоязыка как средства общения и самовыражения; 

4) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: соблюдение правил безопасного поиска в информационной среде 

дополнительной информации в процессе языкового образования; бережное отношение к 

физическому и психическому здоровью, проявляющееся в выборе приемлемых способов 

речевогосамовыраженияисоблюдениинормречевого этикета иправилобщения; 

5) трудового воспитания: осознание ценности труда в жизни человека и общества (в том 

числе благодаря примерам из текстов,с которымиидёт работа наурокахрусскогоязыка), 
интерес к различным профессиям, возникающий при обсуждении примеров из текстов, с 

которыми идёт работа на уроках русского языка; 

6) экологического воспитания:бережное отношение к природе, формируемое в процессе 
работыстекстами;неприятиедействий, приносящихвредприроде; 

7) ценности научного познания: первоначальные представления о научнойкартине мира, 

в том числе первоначальные представления о системе языка как однойиз составляющих 

целостной научной картины мира; познавательные интересы, активность,инициативность, 

любознательность и самостоятельность в познании, в том числе познавательный интерес 

к изучению русского языка, активность и самостоятельность в его познании. 

В результате изучения русскогоязыка на уровне начальногообщегообразованияу 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 
коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные 

учебные действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия 

как частьпознавательныхуниверсальныхучебныхдействий: 

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

устанавливать основания для сравнения языковых единиц (частеречная принадлежность, 

грамматический признак, лексическое значение и другое); устанавливать аналогии 

языковых единиц; 
объединятьобъекты(языковыеединицы)поопределённомупризнаку; 

определять существенный признак для классификации языковых единиц (звуков, частей 

речи,предложений,текстов);классифицироватьязыковые единицы; 

находить в языковом материале закономерности и противоречия на основепредложенного 

учителем алгоритма наблюдения; анализировать алгоритм действий при работе с 

языковыми единицами, самостоятельно выделять учебные операцииприанализе языковых 

единиц; 

выявлятьнедостаток информации длярешенияучебной и практической задачи на основе 

предложенногоалгоритма,формулироватьзапроснадополнительнуюинформацию; 

устанавливатьпричинноследственныесвязивситуацияхнаблюдениязаязыковым материалом, 

делать выводы. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиебазовыеисследовательские действия как 

частьпознавательныхуниверсальныхучебных действий: 

спомощьюучителяформулироватьцель,планироватьизмененияязыковогообъекта, речевой 

ситуации; 
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сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать 

наиболеецелесообразный(на основе предложенныхкритериев); 

проводить по предложенному плану несложное лингвистическое миниисследование, 

выполнятьпо предложенномуплану проектноезадание; 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения, 

исследования); формулировать с помощью учителя вопросы в процессе анализа 

предложенногоязыкового материала; 

прогнозировать возможное развитие процессов,событийиихпоследствия в аналогичных 
или сходных ситуациях. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать 

синформациейкакчастьпознавательных универсальныхучебных действий: 

выбирать источник получения информации: нужный словарь для получения 
запрашиваемойинформации,для уточнения; 

согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде информацию в 

предложенномисточнике:всловарях, справочниках; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного учителем способа её проверки (обращаясь к словарям, 

справочникам,учебнику); 

соблюдать спомощьювзрослых(педагогическихработников,родителей,законных 

представителей) правила информационной безопасности  при поиске информациив 

информационно-телекоммуникационнойсети«Интернет» (информациионаписаниии 

произношениислова,о значении слова,опроисхождениислова,осинонимахслова); 

анализироватьисоздаватьтекстовую,видео,графическую,звуковуюинформациюв 

соответствии с учебной задачей; 

понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления лингвистической 

информации. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативныхуниверсальныхучебных действий: 
восприниматьиформулироватьсуждения,выражатьэмоциивсоответствиисцелямии условиями 

общенияв знакомой среде; 
проявлятьуважительноеотношениек собеседнику,соблюдатьправилаведениядиалогии дискуссии; 

признаватьвозможность существованияразных точекзрения; 
корректноиаргументированновысказыватьсвоёмнение; 
строитьречевоевысказываниевсоответствииспоставленнойзадачей; 

создаватьустныеиписьменныетексты(описание,рассуждение,повествование)в соответствии с 

речевой ситуацией; 
готовитьнебольшиепубличныевыступленияорезультатахпарнойигрупповойработы,о 

результатахнаблюдения, выполненногоминиисследования,проектногозадания; 

подбиратьиллюстративныйматериал(рисунки,фото, плакаты) ктекстувыступления. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеумениясамоорганизациикак 

частирегулятивныхуниверсальныхучебных действий: 
планироватьдействияпо решениюучебнойзадачидляполучениярезультата; 

выстраивать последовательностьвыбранныхдействий. 

Уобучающегосябудут сформированыследующие умения самоконтроля какчасти 

регулятивныхуниверсальныхучебных действий: 
устанавливатьпричиныуспеха(неудач)учебнойдеятельности; 

корректироватьсвоиучебныедействиядляпреодоленияречевыхиорфографических ошибок; 

соотноситьрезультатдеятельностиспоставленнойучебнойзадачейповыделению, характеристике, 

использованиюязыковых единиц; 

находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, находить 

орфографическуюипунктуационнуюошибку; 



28 
 

сравниватьрезультатысвоейдеятельностиидеятельностиодноклассников,объективно оцениватьих 

по предложеннымкритериям. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной 

деятельности: 

формулироватькраткосрочныеидолгосрочныецели(индивидуальныесучётомучастияв 

коллективныхзадачах)встандартной(типовой)ситуациинаосновепредложенного учителем 

формата планирования,распределенияпромежуточныхшагов и сроков; принимать цель

 совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс ирезультат 

совместной работы; 

проявлятьготовностьруководить,выполнятьпоручения,подчиняться,самостоятельно разрешать 

конфликты; 
ответственновыполнятьсвоючастьработы; 

оцениватьсвой вклад в общий результат; 

выполнятьсовместныепроектныезаданиясопоройнапредложенныеобразцы. 

Предметныерезультатыизучениярусскогоязыка.Кконцуобученияв1классе 
обучающийсянаучится: 

различатьсловоипредложение;вычленятьсловаиз предложений; 

вычленять звуки из слова; 
различатьгласныеисогласныезвуки(втомчислеразличатьвсловахсогласныйзвук[й’] 
игласныйзвук[и]); 

различатьударныеибезударныегласныезвуки; 

различатьсогласныезвуки:мягкие итвёрдые,звонкиеиглухие(вне словаивслове); различать 
понятия«звук» и «буква»; 

определятьколичество слоговвслове;делитьслована слоги(простые случаи:слова без стечения 

согласных); определять в слове ударный слог; 

обозначатьнаписьмемягкостьсогласных звуковбуквами е, ё, ю, яи буквой ьвконце слова; 

правильноназыватьбуквырусскогоалфавита;использоватьзнаниепоследовательности 
букврусского алфавита для упорядочениянебольшого списка слов; 

писатьаккуратнымразборчивымпочеркомбезискаженийпрописныеистрочныебуквы, 
соединениябукв, слова; 

применять изученные правила правописания: раздельное написание слов в предложении; 

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

прописная буква в начале предложения ив именах собственных(имена ифамилии людей, 

кличкиживотных);переноссловпо слогам(простыеслучаи:слова изслоговтипа 

«согласный + гласный»); гласные после шипящих в сочетаниях жи,ши(в положениипод 

ударением), ча, ща, чу, щу; непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в 

орфографическомсловаре учебника); 

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

объёмом не более 25 слов; 

писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, предложения из 3-5 слов, 

тексты объёмомнеболее20 слов, правописание которых не расходится с произношением; 

находитьиисправлятьошибкинаизученныеправила,описки; 

пониматьпрослушанныйтекст; 
читатьвслухипросебя(спониманием)короткиетекстыссоблюдениеминтонациии пауз 

всоответствиисознакамипрепинаниявконцепредложения; 
находитьвтекстеслова,значениекоторыхтребуетуточнения; 

составлятьпредложениеиз набора форм слов; 

устносоставлятьтекстиз3-5предложенийпосюжетнымкартинкаминаоснове наблюдений; 
использоватьизученныепонятиявпроцессерешенияучебныхзадач. 

Предметныерезультатыизучениярусскогоязыка.Кконцу обученияво 2 классе 

обучающийсянаучится: 
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осознаватьязыккакосновноесредствообщения; 

характеризоватьсогласные звукивне слова ив слове позаданнымпараметрам:согласный 

парный (непарный) по твёрдости (мягкости); согласный парный (непарный) позвонкости 

(глухости); 

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

стечением согласных); 

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

функцийбукв е, ё, ю, я; 
обозначатьнаписьмемягкостьсогласныхзвуков буквой мягкийзнаквсередине слова; находить 

однокоренныеслова; 

выделятьвсловекорень(простыеслучаи); выделять 
в слове окончание; 

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

уточнять значение по учебным словарям; выявлять случаи употребления синонимов и 

антонимов(безназываниятерминов); 
распознаватьслова,отвечающиенавопросы«кто?»,«что?»; 

распознаватьслова, отвечающие на вопросы«чтоделать?»,«чтосделать?»идругие; 

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

определять видпредложенияпо цели высказывания ипо эмоциональнойокраске; находить 

местоорфограммы в слове и междусловаминаизученныеправила; 

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, разделительныймягкий знак; 

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

писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, предложения, тексты 
объёмомне более 45 словс учётомизученныхправилправописания; 

находитьиисправлятьошибкинаизученныеправила,описки; 

пользоватьсятолковым,орфографическим,орфоэпическимсловарямиучебника; 

строить устное диалогическое и монологическое высказывание(2-4 предложения на 

определённую тему, по наблюдениям) с соблюдением орфоэпических норм, правильной 

интонации; 

формулировать простые выводы на основе прочитанного (услышанного) устно и 

письменно(1-2 предложения); 

составлять предложения из слов, устанавливая между ними смысловую связь повопросам; 
определятьтемутекстаиозаглавливатьтекст,отражаяеготему; 

составлять  текст изразрозненныхпредложений,частейтекста; писатьподробное 

изложениеповествовательноготекстаобъёмом30-45слов сопоройна вопросы;объяснять

 своими  словами значение изученных понятий; использовать изученные 

понятияв процессе решенияучебных задач. 

Предметныерезультатыизучениярусскогоязыка.Кконцуобученияв3классе 

обучающийсянаучится: 
объяснять значение русского языка какгосударственного языка Российской Федерации; 

характеризовать,сравнивать,классифицироватьзвукивнесловаивсловепозаданным параметрам; 

производитьзвукобуквенныйанализ слова(всловах сорфограммами; 

безтранскрибирования); 

определять функцию разделительных мягкого и твёрдого знаков в словах; устанавливать 

соотношение звукового и буквенного состава, в том числе с учётом функцийбукв е, ё,ю, я, 
в словах с разделительными ь, ъ, в словах 

снепроизносимымисогласными; 
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различать однокоренные слова иформы одного итогоже слова;различатьоднокоренные 

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

однокоренныеслова и синонимы; 

находить в словах с однозначно выделяемымиморфемамиокончание, корень, приставку, 
суффикс; 

выявлять случаиупотреблениясинонимовиантонимов;подбирать синонимыиантонимы к 

словам разных частейречи; 

распознаватьслова,употреблённыевпрямомипереносномзначении(простыеслучаи); 
определять значение слова в тексте; 

распознавать имена существительные; определять грамматические признаки имён 

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

существительные с ударными окончаниями; 

распознавать имена прилагательные; определять грамматические признаки имён 

прилагательных:род, число, падеж; 

изменять имена прилагательные по падежам, числам, родам (в единственном числе) в 
соответствии с падежом, числом и родом имён существительных; 

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

сделать?»; определять грамматические признаки глаголов: форму времени, число, род (в 

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

времени по родам; 
распознаватьличныеместоимения(вначальнойформе); 

использоватьличныеместоимениядляустранениянеоправданныхповтороввтексте; различать 

предлогии приставки; 
определятьвидпредложенияпоцеливысказыванияипоэмоциональнойокраске; 

находитьглавныеивторостепенные(безделениянавиды)членыпредложения; 

распознавать распространённыеинераспространённыепредложения; 

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

изученные правила правописания, в том числе непроверяемые гласные и согласные 

(перечень слов в орфографическом словаре учебника); непроизносимые согласные вкорне 

слова; разделительный твёрдый знак; мягкий знак после шипящих на конце имён 

существительных;не с глаголами; раздельное написаниепредлоговсословами; 
правильносписыватьслова,предложения,текстыобъёмомнеболее70слов; 

писать под диктовку тексты объёмом не более 65 слов с учётом изученных правил 

правописания; 
находитьиисправлятьошибкинаизученныеправила,описки; 

пониматьтекстыразныхтипов,находитьвтекстезаданнуюинформацию; 

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

строить устное диалогическое и монологическое высказывание (3-5 предложений на 

определённую тему, по результатам наблюдений) с соблюдением орфоэпических норм, 

правильной интонации; создавать небольшие устные и письменные тексты (2-4 

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

использованиемнорм речевого этикета; 

определять связь предложений в тексте (с помощью личных местоимений, синонимов, 

союзов и, а, но); 
определятьключевыесловавтексте; 

определятьтемутекстаиосновнуюмысльтекста; 

выявлять части текста (абзацы) и отражать с помощью ключевых слов илипредложений 

их смысловое содержание; 
составлятьплантекста,создаватьпонемутексти корректироватьтекст; 

писать подробное изложение по заданному, коллективно или самостоятельно 

составленному плану; 

объяснять своими словами значение изученных понятий,использовать изученные 
понятияв процессе решенияучебных задач; 

уточнятьзначениесловаспомощьютолковогословаря. 



31 
 

Предметныерезультатыизучениярусскогоязыка.Кконцуобученияв4классе 

обучающийсянаучится: 

осознавать многообразие языков икультурнатерриторииРоссийскойФедерации, 

осознавать языккакодну из главных духовнонравственныхценностейнарода; 
объяснятьрольязыкакакосновногосредстваобщения; 

объяснятьрольрусскогоязыкакакгосударственногоязыкаРоссийскойФедерациии языка 

межнациональногообщения; 

осознаватьправильнуюустнуюиписьменнуюречькакпоказательобщейкультуры человека; 

проводитьзвукобуквенныйразборслов(всоответствииспредложеннымвучебнике алгоритмом); 

подбиратькпредложенным словам синонимы;подбиратькпредложеннымсловам 

антонимы; 

выявлятьвречи слова, значениекоторых требуетуточнения, определятьзначениеслова по 

контексту; 

проводитьразборпосоставусловсоднозначновыделяемымиморфемами;составлять схему 
состава слова;соотноситьсоставслова с представленнойсхемой; 

устанавливатьпринадлежностьсловакопределённойчастиречи(вобъёмеизученного) по 

комплексу освоенныхграмматическихпризнаков; 
определятьграмматическиепризнакиимёнсуществительных:склонение,род,число, 
падеж;проводитьразборименисуществительногокакчастиречи; 

определятьграмматическиепризнакиимёнприлагательных:род(вединственномчисле), число, 

падеж; проводитьразбор имени прилагательногокакчастиречи; 
устанавливать(находить)неопределённуюформуглагола;определятьграмматические 

признакиглаголов:спряжение, время, лицо (внастоящемибудущем времени),число,род 

(впрошедшем временив единственном числе); изменять глаголы внастоящемибудущем 

времени по лицами числам(спрягать); проводитьразборглаголакак частиречи; 

определятьграмматическиепризнакиличногоместоимениявначальнойформе:лицо, 

число,род(уместоимений3голицавединственномчисле);использоватьличные местоимения 

для устранениянеоправданныхповторовв тексте; 
различатьпредложение,словосочетаниеислово; 

классифицироватьпредложенияпоцели высказывания ипоэмоциональнойокраске; 
различатьраспространённыеинераспространённыепредложения; 

распознавать предложения с однородными членами; составлять предложения с 

однороднымичленами;использоватьпредложениясоднороднымичленамивречи; 

разграничиватьпростыераспространённыеисложныепредложения,состоящиеиздвух 

простых(сложносочинённыессоюзами и, а, но и бессоюзныесложныепредложениябез 

называниятерминов);составлятьпростыераспространённыеисложныепредложения, 

состоящиеиздвухпростых(сложносочинённыессоюзамии,а,ноибессоюзные 

сложныепредложениябезназываниятерминов); 
производитьсинтаксическийразбор простогопредложения; 
находитьместоорфограммывсловеимеждусловаминаизученныеправила; 

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

согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); безударные падежные 

окончания имён существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ие, -ия, на -ья 

типа гостья, на ье типа ожерелье во множественном числе, а также кроме собственных 

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

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

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

безударные личные окончания глаголов; знаки препинания в предложениях с 

однороднымичленами, соединённымисоюзамии, а, но и безсоюзов; 
правильносписыватьтекстыобъёмомнеболее85слов; 

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

правописания; 

находитьиисправлятьорфографическиеипунктуационныеошибкинаизученные 
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правила,описки; 

осознавать ситуацию общения (с какойцелью,с кем,где происходит общение);выбирать 

адекватные языковые средства вситуацииобщения; 

строить устное диалогическое и монологическое высказывание (4-6 предложений), 

соблюдая орфоэпические нормы, правильную интонацию, нормы речевого 
взаимодействия; 

создавать небольшие устные и письменные тексты (3-5 предложений) для конкретной 
ситуации письменного общения (письма, поздравительные открытки, объявления и 

другие); 

определять тему иосновную мысль текста; самостоятельно озаглавливать текст с опорой 

на темуилиосновнуюмысль; 

корректироватьпорядокпредложенийичастейтекста; 
составлять план к заданным текстам; 

осуществлятьподробныйпересказтекста(устноиписьменно); 

осуществлять выборочный пересказ текста (устно); 
писать(послепредварительнойподготовки)сочиненияпозаданнымтемам; 

осуществлять в процессе изучающего чтения поиск информации; формулировать устнои 

письменно простые выводы на основе прочитанной (услышанной) информации; 

интерпретировать и обобщать содержащуюся в тексте информацию; осуществлять 

ознакомительноечтение в соответствии споставленнойзадачей; 

объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать изученные 

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

верифицированныхэлектронныхресурсов, включённых вфедеральный перечень. 

2.1.2 Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Литературное 

чтение». 

Федеральнаярабочаяпрограммапоучебномупредмету«Литературноечтение» 

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

программа по литературному чтению, литературное чтение) включает пояснительную 

записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по 

литературному чтению. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения литературного 

чтения, место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания и 

планируемым результатам. 

Содержание обучения представлено тематическими блоками, которые 

предлагаются для обязательного изучения в каждом классе на уровне начального общего 

образования. Содержание обучения в каждом классе завершается перечнем 

универсальных учебных действий (познавательных, коммуникативных, регулятивных), 

которые возможно формировать средствами литературного чтения с учётом возрастных 

особенностей обучающихся. 

Планируемые результаты освоения программы по литературному чтению 

включают личностные, метапредметные результаты за период обучения, а также 

предметные достижения обучающегося за каждый год обучения на уровне начального 

общего образования. 
Пояснительная записка. 

Программа по литературному чтению на уровне начального общего образования 

составлена на основе требований к результатам освоения программы начального общего 

образования ФГОС НОО, а также ориентирована на целевые приоритеты духовно- 

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, сформулированные в 

федеральной программе воспитания. 

Литературное чтение – один из ведущих учебных предметов уровня начального 

общего образования, который обеспечивает, наряду с достижением предметных 

результатов, становление базового умения, необходимого для успешного 

изучениядругихпредметовидальнейшегообучения,читательскойграмотностиизакладывает 
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основы интеллектуального, речевого, эмоционального, духовно-нравственного развития 

обучающихся. 

Литературное чтение призвано ввести обучающегося в мир художественной 

литературы, обеспечить формирование навыков смыслового чтения, способов иприёмов 

работы с различными видами текстов и книгой, знакомство с детской литературой и с 

учётом этого направлен на общее и литературное развитие обучающегося, реализацию 

творческих способностей обучающегося, а также на обеспечение преемственности в 

изучениисистематического курса литературы. 

Приоритетная цель обучения литературному чтению – становление грамотного 

читателя, мотивированного к использованию читательской деятельности как средства 

самообразования и саморазвития, осознающего роль чтения 

в успешности обучения и повседневной жизни, эмоционально откликающегося на 
прослушанноеилипрочитанноепроизведение. 

Приобретённые обучающимися знания,полученныйопыт решения учебныхзадач, а 

также сформированность предметных и универсальных действий в процессе изучения 

литературного чтения станут фундаментом обучения на уровне основного общего 

образования,атакже будутвостребованы в жизни. 

Достижение цели изучения литературного чтения определяется решением 

следующих задач: 
- формированиеуобучающихсяположительноймотивациик систематическомучтениюи 
слушаниюхудожественнойлитературыипроизведенийустногонародноготворчества; 

- достижение необходимого для продолжения образования уровня общего речевого 

развития; 
- осознаниезначимостихудожественнойлитературыипроизведенийустногонародного 
творчествадлявсестороннегоразвитияличностичеловека; 

- первоначальное представление омногообразиижанровхудожественныхпроизведенийи 

произведенийустного народноготворчества; 
- овладениеэлементарнымиумениямианализаиинтерпретациитекста,осознанного 
использованияприанализетекстаизученныхлитературныхпонятий 
- всоответствииспредставленнымипредметнымирезультатамипоклассам; 

- овладение техникой смыслового чтения вслух, «про себя» (молча) и текстовой 

деятельностью, обеспечивающей понимание и использование информации для решения 
учебных задач. 

Программа по литературному чтению представляет вариант распределения 

предметного содержания по годам обучения с характеристикой планируемыхрезультатов. 

Содержание программы по литературному чтению раскрывает следующие направления 

литературного образования обучающегося: речевая и читательская деятельности, круг 

чтения, творческая деятельность. 

В основу отбора произведений для литературного чтения положены 
общедидактические принципыобучения:соответствиевозрастным возможностям 

и особенностям восприятия обучающимися фольклорных произведений и литературных 

текстов; представленность в произведениях нравственно-эстетических ценностей, 

культурных традиций народов России, отдельных произведений выдающихся 

представителей мировойдетской литературы. 

Важным принципом отбора содержания программы по литературному чтению 

является представленность разных жанров, видов и стилей произведений, 

обеспечивающих формирование функциональной литературной грамотности 

обучающегося, а также возможность достижения метапредметных результатов, 

способности обучающегося воспринимать различные учебные тексты при изучении 

других предметовучебного плананачального общего образования. 

Планируемые результаты изучения литературного чтения включают личностные, 
метапредметные результаты за период обучения, а также предметные достижения 

обучающегосяза каждыйгод обученияна уровненачальногообщегообразования. 

Литературное чтение является преемственным по отношению к учебному 

предмету«Литература», который изучаетсяна уровнеосновногообщегообразования. 
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Освоение программы по литературному чтению в 1 классе начинается вводным 

интегрированным учебным курсом «Обучение грамоте» (рекомендуется 180 часов: 

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

чтения, реализуемого в период обучения грамоте,представленов программе порусскому 

языку. После периода обучения грамоте начинается раздельное изучение русскогоязыкаи 

литературного чтения. На литературное чтение в 1 классе отводится не менее 10 учебных 

недель (40 часов), для изучения литературного чтения во 2-4 классах рекомендуется 

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

Содержаниеобучения в1классе. 

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

произведений художественной литературы и устного народного творчества (не менее 

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

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

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

сказке. Отражение сюжета в иллюстрациях. Герои сказочных произведений. 

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

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

Произведения для чтения: народные сказки о животных, например, «Лисица и 

тетерев»,«Лисаирак»,литературные(авторские)сказки,например,К.Д.Ушинский 
«Петухисобака»,сказкиВ.Г.Сутеева«Кораблик»,«Подгрибом» идругие(по выбору). 

Произведения одетях. Понятие «тема произведения»(общее представление):чему 

посвящено, о чём рассказывает. Главная мысль произведения: его основная идея (чему 

учит? какие качества воспитывает?). Произведения одной темы, но разных жанров: 

рассказ, стихотворение (общее представление на примере не менее шести произведений 

К.Д. Ушинского, Л.Н. Толстого, Е.А. Пермяка,В.А. Осеевой,А.Л. Барто,Ю.И. Ермолаева и 

других). Характеристика героя произведения, общая оценка поступков. Понимание 

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

Осознаниенравственно-этическихпонятий:друг, дружба,забота,труд,взаимопомощь. 

Произведения для чтения: К.Д. Ушинский «Худо тому, кто добра не делает 

никому», Л.Н. Толстой«Косточка», Е.А. Пермяк «Торопливыйножик»,В.А. Осеева «Три 

товарища», А.Л. Барто «Я – лишний», Ю.И. Ермолаев «Лучший друг» и другие (по 

выбору). 

Произведения о родной природе. Восприятие и самостоятельное чтение 

произведенийоприроде(напримеретрёх-четырёхдоступных произведений 
А.К.Толстого,А.Н.Плещеева,Е.Ф.Трутневой,С.Я.Маршакаидругое).Тема 

поэтических произведений: звуки и краски природы, времена года, человек и природа; 

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

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

поэтическое произведение. Отражение нравственной идеи в произведении: любовь к 

Родине, природе родного края. Иллюстрация к произведению как отражение 

эмоционального отклика на произведение. Роль интонации при выразительном чтении. 

Интонационныйрисуноквыразительногочтения: 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,средствовоспитанияпониманияжизненныхправил. 
Произведениядлячтения:потешки,загадки,пословицы. 

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

произведений: Цель и назначение произведений о взаимоотношениях человека и 

животных воспитание добрых чувств ибережного отношениякживотным. Видытекстов: 

художественный и научно-познавательный, их сравнение. Характеристика героя: 

описаниееговнешности,действий,нравственно-этическихпонятий:любовьизаботао 
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животных. 

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

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

Произведения омаме. Восприятие исамостоятельное чтениепроизведенийомаме (не 

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

А.В. Митяева и других). Осознание нравственно-этических понятий: чувство любви как 

привязанность одного человека к другому (матери к ребёнку, детей к матери, близким), 

проявлениелюбви и заботыородныхлюдях. 
Произведениядлячтения:Е.А.Благинина«Посидимвтишине»,А.Л.Барто 

«Мама»,А.В.Митяев«Зачтоялюблюмаму»идругие(повыбору). 

Фольклорные и авторские произведения о чудесах и фантазии (не менее трёх 

произведений). Способность автора произведения замечать чудесное в каждомжизненном 

проявлении, необычное в обыкновенных явлениях окружающего мира. Сочетание в 

произведении реалистических событий с необычными, сказочными, фантастическими. 

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

Заходер«Моя Вообразилия»,Ю.П.Мориц«Стофантазий»идругие(по выбору). 

Библиографическая культура (работа с детской книгой). Представление отом,что 

книга – источник необходимыхзнаний. Обложка,оглавление,иллюстрациикакэлементы 

ориентировки в книге. Умение использовать тематический каталог при выборе книг в 

библиотеке. 

Изучение литературного чтения в 1 классе способствует освоению на 

пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных действий: познавательных 

универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных учебных действий, 

регулятивныхуниверсальныхучебных действий, совместной деятельности. 

Базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий способствуют формированиюумений: 
- читатьвслухцелымисловамибезпропусковиперестановокбуквислоговдоступныепо 
восприятиюинебольшиепо -объёмупрозаическиеистихотворныепроизведения; 

пониматьфактическоесодержаниепрочитанногоилипрослушанноготекста; 

- 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); 

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

(фольклорнаяилитературная),стихотворение,рассказ); 
- анализироватьтекст:определятьтему,устанавливатьпоследовательностьсобытийв 

произведении, характеризовать героя, давать положительную или отрицательную оценку 
его поступкам, задаватьвопросы по фактическому содержанию; 
- сравниватьпроизведенияпотеме,настроению,котороеоновызывает. 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебныхдействий 

способствует формированиюумений: 

- понимать, что текст произведения может быть представлен виллюстрациях,различных 

видах зрительногоискусства(фильм, спектакль идругие); 

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

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуютформированию 

умений: 
- читатьнаизустьстихотворения,соблюдатьорфоэпическиеипунктуационныенормы; 

- участвовать в беседе по обсуждению прослушанного илипрочитанноготекста:слушать 

собеседника, отвечать на вопросы, высказывать своё отношение к обсуждаемойпроблеме; 

- пересказывать (устно) содержание произведения с опорой на вопросы, рисунки, 

предложенныйплан; 
- объяснятьсвоимисловамизначениеизученныхпонятий; 

- описыватьсвоёнастроениепослеслушания(чтения)стихотворений,сказок,рассказов. 



36 
 

Регулятивные универсальные учебные действияспособствуютформированию 

умений: 

- пониматьиудерживатьпоставленнуюучебнуюзадачу,вслучаенеобходимости обращаться 

за помощью к учителю; 
- проявлятьжеланиесамостоятельночитать,совершенствоватьсвойнавык чтения; 

- спомощьюучителяоцениватьсвоиуспехи(трудности)восвоениичитательской 

деятельности. 

Совместнаядеятельностьспособствуетформированиюумений: 
- проявлятьжеланиеработатьвпарах,небольшихгруппах; 

- проявлятькультурувзаимодействия,терпение,умениедоговариваться,ответственно 

выполнятьсвою часть работы. 
Содержаниеобучения во2классе. 

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

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

Патриотическое звучание произведений о родном крае и природе. Отражение в 

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

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

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

Шишкина,В.Д. Поленова и других). 

Произведения для чтения: И.С. Никитин «Русь», Ф.П. Савинов «Родина», А.А. 

Прокофьев«Родина» идругие(по выбору). 

Фольклор (устное народное творчество). Произведения малых жанров фольклора 

(потешки, считалки, пословицы, скороговорки, небылицы, загадкиповыбору). Шуточные 

фольклорные произведения, скороговорки, небылицы. Особенности скороговорок, ихроль 

в речи. Игра со словом, «перевёртыш событий» как основа построения небылиц. Ритм и 

счёт как основные средства выразительности и построения считалки. Народные песни, их 

особенности.Загадка как жанр фольклора, тематические группы загадок.Сказка – 

выражение народной мудрости, нравственная идея фольклорных сказок. Особенности 

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

сказки народов России. Бытовая сказка: герои, место действия, особенности построения и 

языка. Диалог в сказке. Понятие о волшебной сказке (общее представление): наличие 

присказки, постоянные эпитеты, волшебные герои.Фольклорные произведения народов 

России: отражение в сказках народного быта и культуры. 

Произведения для чтения: потешки, считалки, пословицы, скороговорки, загадки, 

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

страха глаза велики»,русская народная сказка «Зимовье зверей»,русская народнаясказка 
«Снегурочка»,сказкинародовРоссии(1-2произведения)идругие. 

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

времена года (осень, зима,весна,лето) в произведениях литературы (повыбору,не менее 
пяти авторов). Эстетическое восприятие явлений природы (звуки, краски времён года). 

Средства выразительности при описании природы: сравнение и эпитет. Настроение, 
которое создаёт пейзажная лирика. Отражение темы «Времена года» в картинах 

художников (на примере пейзажей И.И. Левитана, В.Д. Поленова, А.И. Куинджи, И.И. 
Шишкина и других) и музыкальных произведениях (например, произведения П.И. 

Чайковского,А. Вивальди и других). 

Произведения для чтения: А.С. Пушкин «Уж небоосенью дышало…»,«Вот север, 
тучи нагоняя…», А.А. Плещеев «Осень», А.К. Толстой«Осень. Обсыпается наш сад…», 

М.М.Пришвин«Осеннееутро»,Г.А.Скребицкий«Четырехудожника»,Ф.И.Тютчев 

«Чародейкою Зимою», «Зима недаром злится», И.С. Соколов-Микитов «Зима в 

лесу»,С.А.Есенин «Поёт зима – аукает…», И.З.Суриков«Лето»и другие. 

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

(расширение круга чтения: не менее четырёх произведений, Н.Н. Носова, В.А. Осеевой, 

В.Ю. Драгунского, В.В. Лунина и других). Отражение в произведениях нравственно- 

этическихпонятий:дружба,терпение,уважение,помощьдругдругу.Главнаямысль 
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произведения (идея). Герой произведения (введение понятия «главный герой»), его 

характеристика (портрет), оценкапоступков. 

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

пословицы»,Ю.И.Ермолаев«Двапирожных»,В.А.Осеева«Синиелистья»,Н.Н.Носов 
«Нагорке»,«Заплатка»,А.Л.Барто«Катя»,В.В.Лунин«ЯиВовка»,В.Ю.Драгунский 
«Тайноестановится явным»идругие(повыбору). 

Мирсказок.Фольклорная(народная)илитературная(авторская)сказка: 

«бродячие» сюжеты (произведения по выбору, не менее четырёх). Фольклорная основа 

авторских сказок: сравнение сюжетов, героев, особенностей языка. Составление плана 

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

содержанияпроизведения. 

Произведения для чтения:народная сказка «Золотая рыбка»,А.С. Пушкин«Сказка о 
рыбаке и рыбке», народная сказка «Морозко», В.Ф. Одоевский«Мороз Иванович»,В.И. 

Даль «Девочка Снегурочка» и другие. 

О братьях наших меньших. Жанровое многообразие произведений о животных 

(песни, загадки, сказки, басни, рассказы, стихотворения; произведения по выбору, не 

менее пяти авторов). Дружба людей и животных – тема литературы (произведения Е.И. 

Чарушина, В.В. Бианки, С.В. Михалкова, Б.С. Житкова, М.М. Пришвина и других). 

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

Герои стихотворных и прозаических произведений о животных. Описание животных в 

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

отношение человека к животным (любовь и забота). Особенности басни как жанра 

литературы, прозаические и стихотворные басни (на примере произведений И.А.Крылова, 

Л.Н. Толстого). Мораль басни как нравственныйурок (поучение). Знакомствос 

художниками-иллюстраторами, анималистами (без использования термина):И. Чарушин, 

В.В. Бианки. 

Произведениядлячтения: И.А.Крылов«Лебедь,Щука иРак»,Л.Н. Толстой«Лев и 

мышь», М.М.Пришвин «Ребята и утята», Б.С. Житков «Храбрый утёнок», В.Д.Берестов 
«Кошкин щенок», В.В. Бианки «Музыкант», Е.И. Чарушин «Страшныйрассказ»,С.В. 

Михалков«Мой щенок»идругие(по выбору). 

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

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. 

Темахудожественных произведений:Международныйженскийдень,День Победы. 

Произведения для чтения: Л.Н. Толстой «Отец и сыновья», А.А. Плещеев «Песня 
матери»,В.А.Осеева«Сыновья»,С.В.Михалков«Быльдлядетей»,С.А.Баруздин 
«Салют»идругое(повыбору). 

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

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

другие). Характеристика авторской сказки: герои, особенности построения и языка. 

Сходство тем и сюжетов сказок разных народов. Составление плана художественного 

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

содержанияпроизведения. 

Произведения для чтения: Ш. Перро «Кот в сапогах», Х.-К. Андерсен «Пятеро из 
одного стручка» и другие (по выбору). 

Библиографическая культура (работа с детскойкнигойисправочнойлитературой). 

Книга как источник необходимых знаний. Элементы книги: содержание или оглавление, 
аннотация, иллюстрация. Выборкниг на основе рекомендательногосписка,тематические 

картотеки библиотеки.Книгаучебная,художественная, справочная. 

Изучение литературного чтения во 2 классе способствует освоению на 

пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных действий: познавательных 

универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных учебных действий, 
регулятивныхуниверсальныхучебных действий, совместной деятельности. 

Базовыелогическиеиисследовательскиедействиякакчастьпознавательных 
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универсальныхучебныхдействийспособствуютформированиюумений: 

- читать вслухцелымисловамибез пропусков иперестановокбукв ислогов доступные по 

восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения (без 

отметочного оценивания); 

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

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

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

рассказ, басня, стихотворение); 

- характеризовать (кратко) особенности жанров (произведения устного народного 
творчества,литературнаясказка, рассказ, басня, стихотворение); 

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

произведения, находить в тексте слова, подтверждающие характеристику героя,оценивать 
его поступки, сравнивать героев по предложенному алгоритму, устанавливать 

последовательность событий (действий)в сказке и рассказе; 

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

находить в тексте сравнения, эпитеты, слова в переносном значении, объяснять значение 
незнакомогослова сопоройна контекстипословарю. 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебныхдействий 

способствует формированиюумений: 
- соотноситьиллюстрациистекстомпроизведения; 

- ориентироватьсявсодержаниикниги,каталоге,выбиратькнигу по автору, каталогу на 
основе рекомендованногосписка; 

- поинформации,представленнойвоглавлении,виллюстрацияхпредполагатьтемуи 

содержание книги; 
- пользоватьсясловарямидляуточнениязначениянезнакомогослова. 

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействияспособствуютформированию умений: 
- участвоватьвдиалоге:отвечатьнавопросы,краткообъяснятьсвоиответы,дополнять 
ответыдругихучастников,составлятьсвоивопросыивысказыванияназаданнуютему; 
- пересказыватьподробноивыборочнопрочитанноепроизведение; 

- обсуждать(впарах,группах)содержаниетекста,формулировать(устно)простые выводына 

основе прочитанного(прослушанного)произведения; 
- описывать(устно)картиныприроды; 
- сочинятьпоаналогииспрочитаннымзагадки,рассказы,небольшиесказки; 

- участвовать в инсценировках и драматизации отрывков из художественных 

произведений. 
Регулятивные универсальные учебные действияспособствуютформированию 

умений: 

- оценивать своё эмоциональное состояние,возникшее припрочтении(слушании) 

произведения; 
- удерживатьвпамятипоследовательностьсобытийпрослушанного(прочитанного) текста; 

- контролироватьвыполнениепоставленнойучебнойзадачипричтении(слушании) 

произведения; 
П-роверять(по образцу)выполнениепоставленнойучебной задачи. 

Совместнаядеятельностьспособствуетформированиюумений: 

- выбиратьсебепартнёровпосовместнойдеятельности; 

- распределятьработу, договариваться,приходить кобщемурешению,отвечать за общий 
результат работы. 

Содержаниеобучения в3классе. 

О Родине иеё истории. Любовь кРодине иеё история важные темы произведений 

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

сопричастность к прошлому и настоящему своей страны и родного края главные идеи, 

нравственные ценности, выраженные в произведениях о Родине. Образ Родины в 

стихотворныхипрозаическихпроизведенияхписателейипоэтовХIХиХХвеков. 
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Осознание нравственно-этических понятий: любовь к родной стороне, малой родине, 

гордость за красоту и величие своей Отчизны. Роль и особенности заголовка 

произведения. Репродукции картин как иллюстрации к произведениям о Родине. 

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

логическиеударения. 
Произведениядлячтения:К.Д.Ушинский«Нашеотечество»,М.М.Пришвин 

«Моя Родина», С.А. Васильев «Россия», Н.П. Кончаловская «Наша древняя столица» 

(отрывки)и другое (по выбору). 

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

(пословицы, потешки, считалки, небылицы, скороговорки, загадки, по выбору). 

Знакомство с видами загадок. Пословицы народов России (значение, характеристика, 

нравственная основа). Книгиисловари, созданные В.И. Далем. Активныйсловарь устной 

речи: использование образных слов, пословиц и поговорок, крылатых выражений. 

Нравственные ценностивфольклорныхпроизведенияхнародов России. 

Фольклорная сказка как отражение общечеловеческих ценностей и нравственных 

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

сказок: построение (композиция), язык (лексика). Характеристика героя, волшебные 

помощники, иллюстрация как отражение сюжета волшебной сказки (например, картины 

В.М. Васнецова, иллюстрации И.Я. Билибина и других). Отражение в сказках народного 

быта икультуры.Составлениепланасказки. 

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 

какиллюстрациикэпизодамфольклорногопроизведения. 
Произведениядлячтения:малыежанрыфольклора,русскаянароднаясказка 

«Иван-царевичисерыйволк»,былинаобИльеМуромцеидругие(повыбору). 

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 оцаре Салтане,осыне егославном 

имогучембогатырекнязеГвидоне Салтановиче 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. 

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

славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевнеЛебеди», 

«В тот год осенняя погода…», «Опрятней модного паркета…» и другие (по выбору). 

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

свои и чужие недостатки. Иносказание в баснях. И.А. Крылов великий русский 

баснописец. Басни И.А. Крылова (не менее двух):назначение,темы игерои,особенности 

языка.Явная и скрытаямораль басен.Использованиекрылатых выраженийв речи. 
Произведениядлячтения:И.А.Крылов«Воронаи Лисица»,«Лисицаи виноград», 

«Мартышкаиочки»идругие(повыбору). 

Картины природы в произведениях поэтов иписателейХIХ-ХХвеков. Лирические 

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

произведениях поэтов и писателей (не менее пятиавторов повыбору):Ф.И. Тютчев,А.А. 

Фет, А.Н. Майков, Н.А. Некрасов, А.А. Блок, С.А. Есенин, И.А. Бунин, А.П. Чехов, К.Г. 

Паустовский и другие. Чувства, вызываемые лирическими произведениями. Средства 

выразительностивпроизведенияхлирики:эпитеты,синонимы,антонимы,сравнения. 
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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),впроизведенияхмузыкального искусства (тон, темп,мелодия). 

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

«Кот поёт, глаза прищуря», «Мама! Глянь-ка из окошка…», А.Н. Майков «Осень», С.А. 

Есенин «Берёза», Н.А. Некрасов «Железная дорога»(отрывок),А.А. Блок «Ворона», 

И.А.Бунин«Первый снег» и другие (по выбору). 

Творчество Л.Н. Толстого. Жанровое многообразие произведений Л.Н. Толстого: 

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

связь содержания с реальным событием. Структурные частипроизведения (композиция): 

начало, завязка действия, кульминация, развязка. Эпизод как часть рассказа. Различные 

виды планов. Сюжет рассказа: основные события, главные герои, действующие лица, 

различение рассказчика и автора произведения. Художественные особенности текста- 

описания,текста-рассуждения. 

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

Литературная сказка. Литературная сказка русских писателей (не менее двух).Круг 
чтения: произведения В.М. Гаршина, М. Горького, И.С. Соколова-Микитова и 

других.Особенности авторских сказок(сюжет,язык,герои). Составлениеаннотации. 

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

Соколов-Микитов «Листопадничек», М. Горький «Случай с Евсейкой» и другие (по 

выбору). 

Произведения о взаимоотношениях человека и животных. Человек и егоотношения 

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

четырёх произведений): произведения Д.Н. Мамина-Сибиряка, К.Г. Паустовского, М.М. 

Пришвина, Б.С. Житкова. Особенности рассказа: тема, герои, 

реальностьсобытий,композиция,объектыописания(портретгероя,описаниеинтерьера). 
Произведениядлячтения:Б.С.Житков«Прообезьянку», 

К.Г. Паустовский «Барсучий нос», «Кот-ворюга», Д.Н. Мамин-Сибиряк «Приёмыш» и 
другое (по выбору). 

Произведения о детях. Дети – герои произведений: раскрытие тем «Разныедетские 

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

художественного произведения: времяи 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. Оценканравственных 

качеств,проявляющихсяв военноевремя. 

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

Юмористические произведения. Комичность как основа сюжета. Герой 

юмористического произведения. Средства выразительности текста юмористического 

содержания: преувеличение. Авторы юмористических рассказов (не менее двух 

произведений):М.М. Зощенко, Н.Н.Носов, В.Ю. Драгунскийидругие (по выбору). 

Произведения для чтения: В.Ю. Драгунский «Денискины рассказы» (1-2 

произведения), Н.Н. Носов «Весёлая семейка» (1-2 рассказа из цикла) и другие (по 

выбору). 

21.8.13. Зарубежная литература. Круг чтения (произведения двух-трёх авторов по 

выбору): литературные сказки Ш. Перро, Х.-К. Андерсена, Р. Киплинга. Особенности 

авторских сказок (сюжет, язык, герои). Рассказы зарубежных писателей о животных. 

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

Произведения для чтения: Х.-К. Андерсен «Гадкий утёнок», Ш. Перро «Подарок 

феи»идругие(по выбору). 
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Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочнойлитературой). 

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, 

знакомствос рукописнымикнигами. 

Изучение литературного чтения в 3 классе способствует освоению ряда 

универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, 
коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных 

учебных действий, совместной деятельности. 

Базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных 

универсальныхучебныхдействий способствуютформированиюумений: 
- читать доступные по восприятию инебольшие по объёму прозаические истихотворные 

произведения(безотметочногооценивания); 

- различать сказочные и реалистические, лирические иэпические, народные иавторские 
произведения; 

- анализировать текст: обосновывать принадлежность к жанру, определять тему и 

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

эпизод,определять композициюпроизведения,характеризоватьгероя; 

- конструировать план текста, дополнять и восстанавливать нарушенную 

последовательность; 

- сравниватьпроизведения,относящиесяк однойтеме,но разнымжанрам;произведения 

одного жанра, но разной тематики; 
- исследоватьтекст:находитьописаниявпроизведенияхразныхжанров(портрет,пейзаж, 
интерьер). 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных 

действий способствуют формированиюумений: 
- сравнивать информацию словесную (текст), графическую или изобразительную 
(иллюстрация),звуковую(музыкальноепроизведение); 

- подбирать иллюстрации к тексту, соотносить произведения литературы и 

изобразительногоискусствапотематике,настроению,средствамвыразительности; 
- выбиратькнигувбиблиотекевсоответствиисучебнойзадачей;составлятьаннотацию. 

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют 

формированиюумений: 
- читатьтекстсразнымиинтонациями,передаваясвоёотношениексобытиям,героям 

произведения; 
- формулироватьвопросыпоосновнымсобытиямтекста; 
- пересказыватьтекст(подробно,выборочно,сизменением лица); 

- выразительно исполнять стихотворное произведение, создавая соответствующее 
настроение; 
- сочинятьпростыеистории(сказки,рассказы)поаналогии. 

Регулятивныеуниверсальныеучебныеспособствуютформированиюумений: 

- принимать цель чтения,удерживать её впамяти,использовать взависимостиот учебной 

задачивид чтения, контролироватьреализациюпоставленнойзадачичтения; 
- оцениватькачествосвоеговосприятиятекстанаслух; 

- выполнять действия контроля (самоконтроля) иоценкипроцесса ирезультата 

деятельности, при необходимостивносить коррективыввыполняемыедействия. 
Совместнаядеятельностьспособствуетформированиюумений: 

- участвовать в совместной деятельности: выполнять роли лидера, подчинённого, 

соблюдать равноправиеи дружелюбие; 

- в коллективной театрализованной деятельности читать по ролям, инсценировать 

(драматизировать) несложные произведения фольклора и художественной литературы; 
выбирать роль, договариваться о манере её исполнения в соответствии с общимзамыслом; 

- осуществлятьвзаимопомощь,проявлятьответственностьпривыполнениисвоейчасти 
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работы,оцениватьсвойвкладвобщеедело. 

Содержаниеобучения в4классе. 

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

стихотворных и прозаических произведениях писателей и поэтов ХIХ и ХХ веков (по 

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

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

любви к родной земле в литературе разных народов (на примере писателейродногокрая, 

представителей разных народов России). Страницы истории России, великие люди и 

события: образы Александра Невского, Михаила Кутузова и других выдающихся 

защитников Отечества в литературе для детей. Отражение нравственной идеи: любовь к 

Родине. Героическое прошлое России, тема Великой Отечественной войны в 

произведениях литературы (на примере рассказов Л.А. Кассиля, С.П. Алексеева). 

Осознаниепонятия:поступок,подвиг. 

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

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

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

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

побоище», С.П. Алексеев (1-2 рассказа военно-исторической тематики) и другие (по 

выбору). 

Фольклор (устное народное творчество). Фольклор 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 произведенийразных 

народовпо тематике,художественнымобразами форме («бродячие» сюжеты). 

Кругчтения:былина какэпическая песня огероическом событии. Геройбылины – 

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

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

Средства художественной выразительности в былине: устойчивые выражения, повторы, 

гипербола. Устаревшие слова, их место в былине и представление всовременной лексике. 

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

Произведения для чтения: произведения малых жанров фольклора, народные 
сказки (2-3 сказки по выбору), сказки народов России (2-3 сказки по выбору), былины из 

циклаоб Илье Муромце, Алёше Поповиче,Добрыне Никитиче(1-2 по выбору). 

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

Пушкина. Средства художественной выразительности в стихотворном произведении 

(сравнение, эпитет, олицетворение, метафора) на примере 2-3 произведений. 

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

богатырях». Фольклорная основа авторской сказки. Положительные и отрицательные 

герои, волшебныепомощники,языкавторской сказки. 

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

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

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

чтения: басни на примере произведений И.А. Крылова, И.И. Хемницера, Л.Н. Толстого, 

С.В. Михалкова. Басни стихотворные ипрозаические (не менее трёх). Развитие событий в 

басне, её герои (положительные, отрицательные). Аллегория в баснях. Сравнениебасен: 

назначение,темыигерои, особенностиязыка. 

Произведения для чтения: Крылов И.А. «Стрекоза и муравей», «Квартет», И.И. 

Хемницер«Стрекоза»,Л.Н.Толстой «Стрекозаи муравье»идругие. 

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

Лермонтова(неменеетрёх).Средствахудожественнойвыразительности(сравнение, 
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эпитет, олицетворение); рифма, ритм. Метафора как «свёрнутое» сравнение. Строфа как 

элемент композиции стихотворения. Переносное значение слов в метафоре. Метафора в 

стихотворенияхМ.Ю. Лермонтова. 
Произведениядлячтения:М.Ю.Лермонтов«Утёс»,«Парус»,«Москва,Москва! 

…Люблютебякаксын…»идругие. 

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

выбору). Герои литературных сказок (произведения П.П. Ершова, П.П. Бажова, С.Т. 

Аксакова, С.Я. Маршака и другие). Связь литературной сказки с фольклорной: народная 

речькак особенностьавторской сказки. Иллюстрации 
всказке:назначение,особенности. 

Произведениядлячтения:П.П.Бажов«Серебряноекопытце»,П.П.Ершов 

«Конёк-Горбунок»,С.Т.Аксаков«Аленькийцветочек»идругие. 

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

лирические произведения как описание в стихотворной форме чувств поэта, связанных с 

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

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

Баратынский, Ф.И. Тютчев, А.А. Фет, Н.А. Некрасов, И.А. Бунин, А.А. Блок, К.Д. 

Бальмонт и другие. Темы стихотворных произведений, герой лирического произведения. 

Авторские приёмы создания художественного образа в лирике. Средствавыразительности 

в произведениях лирики: эпитеты, синонимы, антонимы, сравнения, олицетворения, 

метафоры. Репродукция картины как иллюстрация к лирическому произведению. 

Произведения для чтения: В.А. Жуковский «Загадка», И.С. Никитин «В синемнебе 

плывут над полями…», Ф.И. Тютчев«Какнеожиданноиярко»,А.А. Фет «Весенний дождь», 
Е.А. Баратынский «Весна, весна! Как воздух чист»..», И.А. Бунин «Листопад» (отрывки)и 

другие (по выбору). 

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

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

жанр (общее представление). 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-рассуждения в рассказах Л.Н. Толстого. 
Произведениядлячтения:Л.Н.Толстой«Детство»(отдельныеглавы),«Русак», 

«Черепаха»идругие(повыбору). 

Произведения о животных и родной природе. Взаимоотношения человека и 

животных, защита иохрана природы как тема произведенийлитературы. Кругчтения(не 
менее трёх авторов): на примере произведений А.И. Куприна, В.П. Астафьева, К.Г. 

Паустовского, М.М. Пришвина,Ю.И.Коваля и другие. 

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

«Выскочка»,С.А.Есенин«Лебёдушка»идругие(повыбору). 

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

занятиях, взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками (на примере произведенийне 

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

Крапивина идругих. Словесныйпортрет героя как егохарактеристика.Авторскийспособ 

выраженияглавноймысли. Основныесобытиясюжета,отношениекним героев. 
Произведениядлячтения:А.П.Чехов«Мальчики»,Н.Г.Гарин-Михайловский 

«Детство Тёмы» (отдельные главы),М.М. Зощенко «О Лёньке иМиньке»(1-2рассказаиз 

цикла),К.Г.Паустовский «Корзинас еловыми шишками»идругие. 

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

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

произведения. 

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

Произведениядля чтения: С.Я. Маршак «Двенадцать месяцев» и другие. 

Юмористическиепроизведения.Кругчтения(неменеедвухпроизведенийпо 
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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. 

Юмористическиепроизведенияв кинои театре. 

Произведения для чтения: В.Ю. Драгунский «Денискины рассказы» (1-2 

произведенияпо выбору), Н.Н.Носов«ВитяМалееввшколе идома» (отдельные главы) и 

другие. 

Зарубежная литература. Расширение круга чтения произведений зарубежных 
писателей. Литературные сказкиШ. Перро,Х.-К. Андерсена,братьев Гримм идругих(по 

выбору). Приключенческая литература: произведенияДж. Свифта, Марка Твена. 
Произведения для чтения: Х.-К. Андерсен «Дикие лебеди», «Русалочка», Дж. 

Свифт «Приключения Гулливера» (отдельные главы), Марк Твен «Том Сойер»(отдельные 

главы) и другие (по выбору). 

Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочнойлитературой). 

Польза чтения и книги: книга– друг и учитель. Правила читателя и способы выбора книги 

(тематический, систематический каталог). Виды информации в книге: научная, 

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

произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая 

печать,справочныеиздания.Работасисточникамипериодическойпечати. 

Изучение литературного чтения в 4 классе способствует освоению ряда 

универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, 

коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных 

учебных действий, совместной деятельности. 

Базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных 
универсальныхучебныхдействий способствуютформированиюумений: 

- читать вслухцелымисловамибез пропусков иперестановокбукв ислогов доступные по 

восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения (без 

отметочного оценивания); 

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

запоминаниятекста; 
- анализировать текст: определять главную мысль, обосновывать принадлежность к 

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

устанавливать взаимосвязь между событиями, эпизодамитекста; 
- характеризоватьгерояидаватьоценкуегопоступкам; 

- сравнивать героев одного произведения по предложенным критериям, самостоятельно 

выбиратькритерийсопоставлениягероев,ихпоступков(поконтрастуилианалогии); 
- составлять план (вопросный, номинативный, цитатный) текста, дополнять и 

восстанавливать нарушеннуюпоследовательность; 

- исследовать текст: находить средства художественной выразительности (сравнение, 
эпитет, олицетворение, метафора), описания в произведениях разных жанров (пейзаж, 

интерьер), выявлять особенности стихотворноготекста(ритм,рифма, строфа). 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебныхдействий 

способствуют формированиюумений: 

- использоватьсправочнуюинформациюдляполучениядополнительнойинформациив 

соответствии с учебной задачей; 

- характеризоватькнигупоеёэлементам(обложка,оглавление,аннотация,предисловие, 

иллюстрации,примечанияи другое); 
- выбиратькнигувбиблиотекевсоответствиисучебнойзадачей;составлятьаннотацию. 

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействияспособствуютформированию умений: 

- соблюдатьправила речевого этикета в учебном диалоге, отвечать изадавать вопросы к 

учебным и художественнымтекстам; 
- пересказыватьтекствсоответствии сучебнойзадачей; 
- рассказыватьотематикедетскойлитературы,олюбимомписателеиегопроизведениях; 

- оцениватьмнениеавторовогерояхисвоёотношениекним; 
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использоватьэлементыимпровизацииприисполнениифольклорныхпроизведений; 

- сочинять небольшие тексты повествовательного и описательного характера по 

наблюдениям, на заданную тему. 
Регулятивныеуниверсальныеучебныеспособствуютформированиюумений: 

- понимать значение чтения для самообразования и саморазвития; самостоятельно 

организовыватьчитательскую деятельность во время досуга; 

- определятьцельвыразительногоисполненияиработыстекстом; 

- оценивать выступление (своё и одноклассников) с точки зрения передачи настроения, 

особенностей произведенияи героев; 

- осуществлять контроль процесса и результата деятельности, устанавливать причины 

возникших ошибок и трудностей, проявлять способность предвидеть их в предстоящей 

работе. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: участвовать в 

театрализованнойдеятельности:инсценированииидраматизации(читатьпоролям, 
разыгрыватьсценки); 
- соблюдатьправилавзаимодействия; 

- ответственно относиться к своим обязанностям в процессе совместной деятельности, 

оцениватьсвой вклад в общее дело. 

Планируемые результаты освоения программы по литературному чтению на 

уровненачального общего образования. 

Личностные результаты освоения программы по литературному чтению 

достигаются в процессе единства учебной и воспитательной деятельности, 

обеспечивающей позитивную динамику развития личности обучающегося, 

ориентированную на процессы самопознания, саморазвития и самовоспитания. 

Личностные результаты освоения программы по литературному чтению отражают 

освоение обучающимися социально значимых норм и отношений, развитие позитивного 

отношения обучающихся к общественным, традиционным, социокультурным идуховно- 

нравственным ценностям, приобретение опыта применения сформированных 

представленийи отношенийна практике. 

В результате изучения литературного чтения на уровне начального общего 

образованияуобучающегося будутсформированыследующие личностныерезультаты: 
1) гражданско-патриотическоевоспитание: 

становление ценностного отношения к своей Родине, малой родине,проявление интереса 

к изучению родного языка, истории и культуре Российской Федерации, понимание 

естественной связи прошлого и настоящего в культуре общества; осознание своей 

этнокультурной и российской гражданской идентичности, сопричастности к прошлому, 

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

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

выдающихся представителей русской литературы и творчества народов России; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, о правахи 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах 

поведенияиправилахмежличностных отношений. 

2) духовно-нравственное воспитание: освоение опыта человеческих взаимоотношений, 

проявление сопереживания, уважения, любви, доброжелательности и других моральных 

качеств к родным и другим людям, независимо от их национальности, социального 

статуса, вероисповедания; осознание этических понятий, оценка поведения и поступков 

персонажейхудожественных произведенийв ситуациинравственноговыбора; выражение 

своего видения мира, индивидуальной позиции посредством накопления и 

систематизации литературных впечатлений,разнообразных 

по эмоциональной окраске; неприятие любых форм поведения, направленных на 

причинениефизическогоиморального вредадругимлюдям. 

3) эстетическое воспитание: проявление уважительного отношения и интереса к 

художественнойкультуре, к различным видам искусства,восприимчивостьктрадициям и 

творчеству своего и других народов, готовность выражать своё отношение в 

разныхвидаххудожественнойдеятельности;приобретениеэстетическогоопытаслушания, 
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чтения и эмоционально-эстетической оценки произведений фольклора и художественной 

литературы; понимание образного языка художественных произведений, выразительных 

средств,создающиххудожественныйобраз. 

4) трудовое воспитание: осознание ценности труда в жизни человека и общества, 
ответственное потребление ибережное отношение крезультатам труда,навыкиучастия в 

различных видах трудовой деятельности, интерес кразличнымпрофессиям. 

5) экологическое воспитание: бережное отношение к природе, осознание проблем 
взаимоотношений человека и животных, отражённых в литературных произведениях; 

неприятиедействий, приносящихвредокружающейсреде. 

6) ценности научного познания: ориентация в деятельности на первоначальные 

представления о научнойкартине мира, понимание важностислова каксредства создания 

словесно-художественного образа, способа выражения мыслей, чувств, идей автора; 

овладение смысловым чтением для решения различного уровня учебныхи жизненных 

задач; потребность в самостоятельной читательской деятельности, саморазвитии 

средствами литературы, развитие познавательного интереса, активности,инициативности, 

любознательности и самостоятельности в познании произведений фольклораи 

художественнойлитературы, творчестваписателей. 

В результате изучения литературного чтения на уровне начального общего 

образования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные 

учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные 

универсальныеучебные действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия 

как частьпознавательныхуниверсальныхучебныхдействий: 
- сравниватьпроизведенияпотеме,главноймысли,жанру,соотноситьпроизведениеи 

его автора, устанавливать основания для сравнения произведений, устанавливать 

аналогии; 
- объединятьпроизведенияпо жанру,авторскойпринадлежности; 

- определятьсущественныйпризнакдляклассификации,классифицироватьпроизведения по 

темам,жанрам; 

находить закономерности и противоречия при анализе сюжета (композиции), 

восстанавливать нарушенную последовательность событий (сюжета), составлять 

аннотацию,отзывпо предложенномуалгоритму; 

- выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на 

основе предложенногоалгоритма; 

- устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного и 
художественного текста, при составлении плана, пересказе текста, характеристике 

поступковгероев. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как частьпознавательныхуниверсальныхучебных действий: 
- определятьразрывмеждуреальнымижелательнымсостояниемобъекта(ситуации)на 
основепредложенныхучителемвопросов; 

формулироватьс помощьюучителяцель,планироватьизмененияобъекта,ситуации; 

- сравниватьнескольковариантоврешениязадачи,выбиратьнаиболееподходящий(на 

основе предложенныхкритериев); 

- формулироватьвыводыиподкреплятьихдоказательстваминаосноверезультатов 
проведённогонаблюдения(опыта,классификации,сравнения,исследования); 

- прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 
аналогичныхилисходных ситуациях. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с 

информациейкакчастьпознавательных универсальныхучебных действий: 

- выбиратьисточникполученияинформации; 

- находитьвпредложенномисточникеинформацию,представленнуювявномвиде, согласно 
заданному алгоритму; 

- распознаватьдостовернуюинедостовернуюинформациюсамостоятельноилина 

основаниипредложенногоучителем способаеёпроверки; 
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- соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) 

правила информационной безопасности при поиске информации - в информационно- 

коммуникационнойсети «Интернет»; 

анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию в 
соответствии с учебной задачей; 
- самостоятельносоздаватьсхемы,таблицыдляпредставленияинформации. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативныхуниверсальныхучебных действий: 

- восприниматьиформулироватьсуждения, выражатьэмоциивсоответствиисцелямии 
условиями общенияв знакомой среде; 

- проявлятьуважительноеотношениексобеседнику,соблюдатьправилаведениядиалога и 
дискуссии; 
- признаватьвозможностьсуществованияразныхточекзрения; 
- корректнои аргументированновысказыватьсвоёмнение; 

- строитьречевоевысказываниевсоответствииспоставленнойзадачей; 

- создаватьустныеиписьменныетексты(описание,рассуждение,повествование); 

- готовитьнебольшиепубличныевыступления; 
- подбиратьиллюстративныйматериал(рисунки,фото, плакаты)ктекстувыступления. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как 

частирегулятивных универсальных учебных действий:планироватьдействияпорешению 
учебной задачи для получения результата; выстраивать последовательность выбранных 

действий. 

У обучающегося будут сформированыследующие умения самоконтроля какчасти 

регулятивных универсальных учебных действий: устанавливать причиныуспеха (неудач) 
учебной деятельности;корректироватьсвоиучебные действиядляпреодоленияошибок. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной 

деятельности: формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с 

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

предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться; ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свойвклад в общий 

результат; выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенныеобразцы; 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

выстраивать последовательностьвыбранныхдействий. 

Предметные результаты изучения литературного чтения. К концу обучения в 1 

классе обучающийсянаучится: 

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

жизненных ситуациях: отвечать на вопрос о важности чтения для личного развития, 

находить в художественных произведениях отражение нравственных ценностей, 
традиций,быта разных народов; 

- владеть техникой слогового плавного чтения с переходом на чтение целыми словами, 
читать осознанно вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов 

доступныедля восприятия и небольшиепо объёму произведения в темпе не менее 30 слов 
в минуту(безотметочного оценивания); 

- читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм не менее 2 
стихотворенийо Родине, о детях,о семье,ороднойприродев разныевременагода; 
- различатьпрозаическую(нестихотворную)истихотворнуюречь; 

- различать и называть отдельные жанры фольклора (устного народного творчества) и 

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

литературные),рассказы, стихотворения); 

- понимать содержание прослушанного (прочитанного) произведения: отвечать на 

вопросыпо фактическому содержанию произведения; 

- владетьэлементарнымиумениямианализатекстапрослушанного(прочитанного) 
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произведения: определять последовательность событий в произведении, характеризовать 

поступки (положительные или отрицательные) героя, объяснять значение незнакомого 

слова с использованиемсловаря; 

- участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения: отвечать на 

вопросы о впечатленииот произведения,использовать в беседе изученные литературные 

понятия (автор, герой, тема, идея, заголовок, содержание произведения), подтверждать 

свой ответ примерами из текста; 

- пересказывать (устно) содержание произведения с соблюдением последовательности 
событий, с опорой на предложенные ключевые слова, вопросы, рисунки, предложенный 

план; 
- читатьпоролямссоблюдениемнормпроизношения,расстановкиударения; 

- составлять высказывания по содержанию произведения (не менее 3 предложений) по 
заданному алгоритму; 
- сочинятьнебольшиетекстыпопредложенномуначалу(неменее3предложений); 

- ориентироватьсявкниге(учебнике)пообложке,оглавлению,иллюстрациям; 

- выбирать книги для самостоятельного чтения по совету взрослого и с учётом 
рекомендованного учителем списка, рассказывать о прочитанной книге по 

предложенномуалгоритму; 

обращаться к справочной литературе для получения дополнительной информации в 

соответствии с учебной задачей. 
Предметные результаты изучения литературного чтения. К концу обучения во 2 

классе обучающийсянаучится: 

- объяснять важность чтения для решения учебных задач и применения в различных 

жизненных ситуациях: переходить от чтения вслух к чтению про себя в соответствии с 

учебной задачей, обращаться к разным видам чтения (изучающее, ознакомительное, 

поисковое выборочное, просмотровое выборочное), находить в фольклоре илитературных 

произведениях отражение нравственных ценностей, традиций, быта, культуры разных 

народов, ориентироваться в нравственно-этических понятиях в контексте 

изученныхпроизведений; 

- читать вслухцелымисловамибез пропусков иперестановокбукв ислогов доступные по 

восприятию и небольшие по объёму прозаические истихотворные произведения в темпе 

не менее 40слов в минуту(безотметочногооценивания); 

- читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм не менее 3 

стихотворенийо Родине, о детях,о семье,ороднойприродев разныевременагода; 
- различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотворного 

произведения(ритм, рифма); 
- понимать содержание, смысл прослушанного (прочитанного) произведения:отвечать и 

формулироватьвопросыпофактическомусодержанию произведения; 

- различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, 

потешки, небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и 
волшебные) и художественной литературы (литературные сказки, рассказы, 

стихотворения,басни); 

- владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: определять тему и 

главнуюмысль,воспроизводитьпоследовательность событий 
- текстепроизведения,составлятьплантекста(вопросный,номинативный); 

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

выражения его чувств, оценивать поступки героев произведения, устанавливать 

взаимосвязь между характером героя и его поступками, сравнивать героев одного 

произведения по предложенным критериям, характеризовать отношение автора кгероям, 

его поступкам; 

- объяснятьзначениенезнакомогословасопоройнаконтекст 

и с использованием словаря; находить в тексте примеры использования слов в прямом и 

переносномзначении; 

- осознанно применять для анализа текста изученные понятия (автор, литературный 

герой, тема,идея,заголовок,содержание произведения,сравнение,эпитет); 
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- участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения: понимать 

жанровую принадлежность произведения, формулировать устно простые выводы, 

подтверждать свой ответ примерами из текста; 

- пересказывать(устно)содержание произведения подробно,выборочно,отлицагероя,от 
третьеголица; 

- читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения, 

инсценироватьнебольшиеэпизодыиз произведения; 

- составлять высказывания на заданную тему по содержанию произведения (не менее 5 
предложений); 
- сочинятьпоаналогииспрочитаннымзагадки,небольшиесказки,рассказы; 

- ориентироваться вкнигеи(или)учебникепообложке,оглавлению,аннотации, 

иллюстрациям,предисловию,условным обозначениям; 
- выбиратькнигидлясамостоятельногочтениясучётомрекомендательногосписка, 

используякартотеки, рассказыватьопрочитаннойкниге; 

- использоватьсправочнуюлитературудляполучениядополнительнойинформациив 
соответствии с учебной задачей. 

Предметныерезультатыизучениялитературногочтения.Кконцуобученияв3 классе 
обучающийсянаучится: 

- отвечать на вопрос о культурной значимости устного народного творчества и 

художественной литературы, находить в фольклоре и литературных произведениях 

отражение нравственных ценностей, традиций, быта, культуры разных народов, 

ориентироваться в нравственно-этических понятиях в контексте изученныхпроизведений; 

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

чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, просмотровоевыборочное); 

- читать вслухцелымисловамибез пропусков иперестановокбукв ислогов доступные по 
восприятию и небольшие по объёму прозаические истихотворные произведения в темпе 

не менее 60слов в минуту(безотметочногооценивания); 

- читать наизусть не менее 4 стихотворений в соответствии с изученной тематикой 

произведений; 
- различатьхудожественныепроизведенияипознавательныетексты; 

- различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотворного 

произведения(ритм,рифма, строфа),отличатьлирическоепроизведениеотэпического; 

- понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл 

прослушанного(прочитанного) произведения: отвечать и формулировать вопросы к 
учебным и художественнымтекстам; 

- различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, 

потешки, небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и 

волшебные) и художественной литературы (литературные сказки, рассказы, 

стихотворения, басни), приводить примеры произведений фольклора разных народов 

России; 

- владетьэлементарнымиумениямианализа иинтерпретациитекста:формулировать тему и 

главную мысль, определять последовательность событий в тексте произведения, выявлять 
связь событий, эпизодов текста; составлять план текста (вопросный, 

номинативный,цитатный); 

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

составлять портретные характеристики персонажей; выявлять взаимосвязь между 
поступками, мыслями, чувствами героев, сравнивать героев одного произведения и 

сопоставлятьихпоступкипопредложеннымкритериям(поаналогииили поконтрасту); 

- отличать автора произведения от героя и рассказчика, характеризовать отношение 

автора к героям, поступкам, описанной картине, находить в тексте средства изображения 

героев (портрет), описаниепейзажа и интерьера; 

- объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием 

словаря;находитьвтекстепримерыиспользованиясловвпрямомипереносном 
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значении,средствхудожественнойвыразительности(сравнение,эпитет,олицетворение); 

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

персонаж, характер, тема, идея, заголовок, содержание произведения, эпизод, смысловые 

части,композиция,сравнение,эпитет, олицетворение); 

- участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения: строить 

монологическое и диалогическое высказывание с соблюдением орфоэпических и 

пунктуационных норм, устно и письменно формулировать простые выводы,подтверждать 

свой ответ примерами из текста; использовать в беседе изученные литературныепонятия; 

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

героя, с изменениемлицарассказчика, оттретьеголица; 

- при анализе и интерпретации текста использовать разные типы речи (повествование, 
описание,рассуждение) с учётомспецификиучебного ихудожественноготекстов; 

- читать по ролям с соблюдением норм произношения, инсценировать небольшие 

эпизодыиз произведения; 

- составлять устные и письменные высказывания на основе прочитанного 

(прослушанного) текста на заданную тему по содержанию произведения (не менее 8 
предложений),корректироватьсобственный письменныйтекст; 
- составлятькраткийотзывопрочитанномпроизведениипозаданномуалгоритму; 

- сочинять тексты, используя аналогии, иллюстрации, придумывать продолжение 

прочитанногопроизведения; 

использовать в соответствии с учебной задачей аппарат издания: обложку, оглавление, 

аннотацию,иллюстрации,предисловие,приложения,сноски,примечания; 
- выбиратькнигидлясамостоятельногочтениясучётомрекомендательногосписка, 
используякартотеки,рассказыватьопрочитаннойкниге; 

- использовать справочные издания, в том числе верифицированные электронные 

образовательные иинформационныересурсы, включённыевфедеральный перечень. 
Предметныерезультатыизучениялитературногочтения.Кконцуобученияв4 

классеобучающийсянаучится: 

- осознавать значимость художественной литературы и фольклора для всестороннего 

развития личности человека, находить в произведениях отражение нравственных 

ценностей, фактов бытовой и духовной культуры народов России и мира,ориентироваться 

в нравственно-этических понятиях в контексте изученныхпроизведений; 

- демонстрировать интерес и положительную мотивацию к систематическому чтению и 

слушанию художественной литературы и произведений устного народного творчества: 

формироватьсобственный круг чтения; 

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

чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, просмотровоевыборочное); 

- читать вслухцелымисловамибез пропусков иперестановокбукв ислогов доступные по 

восприятию и небольшие по объёму прозаические истихотворные произведения в темпе 

не менее 80слов в минуту(безотметочногооценивания); 

-читать наизусть не менее 5 стихотворений в соответствии с изученной тематикой 
произведений; 
- различатьхудожественныепроизведенияипознавательныетексты; 

- различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотворного 

произведения(ритм,рифма, строфа),отличатьлирическоепроизведениеотэпического; 

- понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл прослушанного 

(прочитанного) произведения: отвечать и формулировать вопросы (в том числе 

проблемные)к познавательным, учебным и художественным текстам; 

- различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, 
потешки, небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и 

волшебные), приводитьпримерыпроизведенийфольклораразныхнародовРоссии; 

- соотноситьчитаемыйтекстсжанромхудожественнойлитературы(литературные 
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сказки, рассказы, стихотворения, басни), приводить примеры разных жанров литературы 

России и стран мира; 

- владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: определять тему и 

главную мысль, последовательность событий в тексте произведения, выявлять связь 
событий, эпизодовтекста; 

- характеризовать героев, давать оценку их поступкам, составлять портретные 

характеристики персонажей, выявлять взаимосвязь между поступками и мыслями, 

чувствами героев, сравнивать героев одного произведения по самостоятельновыбранному 

критерию (по аналогии или по контрасту), характеризовать собственное отношение к 

героям, поступкам; находить в тексте средства изображения героев(портрет) и выражения 

их чувств, описание пейзажа и интерьера, устанавливать причинно-

следственныесвязисобытий, явлений,поступковгероев; 

- объяснятьзначениенезнакомогословасопорой наконтекст и 

с использованиемсловаря; 
- находить в тексте примеры использования слов в прямом и переносном значении, 

средства художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение,метафора); 

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

персонаж, характер, тема, идея, заголовок, содержание произведения, эпизод, смысловые 

части,композиция,сравнение,эпитет, олицетворение,метафора,лирика,эпос, образ); 

- участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения: строить 

монологическое и диалогическое высказывание с соблюдением норм русского 

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

письменно формулировать простые выводы на основе прослушанного (прочитанного) 

текста,подтверждать свой ответ примерами из текста; 

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

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

третьеголица; 

- читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения, 
инсценироватьнебольшиеэпизодыиз произведения; 

- составлять устные и письменные высказывания на заданную тему по содержанию 

произведения (не менее 10предложений),писать сочинения на заданную тему,используя 
разные типы речи (повествование, описание, рассуждение), корректировать собственный 

текстсучётомправильности,выразительности письменнойречи; 
- составлятькраткийотзывопрочитанномпроизведениипозаданномуалгоритму; 

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

одного из героев, придумывать продолжение прочитанного произведения (не менее 10 
предложений); 

- использовать в соответствии с учебной задачей аппарат издания (обложка, оглавление, 

аннотация,иллюстрация,предисловие,приложение,сноски,примечания); 
- выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного списка, 

используякартотеки, рассказыватьопрочитаннойкниге; 

- использовать справочную литературу, электронные образовательные и 

информационные ресурсы информационно-коммуникационной сети «Интернет» (в 
условиях контролируемого входа), для получения дополнительной информации в 

соответствии с учебной задачей 

 

 

2.1.3 Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Иностранный 

(английский)язык». 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Иностранный 

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

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

включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты 

освоения программы по иностранному(английскому)языку. 
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Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения учебного 

предмета, характеристику психологических предпосылок к его изучению обучающимися, 

место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания и планируемым 

результатам. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются 

дляобязательного изучениявкаждом классена уровненачального общего образования. 

Планируемые результаты освоения программы по иностранному (английскому) 
языку включают личностные, метапредметные результаты за весь период обучения на 

уровне начального общего образования, а также предметные достижения обучающегося 
за каждый год обучения. 

Пояснительнаязаписка. 

Программа по иностранному (английскому) языку на уровне начального общего 

образования составлена на основе требований к результатам освоения программы 

начального общего образования ФГОС НОО, а также ориентирована на целевые 

приоритеты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 

сформулированныевфедеральной программе воспитания. 

Программа по иностранному (английскому) языку на уровне начального общего 

образования составлена на основе Требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, представленных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего 

образования, а также федеральной программы воспитания с учётом концепции или 

историко-культурногостандартапри наличии. 

Программа по иностранному (английскому) языку на уровне начального общего 

образования составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Примерной основной образовательной 

программы начального общего образования и Универсального кодификатора 

распределённых по классам проверяемых требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начальногообщегообразования 
иэлементовсодержанияпоанглийскомуязыку(одобрено решениемФУМО). 

Программа по иностранному (английскому) языку раскрывает цели образования, 

развития ивоспитания обучающихсясредствамиучебногопредмета «Иностранныйязык» на 

начальной ступени обязательного общего образования, определяет обязательную 

(инвариантную) часть содержания учебного курса по изучаемомуиностранномуязыку,за 

пределами которой остаётся возможность выбора учителем вариативной составляющей 

содержанияобразованияпо предмету. 

В начальной школе закладывается база для всего последующего иноязычного 

образования обучающихся, формируются основы функциональной грамотности, что 

придаёт особую ответственность данному этапу общего образования. Изучение 

иностранного языка в общеобразовательных организацияхРоссииначинается со2класса. 

Обучающиеся данного возраста характеризуются большой восприимчивостью к 

овладению языками, что позволяет им овладевать основами общения на новом для них 

языке с меньшими затратами времени и усилий по сравнению с обучающимися других 

возрастных групп. 

Построение программы по иностранному (английскому) языку имеет нелинейный 

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

элементы содержания и новые требования. В процессе обучения освоенные на 

определённом этапе грамматические формы и конструкцииповторяются изакрепляются на 

новомлексическом материалеи расширяющемся тематическомсодержании речи. 

Цели обучения иностранному (английскому) языку на уровне начального общего 

образования можно условно разделить на образовательные, развивающие, 

воспитывающие. 

Образовательные цели учебного предмета «Иностранный (английский) язык» в 

начальнойшколе включают: 

- формирование элементарной иноязычной коммуникативной компетенции, то есть 

способностииготовностиобщатьсясносителямиизучаемогоиностранногоязыкав 



53 
 

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

возрастных возможностей и потребностей обучающегося; 

- расширение лингвистического кругозора обучающихся за счёт овладения новыми 

языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, 
грамматическими) в соответствииc отобраннымитемамиобщения; 

- освоение знаний о языковых явлениях изучаемого иностранного языка, о разных 

способах выражениямыслина родном ииностранномязыках; 

- использование для решения учебных задач интеллектуальных операций (сравнение, 

анализ, обобщение); 

- формирование умений работать с информацией,представленнойв текстахразноготипа 

(описание, повествование, рассуждение), пользоваться при необходимости словарями по 

иностранномуязыку. 

Развивающие цели учебного предмета «Иностранный (английский) язык» в 

начальнойшколе включают: 
осознание обучающимися роли языков как средства межличностного и межкультурного 

взаимодействия в условиях поликультурного, многоязычного мира и инструмента 
познаниямира икультурыдругих народов; 
- становлениекоммуникативнойкультурыобучающихсяиихобщегоречевогоразвития; 

- развитие компенсаторной способности адаптироваться к ситуациям общения при 
полученииипередачеинформациивусловияхдефицитаязыковыхсредств; 

- формирование регулятивных действий: планирование последовательных шагов для 

решения учебной задачи; контроль процесса и результата своей деятельности; 

установлениепричинывозникшейтрудности и/илиошибки,корректировкадеятельности; 

- становление способности к оценке своих достижений в изучении иностранного языка, 
мотивациясовершенствоватьсвоикоммуникативныеумения на иностранномязыке. 

Влияние параллельного изучения родного языка и языка других стран и народов 

позволяет заложить основу для формирования гражданской идентичности, чувства 

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

свою этническую и национальную принадлежность и проявлять интерес к языкам и 

культурам других народов, осознать наличие и значение общечеловеческих и базовых 

национальных ценностей. Вклад предмета «Иностранный (английский) язык» в 

реализациювоспитательных целей обеспечивает: 

- понимание необходимости овладения иностранным языком как средством общения в 

условияхвзаимодействия разныхстрани народов; 

- формирование предпосылок социокультурной/межкультурной компетенции, 

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

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

общения, соблюдая речевой этикет и адекватно используя имеющиеся речевые и 

неречевые средства общения; 

- воспитание уважительного отношения к иной культуре посредством знакомств с 

детским пластом культуры стран изучаемого языка и более глубокого осознания 

особенностей культурысвоего народа; 
- воспитание эмоционального и познавательного интереса к художественной культуре 

других народов; 
- формирование положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного 

интереса к предмету«Иностранныйязык». 

Общее число часов, рекомендованных для изучения иностранного языка - 204часа: 
во 2 классе–68 часов (2часа в неделю),в 3классе – 68часов (2часа в неделю),в 4 классе – 68 

часов (2 часа в неделю). 

Содержание обученияво2классе. 

Тематическое содержаниеречи. 

Мирмоего«я».Приветствие.Знакомство.Моясемья.Мой деньрождения.Моя любимая еда. 
Мирмоихувлечений.Любимыйцвет,игрушка.Любимыезанятия.Мойпитомец. 

Выходнойдень. 
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Мирвокругменя.Мояшкола.Моидрузья.Моямалаяродина(город,село). 

Родная страна и страны изучаемого языка. Названия родной страны истраны/стран 

изучаемого языка; их столиц. Произведения детского фольклора. Литературные 

персонажи детских книг. Праздники родной страны и страны/стран изучаемого языка 

(Новый год, Рождество). 

Коммуникативныеумения. 

Говорение. 

Коммуникативные умения диалогической речи. Ведение с опорой на речевые 
ситуации, ключевые слова и/или иллюстрации с соблюдением норм речевого этикета, 

принятыхв стране/странах изучаемого языка: 
- диалога этикетного характера:приветствие, начало изавершение разговора, знакомство с 

собеседником; поздравление с праздником; выражение благодарностиза поздравление; 

извинение; 

- диалога-расспроса: запрашивание интересующейинформации; сообщение фактической 

информации,ответына вопросысобеседника. 

Коммуникативные умения монологической речи. Создание с опоройна ключевые 

слова, вопросы и/или иллюстрации устных монологических высказываний: описание 

предмета, реального человека или литературногоперсонажа; рассказ осебе,члене семьи, 

друге. 
Аудирование.Пониманиенаслухречиучителяиодноклассникови 

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

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

материале, в соответствии с поставленной коммуникативной задачей: с пониманием 

основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации (при опосредованном 

общении). 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает 

определение основнойтемы иглавных фактов/событийввоспринимаемом на слухтексте 

сопоройна иллюстрацииисиспользованиемязыковой догадки. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает выделение 

из воспринимаемого на слух текста и понимание информации фактического характера 

(например, имя, возраст, любимое занятие, цвет) с опорой на иллюстрации и с 

использованиемязыковой догадки. 

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях 

повседневногообщения,рассказ, сказка. 
Смысловоечтение. 

Чтение вслух учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с 
соблюдениемправил чтенияисоответствующейинтонацией;пониманиепрочитанного. 

Текстыдлячтениявслух:диалог,рассказ,сказка. 

Чтение про себя учебныхтекстов,построенныхна изученном языковом материале, с 

различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 
коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемойинформации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение 

основной темы и главных фактов/событий в прочитанном тексте с опорой на 

иллюстрацииис использованиемязыковой догадки. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение в 

прочитанном тексте и понимание запрашиваемой информации фактического характера с 

опоройнаиллюстрацииисиспользованиемязыковойдогадки. 

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

Письмо. 

Овладениетехникойписьма(полупечатноенаписаниебукв,буквосочетаний,слов). 

Воспроизведение речевых образцов, списывание текста; выписывание из текста 

слов, словосочетаний, предложений; вставка пропущенных букв в слово или слов в 

предложение,дописываниепредложенийвсоответствиис решаемойучебной задачей. 
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Заполнение простых формуляров с указанием личнойинформации(имя, фамилия, 

возраст, страна проживания) в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах 

изучаемого языка. 

Написание с опорой на образец коротких поздравлений с праздниками (с днём 
рождения,Новым годом). 

Языковыезнанияинавыки. 

Фонетическая сторона речи. 
Буквыанглийскогоалфавита.Корректноеназываниебукванглийскогоалфавита. 

Нормы произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушениязвонких 

согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. 

Связующее “r” (there is/there). 

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

произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз/предложений 

(повествовательного, побудительного и вопросительного: общий и 

специальныйвопросы)ссоблюдением их ритмико-интонационныхособенностей. 

Правила чтения гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах; 
согласных; основных звукобуквенных сочетаний. Вычленение из слова некоторых 

звукобуквенныхсочетанийприанализе изученныхслов. 
Чтениеновыхсловсогласноосновнымправиламчтенияанглийскогоязыка. 

Знакианглийскойтранскрипции;отличиеихотбукванглийскогоалфавита. 
Фонетическикорректноеозвучиваниезнаковтранскрипции. 

Графика,орфографияипунктуация. 

Графически корректное (полупечатное) написание букв английского алфавита в 

буквосочетанияхисловах.Правильноенаписаниеизученныхслов. 

Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительного и 

восклицательного знаков в конце предложения; правильное использование апострофа в 

изученных сокращённых формах глагола-связки, вспомогательного и модальногоглаголов 

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

(Ann’s). 
Лексическаясторона речи. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи не менее 200 

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

общенияв рамках тематическогосодержания речи для 2 класса. 

Распознаваниев устной и письменной речи интернациональных слов (doctor, film) с 

помощьюязыковой догадки. 
Грамматическаясторонаречи. 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной 

речи: изученных морфологических форм и синтаксических конструкций английского 

языка. 

Коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, 
отрицательные), вопросительные (общий, специальный вопрос), побудительные (в 

утвердительнойформе). 

Нераспространённые ираспространённые простыепредложения. 
Предложенияс начальным It (It’s ared ball.). 

Предложения с начальным There + to be в Present Simple Tense (There is a cat inthe 

room. Is there a cat intheroom? – Yes,thereis./No,thereisn’t.Therearefourpensonthetable. Are 

there four pens on the table? – Yes,there are./No,there aren’t. Howmanypensare there on the 

table?– There are four pens.). 

Предложения с простым глагольным сказуемым (They live in the country.), 

составным именным сказуемым (The boxis small.) исоставным глагольным сказуемым (I 

liketo play with my cat.She canplay the piano.). 
Предложениясглаголом-связкойto beвPresentSimpleTense(My fatherisadoctor. 

Isitaredball?–Yes,itis./No,itisn’t.). 

Предложения с краткими глагольными формами (She can’t swim. I don’t like 

porridge.). 
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Побудительныепредложениявутвердительнойформе(Comein,please.). 

Глаголы в Present Simple Tense в повествовательных (утвердительных и 

отрицательных)ивопросительных(общийиспециальныйвопросы)предложениях. 

Глагольнаяконструкцияhave got (I’ve got a cat. He’s/She’s got a cat. Have yougot a 

cat? – Yes,I have./No, I haven’t. What have yougot?). 

Модальныйглаголcan:длявыраженияумения(Icanplaytennis.)иотсутствия умения (I 

can’t play chess.); дляполученияразрешения(CanI goout?). 

Определённый,неопределённыйинулевойартиклиcименамисуществительными (наиболее 
распространённыеслучаи). 

Существительные во множественном числе, образованные по правилу и 

исключения(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). 

Вопросительныеслова(who,what,how,where,howmany). 
Предлогиместа (in, on,near, under). 

Союзыandиbut(cоднороднымичленами). 

Социокультурныезнанияи умения. 
Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого 

поведенческого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка в некоторых 
ситуациях общения: приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, 

извинение,поздравление(сднём рождения,Новым годом,Рождеством). 
Знание небольших произведений детского фольклора страны/стран изучаемого 

языка (рифмовки,стихи, песенки);персонажейдетскихкниг. 
Знаниеназваний родной страныистраны/странизучаемогоязыкаиихстолиц. 

Компенсаторныеумения. 

Использование при чтении и аудировании языковой догадки (умения понять 

значение незнакомогословаили новоезначение знакомого словапо контексту). 

Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний 
ключевых слов, вопросов;иллюстраций. 

Содержаниеобученияв3классе. 
Тематическое содержаниеречи. 

Мирмоего«я». Моясемья.Мойденьрождения.Моялюбимаяеда.Мой день 
(распорядок дня). 

Мирмоихувлечений. 

Любимаяигрушка,игра.Мойпитомец.Любимыезанятия.Любимаясказка. 

Выходнойдень.Каникулы. Мир 
вокругменя. 

Моя комната (квартира, дом). Моя школа. Мои друзья. Моя малая родина (город, 

село). Дикиеи домашние животные.Погода.Времена года (месяцы). 
Роднаястранаистраныизучаемогоязыка. 

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

интересные факты. Произведения детского фольклора. Литературные персонажидетских 

книг.Праздникироднойстраны и страны/странизучаемого языка. 

Коммуникативныеумения. 
Говорение. 

Коммуникативные умения диалогической речи. Ведение с опорой на речевые 

ситуации, ключевые слова и/или иллюстрации с соблюдением норм речевого этикета, 
принятыхв стране/странах изучаемого языка: 

- диалога этикетного характера:приветствие, начало изавершение разговора, знакомство с 

собеседником; поздравление с праздником; выражение благодарностиза поздравление; 

извинение; 

- диалога – побуждения к действию: приглашение собеседника к совместной 
деятельности, вежливоесогласие/не согласие на предложениесобеседника; 

- диалога-расспроса:запрашиваниеинтересующейинформации;сообщениефактической 
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информации,ответынавопросысобеседника. 

Коммуникативныеумения монологическойречи. 

Создание с опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации устных 

монологических высказываний: описание предмета, реального человека или 
литературногоперсонажа;рассказо себе,члене семьи,друге. 

Пересказ с опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации основного 

содержанияпрочитанноготекста. 
Аудирование. 

Понимание на слух речи учителя и одноклассников и вербальная/невербальная 

реакциянауслышанное(при непосредственномобщении). 

Восприятие и понимание на слух учебных текстов, построенных на изученном 

языковом материале, в соответствии с поставленной коммуникативной задачей: с 
пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации (при 

опосредованномобщении). 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает 

определение основнойтемы иглавных фактов/событийввоспринимаемом на слухтексте с 

опорой на иллюстрации и с использованием языковой, в том числе контекстуальной, 
догадки. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает выделение 
из воспринимаемого на слух тексте и понимание информации фактического характера с 

опорой на иллюстрации и с использованием языковой, в том числе контекстуальной, 
догадки. 

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях 
повседневногообщения,рассказ, сказка. 

Смысловоечтение. 

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

соблюдениемправил чтенияисоответствующейинтонацией;пониманиепрочитанного. 
Текстыдлячтениявслух:диалог,рассказ,сказка. 

Чтение про себя учебныхтекстов,построенныхна изученном языковом материале, 

сразличнойглубинойпроникновениявих содержаниевзависимости 

от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 
пониманиемзапрашиваемой информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение 

основной темы и главных фактов/событий в прочитанном тексте с опоройибез опоры на 

иллюстрации и с использованием с использованием языковой, в том числе 

контекстуальной,догадки. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение в 

прочитанном тексте и понимание запрашиваемой информации фактического характера с 

опорой и без опоры на иллюстрации, а также с использованием языковой, в том числе 

контекстуальной,догадки. 

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

характера. 
Письмо. 

Списывание текста; выписывание из текста слов, словосочетаний, предложений; 
вставка пропущенного слова в предложение в соответствии с решаемой 

коммуникативной/учебнойзадачей. 

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

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

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

стране/странах изучаемого языка. 

Написание с опорой на образец поздравлений с праздниками (с днём рождения, 

Новым годом, Рождеством)свыражениемпожеланий. 

Языковыезнания инавыки. 

Фонетическаясторонаречи. 
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Буквы английского алфавита. Фонетически корректное озвучивание букв 

английскогоалфавита. 

Нормы произношения: долгота и краткость гласных, правильное отсутствие 

оглушения звонких согласных в конце слога илислова, отсутствие смягчения согласных 
перед гласными. Связующее “r” (there is/there are). 

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и 

вопросительного(общийиспециальныйвопрос)предложений. 

Различение на слух и адекватное, без ошибок произнесение слов с соблюдением 

правильного ударения и фраз/предложений с соблюдением их ритмико-интонационных 
особенностей. 

Чтение гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах, чтения 
гласных в третьем типе слога (гласная + r); согласных, основных звукобуквенных 

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

двусложныхимногосложныхсловах. 

Вычленениенекоторыхзвукобуквенныхсочетанийприанализеизученныхслов. 

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения с использованием полной 

или частичной транскрипции. 
Знакианглийскойтранскрипции;отличиеихотбукванглийскогоалфавита. 

Фонетическикорректноеозвучиваниезнаковтранскрипции. 

Графика,орфографияипунктуация. 
Правильноенаписаниеизученныхслов. 

Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительного ивосклицательного 

знаков в конце предложения; правильное использование знака апострофа в сокращённых 

формах глагола-связки, вспомогательного и модального глаголов, существительных в 

притяжательномпадеже. 
Лексическаясторона речи. 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и 
письменной речи не менее 350 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых 

клише), обслуживающих ситуацииобщения в рамкахтематическогосодержания речидля 
3класса,включая 200 лексическихединиц,усвоенных 

напервомгодуобучения. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи слов, образованных с 

использованием основных способов словообразования: аффиксации (образование 
числительныхспомощьюсуффиксов-teen,-ty,-th) исловосложения(sportsman). 

Распознаваниев устной и письменной речи интернациональных слов (doctor, film) с 

помощьюязыковой догадки. 
Грамматическаясторонаречи. 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и 

письменной речи родственных слов с использованием основных способов 

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

(football,snowman) Предложения с начальным There +tobe в Past SimpleTense(Therewas an 

old house near the river.). Побудительные предложения в отрицательной (Don’t talk, please.) 

форме. 

Правильные и неправильные глаголы в Past Simple Tense в повествовательных 
(утвердительных и отрицательных) и вопросительных (общий и специальный вопросы) 

предложениях. 

КонструкцияI’dliketo...(I’dliketoreadthisbook.). 

Конструкциисглаголами на -ing: to like/enjoydoing smth (I like ridingmy bike.). 
Существительныевпритяжательномпадеже(PossessiveCase;Ann’sdress, 

children’stoys,boys’books). 

Слова, выражающие количество с исчисляемыми и неисчисляемыми 

существительными (much/many/alotof). 

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

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

(some/any)вповествовательныхивопросительныхпредложениях(Haveyougotany 
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friends?–Yes,I’ve gotsome.). 

Наречиячастотности(usually,often). 

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

Вопросительныеслова (when, whose, why). 
Предлоги места (next to, in front of, behind), направления (to), времени (at, in, on в 

выраженияхat5o’clock,in the morning,onMonday). 

Социокультурныезнанияиумения. 

Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого 

поведенческого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка, в некоторых 

ситуациях общения: приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, 

извинение,поздравлениесднём рождения,Новым годом,Рождеством. 

Знание произведений детского фольклора (рифмовок, стихов, 
песенок),персонажейдетских книг. 

Краткое представление своей страны и страны/стран изучаемого языка (названия 

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

города/села; цвета национальныхфлагов). 
Компенсаторныеумения. 

Использование при чтении и аудировании языковой,в том числе контекстуальной, 

догадки. 
Использованиевкачествеопорыприпорождениисобственныхвысказываний 

ключевыхслов,вопросов;иллюстраций. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания 

основного содержания прочитанного/прослушанного текста илидля нахождения втексте 

запрашиваемойинформации. 

Содержаниеобученияв4классе. 

Тематическое содержаниеречи. Мир 

моего «я». 

Моя семья. Мойдень рождения,подарки. Моя любимая еда. Мойдень(распорядок 
дня, домашние обязанности). 

Мирмоихувлечений. 

Любимаяигрушка,игра.Мойпитомец.Любимыезанятия.Занятияспортом. 

Любимаясказка/история/рассказ.Выходнойдень.Каникулы. 
Мирвокругменя. 

Моя комната (квартира,дом),предметы мебелииинтерьера. Моя школа,любимые 

учебные предметы. Мои друзья, их внешность и черты характера. Моя малая родина 

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

(месяцы). Покупки. 
Роднаястранаистраныизучаемогоязыка. 

Россия и страна/страны изучаемого языка. Их столицы, основные 
достопримечательности и интересные факты. Произведения детского фольклора. 

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

Коммуникативныеумения. 
Говорение. 
Коммуникативныеумениядиалогическойречи. 

Ведениесопоройнаречевыеситуации,ключевыесловаи/илииллюстрациис соблюдением 

норм речевогоэтикета, принятыхв стране/странах изучаемогоязыка: 

- диалога этикетногохарактера:приветствие,ответнаприветствие;завершениеразговора (в 

том числе по телефону), прощание; знакомство с собеседником; поздравление с 
праздником,выражение благодарности запоздравление;выражение извинения; 

- диалога – побуждения к действию: обращение к собеседнику с просьбой, вежливое 
согласие выполнить просьбу; приглашение собеседника к совместной деятельности, 

вежливоесогласие/несогласиена предложениесобеседника; 

- диалога-расспроса: запрашивание интересующейинформации; сообщение фактической 

информации,ответына вопросысобеседника. 
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Коммуникативныеумения монологическойречи. 

Создание с опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации устных 

монологических высказываний: описание предмета, внешностииодежды, черт характера 

реального человека или литературного персонажа; рассказ/сообщение (повествование) с 

опоройнаключевыеслова,вопросыи/илииллюстрации. 

Создание устных монологических высказываний в рамках тематического 

содержанияречипо образцу(свыражениемсвоегоотношениякпредметуречи). 

Пересказ основного содержания прочитанного текста с опоройна ключевые слова, 
вопросы,план и/илииллюстрации. 
Краткоеустноеизложениерезультатоввыполненногонесложногопроектногозадания. 

Аудирование. 

Коммуникативныеумения аудирования. 

Пониманиенаслухречиучителяиодноклассниковивербальная/невербальная 
реакциянауслышанное(при непосредственномобщении). 

Восприятиеипониманиенаслух учебных иадаптированных аутентичных текстов, 

построенныхна изученномязыковом материале,в соответствии 
с поставленнойкоммуникативнойзадачей:спониманием основногосодержания,с 

пониманиемзапрашиваемойинформации(приопосредованномобщении). 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение 
определять основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слухтексте с 

опорой и без опоры на иллюстрации и с использованием языковой, в том числе 
контекстуальной,догадки. 

Аудированиеспониманием запрашиваемойинформациипредполагаетумение 
выделятьзапрашиваемуюинформациюфактического характерасопорой и безопорына 

иллюстрации,атакжесиспользованиемязыковой,втомчислеконтекстуальной,догадки. 

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях 

повседневногообщения,рассказ,сказка,сообщениеинформационногохарактера. 
Смысловоечтение. 

Чтение вслух учебных текстов с соблюдением правил чтения и соответствующей 

интонацией,пониманиепрочитанного. 

Текстыдлячтениявслух:диалог,рассказ,сказка. 

Чтение про себя учебныхтекстов,построенныхна изученном языковом материале, с 
различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативнойзадачи:спониманиемосновногосодержания, 

спониманиемзапрашиваемойинформации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение 
основной темы и главных фактов/событий в прочитанном тексте с опоройибез опоры на 

иллюстрации,сиспользованиемязыковой,втомчислеконтекстуальной,догадки. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение в 

прочитанном тексте и понимание запрашиваемой информации фактического характера с 

опорой и без опоры на иллюстрации, с использованием языковой, в том числе 
контекстуальной,догадки. 

Смысловое чтение про себя учебных и адаптированных аутентичных текстов, 
содержащих отдельные незнакомые слова, понимание основного содержания (тема, 

главная мысль, главные факты/события) текста с опоройибез опоры на иллюстрацииис 
использованиемязыковой догадки, втомчисле контекстуальной. 

Прогнозированиесодержаниятекстанаосновезаголовка 

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

них информации. 

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

характера,текстнаучно-популярногохарактера, стихотворение. 
Письмо. 

Выписывание из текста слов,словосочетаний,предложений;вставка пропущенных 

букв в слово или слов в предложение в соответствии с решаемой 

коммуникативной/учебнойзадачей. 
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Заполнение простых анкет и формуляров с указанием личной информации (имя, 

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

соответствии с нормами, принятымивстране/странах изучаемого языка. 

Написание с опорой на образец поздравления с праздниками (с днём рождения, 
Новым годом, Рождеством)свыражениемпожеланий. 

Написаниеэлектронногосообщенияличногохарактерасопорой наобразец. 

Языковые знанияи навыки. 
Фонетическаясторонаречи. 

Нормы произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушениязвонких 

согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. 

Связующее “r” (there is/there are). 

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и 
вопросительного(общийиспециальныйвопрос)предложений. 

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

произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их 

ритмико-интонационных особенностей, в том числе соблюдение правила отсутствия 

ударениянаслужебных словах; интонацииперечисления. 

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

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

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

двусложныхимногосложныхсловах. 
Вычленениенекоторыхзвукобуквенныхсочетанийприанализеизученныхслов. 

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения с использованием полной 

или частичной транскрипции,по аналогии. 
Знакианглийскойтранскрипции;отличиеихотбукванглийскогоалфавита. 

Фонетическикорректноеозвучиваниезнаковтранскрипции. 

Графика,орфографияипунктуация. 

Правильное написание изученных слов. Правильная расстановка знаков 

препинания: точки, вопросительного и восклицательного знака в конце предложения; 

запятой при обращении и перечислении; правильное использование знака апострофа в 

сокращённых формах глагола-связки, вспомогательного и модального глаголов, 

существительныхвпритяжательномпадеже (Possessive Case). 
Лексическаясторона речи. 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и 

письменной речи не менее 500 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых 

клише), обслуживающих ситуацииобщения в рамкахтематическогосодержания речидля 

4класса,включая350 лексическихединиц,усвоенныхвпредыдущиедва годаобучения. 

Распознавание и образование в устной и письменной речи родственных слов с 

использованием основных способов словообразования: аффиксации (образование 

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

play– a play). 

Использование языковой догадки для распознавания интернациональных слов 

(pilot,film). 
Грамматическаясторонаречи. 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и 

письменной речи изученных морфологических форм и синтаксических конструкций 

английскогоязыка. 

Глаголы в Present/Past Simple Tense, Present Continuous Tense в повествовательных 

(утвердительных и отрицательных) и вопросительных (общий и специальный вопросы) 
предложениях. 

Модальныеглаголыmust иhaveto. 

Конструкция to be going to и Future Simple Tense для выражения будущегодействия 

(Iamgoingtohave mybirthdayparty onSaturday.Wait, I’ll helpyou.). 
Отрицательноеместоимениеno. 

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

Наречия времени. 

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

Социокультурныезнанияи умения. 

Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого 

поведенческого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка, в некоторых 

ситуациях общения: приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, 

извинение, поздравление с днём рождения, Новым годом, Рождеством, разговор по 

телефону). 

Знание произведений детского фольклора (рифмовок, стихов, 

песенок),персонажейдетских книг. 

Краткое представление своей страны и страны/стран изучаемого языка на(названия 

стран и их столиц, название родного города/села; цвета национальных флагов; 
основныедостопримечательности). 

Компенсаторныеумения. 

Использование при чтении и аудировании языковой догадки (умения понять 
значение незнакомогослова или новоезначение знакомого слова из контекста). 

Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

ключевых слов, вопросов;картинок,фотографий. 
Прогнозированиесодержаниетекстадлячтениянаосновезаголовка. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания 

основного содержания прочитанного/прослушанного текста илидля нахождения втексте 

запрашиваемойинформации. 

Планируемые результаты освоения программы по иностранному (английскому) 

языкуна уровненачального общего образования. 

Личностные результаты освоения программы по иностранному (английскому) 

языку на уровне начального общего образования достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, 

самовоспитанияисаморазвития, формированиявнутреннейпозицииличности. 

В результате изучения иностранного (английского) языка на уровне начального 

общего образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные 
результаты: 
Гражданско-патриотическоевоспитание: 

- становлениеценностногоотношенияксвоейРодине– России; 
осознаниесвоейэтнокультурнойироссийскойгражданскойидентичности; 
- сопричастностькпрошлому,настоящемуибудущемусвоейстраныиродногокрая; 

- уважениексвоемуидругимнародам; 

- первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах 
поведенияиправилахмежличностных отношений. 

Духовно-нравственноевоспитание: 

- признаниеиндивидуальностикаждогочеловека; 
- проявлениесопереживания,уваженияидоброжелательности; 

- неприятие любых форм поведения,направленныхнапричинениефизическогои 

морального вреда другим людям. 
Эстетическоевоспитание: 

- уважительноеотношениеиинтерескхудожественнойкультуре,восприимчивостьк разным 
видам искусства, традициями творчествусвоего идругихнародов; 

- стремлениексамовыражениювразныхвидаххудожественнойдеятельности. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья иэмоционального 

благополучия: 

- соблюдениеправил здорового и безопасного (длясебяи других людей)образажизнив 

окружающейсреде(в томчисле информационной); 
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- бережноеотношениекфизическомуипсихическомуздоровью. 

Трудовоевоспитание: 

- осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и 

бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой 
деятельности, интерес к различным профессия. 

Экологическоевоспитание: 

- бережноеотношениекприроде; 

- неприятиедействий,приносящихейвред. 
Ценностинаучногопознания: 

- первоначальныепредставленияонаучнойкартинемира; 

познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании. 

В результате изучения иностранного (английского) языка на уровне начального 

общего образования у обучающегося будут сформированы познавательные 

универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, 

регулятивныеуниверсальныеучебные действия, совместнаядеятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия 
как частьпознавательныхуниверсальныхучебныхдействий: 
- сравниватьобъекты,устанавливатьоснованиядлясравнения,устанавливатьаналогии; 

- объединятьчастиобъекта(объекты)поопределённомупризнаку; 

- определять существенный признак для классификации, классифицировать 
предложенныеобъекты; 

- находитьзакономерностиипротиворечияврассматриваемыхфактах,данныхи 

наблюденияхнаоснове предложенногопедагогическим работникомалгоритма; 

- выявлятьнедостатокинформациидлярешенияучебной(практической)задачина основе 
предложенногоалгоритма; 

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 
непосредственномунаблюдениюилизнакомых по опыту, делатьвыводы. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиебазовыеисследовательские действия как 

частьпознавательныхуниверсальныхучебных действий: 

- определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на 

основе предложенныхпедагогическимработникомвопросов; 
- с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения 

объекта, ситуации; 

- сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на 
основе предложенныхкритериев); 

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

- прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичныхилисходных ситуациях. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с 

информациейкакчастьпознавательных универсальныхучебных действий: 
- выбиратьисточникполученияинформации; 

- согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 
представленнуюв явном виде; 

- распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 
основаниипредложенногопедагогическим работникомспособа еёпроверки; 

- соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной 

безопасности при поискеинформациивсетиИнтернет; 

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

соответствии с учебной задачей; 
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- самостоятельносоздаватьсхемы,таблицыдляпредставленияинформации. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеуменияобщениякакчасть 

коммуникативныхуниверсальныхучебных действий: 

- восприниматьиформулироватьсуждения, выражатьэмоциивсоответствиисцелямии 

условиями общенияв знакомой среде; 

- проявлятьуважительноеотношениек собеседнику,соблюдатьправилаведениядиалога и 

дискуссии; 
- признаватьвозможностьсуществованияразныхточекзрения; 
- корректнои аргументированновысказыватьсвоёмнение; 

- строитьречевоевысказываниевсоответствииспоставленнойзадачей; 

- создаватьустныеиписьменныетексты(описание,рассуждение,повествование); 

- готовитьнебольшиепубличныевыступления; 
- подбиратьиллюстративныйматериал(рисунки,фото, плакаты)ктекстувыступления. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеумениясамоорганизациикак 

частирегулятивныхуниверсальныхучебных действий: 
- планироватьдействияпорешениюучебнойзадачидляполучениярезультата; 
- выстраиватьпоследовательностьвыбранныхдействий. 

У обучающегося будут сформированыследующие умения самоконтроля какчасти 

регулятивныхуниверсальныхучебных действий: 
- устанавливатьпричиныуспеха/неудачучебнойдеятельности; 
корректироватьсвоиучебныедействиядляпреодоленияошибок. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной 

деятельности: 
- формулироватькраткосрочныеидолгосрочныецели(индивидуальныесучётомучастия 

в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного 
формата планирования,распределенияпромежуточныхшагов исроков; 

- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 
- проявлятьготовностьруководить,выполнятьпоручения,подчиняться; 

- ответственновыполнятьсвоючастьработы; 

- оцениватьсвойвкладвобщийрезультат; 
выполнятьсовместныепроектныезаданиясопоройнапредложенныеобразцы. 

Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный (английский) язык» 

предметной области «Иностранный язык» должны быть ориентированы на применение 

знаний, умений и навыков в типичных учебных ситуациях и реальных жизненных 

условиях, отражать сформированность иноязычной коммуникативной компетенции на 

элементарном уровне в совокупности её составляющих – речевой, языковой, 

социокультурной,компенсаторной,метапредметной(учебно-познавательной). 

К концу обучения во 2 классе обучающийся получит следующие предметные 
результатыпо отдельным темампрограммыпо иностранному(английскому)языку: 

Коммуникативныеумения. 

Говорение: 

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

стандартных ситуациях неофициального общения, используя вербальные и/или 

зрительные опоры в рамках изучаемой тематики с соблюдением норм речевого этикета, 

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

собеседника); 

- создавать устные связные монологические высказывания объёмом не менее 3 фраз в 

рамках изучаемой тематики с опорой на картинки, фотографии и/или ключевые слова, 

вопросы. 
Аудирование: 

- восприниматьнаслухипониматьречьучителяиодноклассников; 

- восприниматьнаслухипониматьучебныетексты,построенныенаизученномязыковом 

материале,с разнойглубинойпроникновениявихсодержаниевзависимостиот 
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поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации фактического характера, используя зрительные 

опоры и языковую догадку (время звучания текста/текстов для аудирования – до 40 

секунд). 
Смысловоечтение: 

- читать вслухучебные тексты объёмом до60слов,построенные на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, демонстрируя 

пониманиепрочитанного; 

- читать про себя и понимать учебные тексты, построенные на изученном языковом 

материале, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации, используя зрительные опоры и языковую 

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

Письмо: заполнять простые формуляры, сообщая о себе основные сведения, в 

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

на образецкороткиепоздравленияс праздниками(сднём рождения,Новым годом). 

Языковыезнания инавыки. 

Фонетическаясторонаречи: 

- знать буквы алфавита английского языка в правильной последовательности, 
фонетически корректно их озвучивать и графически корректно воспроизводить 

(полупечатноенаписаниебукв,буквосочетаний,слов); 

- применятьправила чтениягласныхвоткрытом изакрытом слоге водносложныхсловах, 

вычленять некоторые звукобуквенные сочетания прианализе знакомых слов; озвучивать 

транскрипционныезнаки,отличать их от букв; 
- читатьновыесловасогласноосновнымправиламчтения; 

- различать на слухиправильнопроизносить слова ифразы/предложения с соблюдением 

их ритмико-интонационныхособенностей. 
Графика,орфографияипунктуация: 

- правильнописатьизученныеслова; 

- заполнятьпропускисловами;дописыватьпредложения; 

- правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и восклицательный 

знаки в конце предложения) и использовать знак апострофа в сокращённых формах 
глагола-связки, вспомогательногои модального глаголов. 

Лексическая сторона речи: распознавать и употреблять в устной и письменной 

речи не менее 200 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематики,предусмотреннойна первом году 

обучения;использоватьязыковую догадкувраспознаванииинтернациональныхслов. 

Грамматическая сторона речи: распознавать иупотреблять в устнойиписьменной 

речи различные коммуникативные типы предложений: повествовательные 

(утвердительные, отрицательные), вопросительные (общий, специальный, вопросы), 

побудительные (в утвердительной форме); распознавать и употреблять 

нераспространённые и распространённые простые предложения; распознавать и 

употреблять в устной и письменной речи предложенияс начальным It; распознавать и 

употреблять в устнойиписьменнойречипредложения с начальнымThere +tobeвPresent 

Simple Tense; распознавать и употреблять в устной и письменной речи простые 

предложения с простым глагольным сказуемым (He speaks English.); распознавать и 

употреблять в устной и письменной речи предложения с составным глагольным 

сказуемым (I want to dance. She can skate well.); 

распознавать иупотреблять в устнойиписьменнойречипредложения с глаголом-связкой to 

beв Present SimpleTenseв составе таких фраз, как I’m Dima, I’m eight. I’m fine. I’m sorry. 

It’s... Is it.? What’s ...?; распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

предложения с краткими глагольными формами; распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи повелительное наклонение: побудительные предложения в 

утвердительной форме (Come in, please.); распознавать и употреблять в устной и 

письменнойречинастоящеепростоевремя(PresentSimpleTense)вповествовательных 
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(утвердительных и отрицательных) и вопросительных (общий и специальный вопрос) 

предложениях; распознавать и употреблять в устной и письменной речи глагольную 

конструкциюhave got (I’ve got ... Have yougot ...?); распознавать иупотреблятьвустнойи 

письменной речи модальный глагол сan/can’t для выражения умения (I can ride a bike.) и 

отсутствия умения (I can’t ride a bike.); can для получения разрешения (Can I go out?); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи неопределённый,определённый и 

нулевой артикль с существительными (наиболее распространённые случаи употребления); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи множественное число 

существительных, образованное по правилам и исключения: a pen – pens; a man – men; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи личные и притяжательные 

местоимения; распознавать и употреблять в устной и письменной речи указательные 

местоимения this – these; распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

количественные числительные (1–12); распознавать иупотреблять вустнойиписьменной 

речи вопросительные слова who, what,how,where,how many; распознавать иупотреблять в 

устной и письменной речи предлоги места on, in, near, under; распознавать иупотреблять 

вустной иписьменнойречисоюзыand иbut (приоднородныхчленах). 

Социокультурныезнанияиумения: 

владеть отдельными социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, 

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

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

рождения,Новым годом, Рождеством; 
знатьназванияроднойстраныистраны/странизучаемогоязыкаиих столиц. 

К концу обучения в 3 классе обучающийся получит следующие предметные 
результатыпо отдельным темампрограммыпо иностранному(английскому)языку: 

Коммуникативныеумения. 

Говорение: вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог- 

побуждение, диалог-расспрос) в стандартных ситуациях неофициального общения, с 

вербальными и/или зрительными опорами в рамках изучаемой тематики с соблюдением 

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

со стороны каждого собеседника); создавать устные связные монологические 

высказывания (описание; повествование/рассказ) в рамках изучаемой тематики объёмом 

не менее 4 фраз с вербальными и/или зрительными опорами; передавать основное 

содержание прочитанного текста с вербальными и/или зрительными опорами (объём 

монологическоговысказывания– неменее4фраз). 

Аудирование: 

- воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников 

вербально/невербальнореагировать на услышанное; 

- воспринимать на слухипониматьучебныетексты,построенныенаизученном языковом 

материале, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации фактического характера, со зрительной опорой 

и с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки (время звучания 

текста/текстовдля аудирования– до 1 минуты). 
Смысловоечтение: 

- читать вслухучебные тексты объёмом до70слов,построенные на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения исоответствующейинтонацией, демонстрируя 

пониманиепрочитанного; 

- читатьпро себя ипонимать учебные тексты,содержащие отдельные незнакомые слова, с 

различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации, со зрительной опорой и без опоры, а также с 

использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки (объём текста/текстов 

для чтения – до 130слов). 

Письмо: заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации: имя, 

фамилия,возраст,странапроживания,любимыезанятияит.д.;писатьсопоройна 
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образецпоздравлениясднемрождения,Новымгодом,Рождествомсвыражением 

пожеланий;создаватьподписикиллюстрациямспояснением,чтонаних изображено. 

Языковыезнанияинавыки. 

Фонетическая сторона речи: 
- применятьправилачтениягласныхвтретьемтипеслога(гласная+r); 

- применять правила чтения сложных сочетаний букв (например, -tion,-ight) в 

односложных,двусложных имногосложныхсловах(international,night); 

- читатьновыесловасогласноосновнымправиламчтения; 

- различатьнаслухиправильнопроизноситьсловаифразы/предложенияссоблюдением их 
ритмико-интонационныхособенностей. 

Графика, орфография и пунктуация: правильно писать изученные слова;правильно 

расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и восклицательный знаки в 
концепредложения,апостроф). 

Лексическаясторона речи: 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 350 лексических 

единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), включая 200 лексических единиц, 

освоенныхна первом году обучения; 

- распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов 

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

(football,snowman). 
Грамматическаясторонаречи: 

- распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречипобудительныепредложенияв 

отрицательнойформе (Don’t talk, please.); 
- распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречипредложениясначальным 

There+ to be в Past Simple Tense (There was a bridge across the river. There were 
mountainsin the south.); 

- распознаватьиупотреблятьвустной и письменной речи конструкции сглаголами на- 

ing:to like/enjoydoingsomething; 
распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиконструкциюI’dliketo...; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи правильные и неправильные 

глаголы в Past Simple Tense в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и 

вопросительных(общийиспециальныйвопрос)предложениях; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи существительные в 
притяжательномпадеже (Possessive Case); 

- распознавать иупотреблять в устнойиписьменнойречислова,выражающие 
количество сисчисляемыми и неисчисляемыми существительными (much/many/alot of); 

- распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречинаречиячастотностиusually, often; 

- распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиличныеместоименияв объектном 
падеже; 

- распознаватьи употреблятьв устнойиписьменнойречиуказательные местоимения that – 
those; 

- распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречинеопределённыеместоимения 
some/any вповествовательных ивопросительныхпредложениях; 

- распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречивопросительныесловаwhen, whose, 
why; 

- распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиколичественныечислительные (13–

100); 
- распознаватьи употреблятьвустной и письменной речи порядковыечислительные(1– 30); 

- распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречипредлогнаправлениядвижения to 
(We went to Moscow last year.); 

- распознаватьи употреблятьвустной и письменной речи предлогиместа next to,infront of, 
behind; 

- распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречипредлогивремени:at,in,onв 
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выраженияхat4o’clock,inthemorning,onMonday. 

Социокультурныезнанияиумения: 

владеть социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, принятыми в 

англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения (приветствие, прощание, 
знакомство, просьба, выражение благодарности, извинение, поздравление с днём 

рождения,Новым годом, Рождеством); 

кратко представлять свою страну и страну/страны изучаемого языка на английскомязыке. 
К концу обучения в 4 классе обучающийся получит следующие предметные 

результатыпо отдельным темампрограммыпо иностранному(английскому)языку: 

Коммуникативныеумения. 

Говорение: 

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

расспрос) на основе вербальных и/или зрительных опор с соблюдением норм речевого 

этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка (не менее 4–5 реплик со стороны 

каждого собеседника); 

- вестидиалог – разговор по телефону с опоройнакартинки,фотографиии/илиключевые 

слова в стандартных ситуациях неофициального общения с соблюдением норм речевого 

этикета в объёмене менее4–5репликсостороны каждого собеседника; 

- создавать устные связные монологические высказывания (описание, рассуждение; 

повествование/сообщение) с вербальными и/или зрительными опорами в рамках 

тематического содержания речидля 4 класса (объём монологического высказывания – не 

менее 4–5 фраз); 

- создавать устные связные монологические высказывания по образцу; выражать своё 
отношениек предмету речи; 

- передавать основное содержание прочитанного текста с вербальными и/или 

зрительными опорамив объёме не менее 4–5 фраз. 
- представлятьрезультатывыполненнойпроектнойработы,втомчислеподбирая 

иллюстративный материал (рисунки, фото) к тексту выступления, в объёме не менее 4–5 
фраз. 

Аудирование: 
- воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников, 

вербально/невербальнореагировать на услышанное; 

- воспринимать на слух и понимать учебные и адаптированные аутентичные тексты, 

построенные на изученном языковом материале, с разной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации фактического 

характера со зрительной опорой и с использованием языковой, в том числе 

контекстуальной,догадки (время звучания текста/текстов 
дляаудирования–до1минуты). 

Смысловоечтение: 

- читать вслухучебные тексты объёмом до70слов,построенные на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения исоответствующейинтонацией, демонстрируя 

пониманиепрочитанного; 

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

глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

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

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

160 слов; 
- прогнозироватьсодержаниетекстанаосновезаголовка; 

- читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы и т. д.) и понимать 

представленнуюв нихинформацию. 
Письмо: 

- заполнятьанкетыиформулярысуказаниемличнойинформации:имя,фамилия, 
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возраст,местожительства(странапроживания,город),любимыезанятияит.д.; 

- писать с опоройна образецпоздравления с днем рождения,Новым годом,Рождествомс 

выражением пожеланий; 

- писатьсопоройнаобразецэлектронноесообщениеличногохарактера(объём сообщения– 

до 50 слов). 

Языковыезнанияинавыки. 

Фонетическая сторона речи: 
- читатьновыесловасогласноосновнымправиламчтения; 

- различатьнаслухиправильнопроизноситьсловаифразы/предложенияссоблюдением их 

ритмико-интонационныхособенностей. 
Графика,орфографияипунктуация: 

правильно писать изученные слова;правильно расставлять знаки препинания (точка, 

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

Лексическая сторона речи: распознавать и употреблять в устной и письменной 

речи не менее 500 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), включая 

350 лексических единиц, освоенных в предшествующие годы обучения; распознавать и 

образовывать родственные слова с использованием основных способовсловообразования: 

аффиксации (суффиксы -er/-or, -ist: teacher, actor, 

artist),словосложения(blackboard),конверсии(to play –a play). 
Грамматическаясторонаречи: 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи Present Continuous Tense в 

повествовательных (утвердительных и отрицательных), вопросительных (общий и 

специальныйвопрос)предложениях; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкцию to be going to и 
Future SimpleTense длявыражениябудущегодействия; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи модальные глаголы 

долженствованияmust и have to; 
распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиотрицательноеместоимениеno; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи степени сравнения 

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

bad – worse – (the) worst); 
- распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречинаречиявремени; 
- распознаватьиупотреблять вустнойиписьменнойречиобозначениедатыигода; 

- распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиобозначениевремени. 

Социокультурныезнанияиумения: 

- владеть социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, принятыми в 

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

знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление с днём рождения,Новым 

годом, Рождеством); 
- знатьназванияроднойстраныистраны/странизучаемогоязыка; 
- знатьнекоторыхлитературныхперсонажей; 

- знатьнебольшиепроизведениядетскогофольклора(рифмовки,песни); 

- краткопредставлятьсвоюстранунаиностранномязыкеврамкахизучаемойтематики. 

2.1.4.Федеральнаярабочаяпрограммапоучебномупредмету«Математика». 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Математика»(предметная 

область «Математика и информатика») (далее соответственно – программа по 

математике, математика) включает пояснительную записку, содержание обучения, 

планируемые результаты освоения программы по математике. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения учебного 

предмета, характеристику психологических предпосылок к его изучению обучающимися, 
место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания и планируемым 

результатам. 

Содержаниеобученияраскрываетсодержательныелинии,которыепредлагаются 
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для обязательного изучения в каждом классе на уровне начального общего образования. 

Содержание обучения в каждом классе завершается перечнем универсальных учебных 

действий (познавательных, коммуникативных и регулятивных), которые возможно 

формировать средствами математики с учётом возрастных особенностей обучающихся на 

уровне начального общего образования. 

Планируемые результаты освоения программы по математике включают 

личностные, метапредметные результаты за весь период обучения на уровне начального 

общего образования, а также предметные достижения обучающегося за каждый год 

обучения. 
Пояснительнаязаписка. 

Программа по математике на уровне начального общего образования составленана 

основе требованийкрезультатам освоенияпрограммыначальногообщегообразования 

ФГОС НОО, а также ориентирована на целевые приоритеты духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся, сформулированные в федеральной 

программе воспитания. 

В начальной школе изучение математики имеет особое значение в развитии 

обучающегося. Приобретённые им знания, опыт выполнения предметных и 

универсальных действий на математическом материале, первоначальное овладение 

математическим языком станут фундаментом обучения на уровне основного общего 

образования, а также будут востребованы в жизни. Изучение математики в начальной 

школе направлено на достижение следующих образовательных, развивающих целей, а 

также целей воспитания: 

- освоение начальных математических знаний– понимание значения величиниспособов 
их измерения, использование арифметических способов для разрешения сюжетных 

ситуаций, формирование умения решать учебные и практические задачи средствами 

математики,работас алгоритмами выполненияарифметическихдействий; 

- формирование функциональной математической грамотности обучающегося, которая 

характеризуется наличием у него опыта решения учебно-познавательных и учебно- 

практических задач, построенных на понимании и применении математических 

отношений («часть-целое», «больше-меньше», «равно-неравно», «порядок»), смысла 

арифметических действий, зависимостей (работа, движение, продолжительностьсобытия); 

- обеспечение математического развития обучающегося – развитие способности к 

интеллектуальной деятельности, пространственного воображения, математической речи, 

формирование умения строить рассуждения, выбирать аргументацию, различать верные 

(истинные)иневерные (ложные)утверждения, вестипоискинформации; 

- становление учебно-познавательных мотивов, интереса к изучению и применению 

математики, важнейших качеств интеллектуальной деятельности: теоретического и 

пространственного мышления, воображения, математической речи, ориентировки в 

математических терминах и понятиях. 

В основе конструирования содержания и отбора планируемых результатов лежат 

следующие ценности математики, коррелирующие со становлением личности 

обучающегося: 

- понимание математическихотношенийвыступает средством познаниязакономерностей 

существования окружающего мира, фактов, процессов и явлений, происходящих в 

природе и в обществе (например, хронология событий, протяжённость по времени, 

образованиецелого из частей,изменениеформы, размера); 

- математические представления о числах, величинах, геометрических фигурах являются 

условием целостного восприятия творений природы и человека (памятники архитектуры, 
сокровищаискусстваи культуры, объекты природы); 

- владение математическим языком, элементами алгоритмического мышления позволяет 

обучающемуся совершенствовать коммуникативную деятельность (аргументироватьсвою 
точку зрения, строить логические цепочки рассуждений, опровергать или подтверждать 

истинностьпредположения). 

Обучающиесяпроявляютинтерескматематическойсущностипредметови 
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явлений окружающей жизни – возможности их измерить, определить величину, форму, 

выявить зависимости и закономерности их расположения во времени и в пространстве. 

Осознанию обучающимся многих математических явлений помогает его тяга к 

моделированию, что облегчаетосвоение общего способа решения учебной задачи, а также 

работу с разными средствами информации, в том числе и графическими (таблица, 

диаграмма, схема). 

На уровне начального общего образования математические знания и умения 

применяются обучающимся при изучении других учебных предметов (количественные и 

пространственные характеристики, оценки, расчёты и прикидка, использование 

графических форм представления информации). Приобретённые обучающимся умения 

строить алгоритмы, выбирать рациональные способы устных и письменных 

арифметических вычислений, приёмы проверки правильности выполнения действий, а 

также различение, называние, изображение геометрических фигур, нахождение 

геометрических величин (длина, периметр, площадь) становятся показателями 

сформированной функциональной грамотности обучающегося и 

предпосылкойуспешногодальнейшего обучениянауровнеосновногообщегообразования. 

Обучающийся достигает планируемых результатов обучения в соответствии со 

своими возможностями и способностями. На его успешность оказывают влияние темп 

деятельности ребенка, скорость психического созревания, особенности формирования 

учебной деятельности (в том числе способность к целеполаганию, 

готовностьпланироватьсвою работу, самоконтроль). 

Планируемые результаты освоения программы по математике, представленные по 

годам обучения, отражают, в первую очередь, предметные достижения обучающегося. 

Также онивключают отдельные результаты в областистановления личностныхкачеств и 

метапредметных действий и умений, которые могут быть достигнуты на этом этапе 

обучения. Тем самым подчеркивается, что становление личностных новообразований и 

универсальных учебных действий осуществляется средствами математического 

содержаниякурса. 

В первом и втором классах предлагается пропедевтический уровеньформирования 

универсальных учебных действий. В познавательных универсальных 

учебныхдействияхвыделенспециальныйраздел«Работа с информацией». С учётом того, 

что выполнение правил совместной деятельности строится на интеграции регулятивных 

(определённые волевые усилия, саморегуляция, самоконтроль, проявление терпения и 

доброжелательности при налаживании отношений) и коммуникативных (способность 

вербальными средствами устанавливать взаимоотношения) универсальных учебных 

действий, их перечень данв специальномразделе – «Совместнаядеятельность». 

Общее число часов, рекомендованных для изучения математики - 540 часов: в 1 

классе–132часа(4часавнеделю), во 2классе –136часов(4часавнеделю), в 3классе– 136 

часов(4 часа внеделю), в 4 классе – 136часов(4 часа внеделю). 

Основное содержание обучения в программе по математике представлено 

разделами:«Числаивеличины»,«Арифметическиедействия»,«Текстовыезадачи», 

«Пространственные отношения и геометрические фигуры», «Математическая 

информация». 

Содержаниеобученияв1классе. 

Числа и величины. 

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

предметов,записьрезультатацифрами.Числоицифра0приизмерении,вычислении. 
Числавпределах20:чтение,запись,сравнение.Однозначныеидвузначныечисла. 

Увеличение(уменьшение)числананесколькоединиц. 

Длина и её измерение. Единицы длины иустановление соотношения междуними: 

сантиметр, дециметр. 
Арифметическиедействия. 

Сложение и вычитание чисел в пределах 20. Названия компонентов действий, 

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



72 
 

Текстовыезадачи. 

Текстовая задача: структурные элементы, составление текстовой задачи по 

образцу. Зависимость между данными иискомойвеличиной в текстовойзадаче. Решение 

задач в одно действие. 
Пространственныеотношенияигеометрическиефигуры. 

Расположение предметов и объектов на плоскости, в пространстве, установление 

пространственныхотношений:«слева-справа»,«сверху-снизу»,«между». 

Геометрические фигуры: распознавание круга, треугольника, прямоугольника, 
отрезка. Построение отрезка, квадрата, треугольника с помощью линейки на листе в 

клетку. Измерение длиныотрезка всантиметрах. 
Математическаяинформация. 

Сбор данных об объекте по образцу. Характеристики объекта, группы объектов 
(количество, форма, размер).Группировкаобъектовпо заданному признаку. 

Закономерностьврядузаданныхобъектов:еёобнаружение,продолжениеряда. 

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

относительнозаданногонабора математическихобъектов. 

Чтение таблицы, содержащей не более 4-х данных. Извлечение данногоиз строки 

или столбца, внесение одного-двух данных в таблицу. Чтение рисунка, схемы с одним- 

двумячисловыми данными (значениями данных величин). 

Двух-трёхшаговые инструкции, связанные с вычислением, измерением длины, 

изображениемгеометрической фигуры. 
Изучениематематикив1классеспособствуетосвоению 

на пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных действий: познавательных 

универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных учебных действий, 

регулятивныхуниверсальныхучебных действий, совместной деятельности. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и 

исследовательскиедействия какчастьпознавательных универсальныхучебных действий: 

наблюдатьматематические объекты(числа,величины)в окружающеммире; 
- обнаруживатьобщееиразличноевзаписиарифметическихдействий; 
- наблюдатьдействиеизмерительныхприборов; 

- сравниватьдваобъекта,двачисла; 

- распределятьобъектынагруппыпозаданномуоснованию; 
копироватьизученныефигуры,рисоватьотрукипособственномузамыслу; 
- приводитьпримерычисел,геометрическихфигур; 

соблюдатьпоследовательностьприколичественномипорядковомсчете. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеинформационныедействиякак 

частьпознавательныхуниверсальныхучебных действий: 

- понимать,чтоматематические явления могут быть представлены спомощьюразличных 

средств:текст,числовая запись, таблица, рисунок,схема; 
- читатьтаблицу,извлекатьинформацию,представленнуювтабличнойформе. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиедействияобщениякакчасть 

коммуникативныхуниверсальныхучебных действий: 

- характеризовать(описывать)число,геометрическуюфигуру,последовательностьиз 
несколькихчисел, записанныхпо порядку; 
- комментироватьходсравнениядвухобъектов; 

- описыватьсвоимисловами сюжетную ситуацию и математическоеотношениевеличин 

(чисел), описывать положениепредметав пространстве; 
- различатьииспользоватьматематическиезнаки; 
строитьпредложенияотносительнозаданногонабораобъектов. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиедействиясамоорганизациии 

самоконтролякакчастьрегулятивныхуниверсальныхучебныхдействий: 
приниматьучебную задачу,удерживатьеёвпроцесседеятельности; 
- действоватьвсоответствииспредложеннымобразцом,инструкцией; 

- проявлятьинтерескпроверкерезультатоврешенияучебнойзадачи, 

- спомощьюучителяустанавливатьпричинувозникшейошибкиитрудности; 



73 
 

- проверятьправильностьвычисленияспомощьюдругогоприёмавыполнениядействия. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: участвовать в 

парной работе с математическим материалом, выполнять правила совместной 

деятельности: договариваться, считаться с мнением партнёра, спокойно и мирно 

разрешать конфликты. 

Содержание обученияво2классе. 

Числа и величины. 

Числа в пределах 100: чтение, запись, десятичный состав, сравнение. Запись 
равенства, неравенства. Увеличение, уменьшение числа на несколько единиц, десятков. 

Разностное сравнениечисел. 
Величины: сравнение по массе (единица массы – килограмм), времени (единицы 

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

миллиметр). Соотношение между единицами величины (в пределах 100),его применение 
для решенияпрактических задач. 

Арифметическиедействия. 

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

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

Переместительное, сочетательное свойства сложения, их применение для вычислений. 

Взаимосвязь компонентов и результата действия сложения, действия вычитания. 

Проверка результатавычисления(реальность ответа,обратное действие). 
Действияумноженияиделениячиселвпрактическихиучебныхситуациях. 

Названиякомпонентовдействийумножения,деления. 

Табличное умножение в пределах 50. Табличные случаиумножения,деления при 

вычислениях и решении задач. Переместительное свойство умножения. Взаимосвязь 
компонентови результатадействия умножения,действия деления. 

Неизвестный компонент действия сложения, действия вычитания. Нахождение 

неизвестногокомпонентасложения,вычитания. 
Числовоевыражение:чтение,запись,вычислениезначения.Порядоквыполнения 

действий в числовом выражении, содержащем действия сложения и вычитания (со 

скобками или без скобок) в пределах100(не более трехдействий). Нахождение значения 

числового выражения. Рациональные приемы вычислений: использование 

переместительного свойства. 
Текстовыезадачи. 

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

План решения задачи в два действия, выбор соответствующих плану арифметических 

действий. Запись решения и ответа задачи. Решение текстовых задач на применение 

смысла арифметического действия (сложение, вычитание, умножение, деление). 

Расчётные задачи на увеличение или уменьшение величины на несколько единиц или в 

несколько раз. Запись ответа к задаче и его проверка (формулирование, проверка на 

достоверность, следование плану,соответствие поставленномувопросу). 
Пространственныеотношенияигеометрическиефигуры. 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка,прямая,прямойугол, 

ломаная, многоугольник. Построение отрезка заданной длины с помощью линейки. 

Изображение на клетчатой бумаге прямоугольника с заданными длинами сторон,квадрата 

с заданной длиной стороны. Длина ломаной. Измерение периметра 

изображенногопрямоугольника(квадрата),запись результатаизмерениявсантиметрах. 

Математическаяинформация. 

Нахождение, формулирование одного-двух общих признаков набора 

математических объектов: чисел, величин, геометрических фигур. Классификация 

объектов по заданному или самостоятельно установленному признаку. Закономерность в 

рядучисел, геометрических фигур,объектовповседневнойжизни. 

Верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, содержащие 

количественные, пространственные отношения, зависимости между числами или 
величинами.Конструированиеутверждений сиспользованиемслов «каждый», «все». 

Работастаблицами:извлечениеииспользованиедляответанавопрос 
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информации, представленной в таблице (например, таблицы сложения, умножения, 

графикадежурств). 

Внесение данных в таблицу, дополнение моделей (схем, изображений) готовыми 

числовыми данными. 
Алгоритмы (приёмы, правила) устных и письменных вычислений, измерений и 

построениягеометрических фигур. 

Правила работы с электронными средствами обучения (электронной формой 

учебника, компьютерными тренажёрами). 

Изучение математики во 2 классе способствует освоению на пропедевтическом 

уровне ряда универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных 

действий, коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных 

универсальныхучебных действий,совместной деятельности. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и 

исследовательскиедействия какчастьпознавательных универсальныхучебных действий: 

- наблюдать математические отношения (часть-целое, больше-меньше) в окружающем 

мире; 

- характеризовать назначение ииспользовать простейшиеизмерительныеприборы 
(сантиметровая лента, весы); 

сравниватьгруппыобъектов(чисел,величин,геометрических-фигур)посамостоятельно 
выбранному основанию; 

- распределять(классифицировать)объекты(числа,величины,геометрическиефигуры, 
текстовые задачив одно действие) нагруппы; 

- обнаруживатьмоделигеометрическихфигурвокружающеммире; 

- вестипоискразличныхрешенийзадачи(расчётной,сгеометрическимсодержанием); 

- воспроизводитьпорядоквыполнениядействийвчисловомвыражении,содержащем 
действия сложенияивычитания(соскобкамиилибезскобок); 

- устанавливатьсоответствиемеждуматематическимвыражениемиеготекстовым 

описанием; 
- подбиратьпримеры,подтверждающиесуждение,вывод, ответ. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеинформационныедействиякак 

частьпознавательныхуниверсальныхучебных действий: 
- извлекатьииспользоватьинформацию,представленнуювтекстовой,графической 
(рисунок,схема,таблица)форме,заполнять таблицы; 

- устанавливатьлогикупереборавариантовдлярешенияпростейшихкомбинаторных задач; 
- дополнятьмодели(схемы,изображения)готовымичисловыми данными. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиедействияобщениякакчасть 

коммуникативныхуниверсальныхучебных действий: 

- комментироватьходвычислений; 

- объяснятьвыборвеличины,соответствующейситуацииизмерения; 
- составлятьтекстовуюзадачусзаданнымотношением(готовымрешением)по образцу; 

- использоватьматематическиезнакиитерминологию дляописаниясюжетнойситуации, 

конструированияутверждений,выводовотносительноданныхобъектов,отношения; 
- называтьчисла,величины,геометрическиефигуры,обладающиезаданнымсвойством; 
- записывать,читатьчисло,числовоевыражение; 

- приводить примеры, иллюстрирующие арифметическое действие, взаимное 

расположениегеометрических фигур; 
- конструироватьутверждениясиспользованиемслов«каждый»,«все». 

Уобучающегосябудутсформированыследующиедействиясамоорганизациии 

самоконтролякакчастьрегулятивныхуниверсальныхучебныхдействий: 

- следоватьустановленномуправилу,покоторомусоставленрядчисел,величин, 
геометрических фигур; 

- организовывать,участвовать,контролироватьходирезультатпарнойработыс 
математическим материалом; 

- проверятьправильностьвычисленияспомощьюдругогоприёмавыполнениядействия, 
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обратногодействия; 

- находитьспомощьюучителяпричинувозникшейошибкиилизатруднения. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной 

деятельности: 
- принимать правила совместнойдеятельностиприработевпарах,группах,составленных 

учителем или самостоятельно; 

- участвовать в парной и групповой работе с математическим материалом: обсуждать 
цель деятельности, ход работы, комментировать свои действия, выслушивать мнения 

других участников, готовить презентацию(устное выступление)решенияили ответа; 

- решать совместно математические задачи поискового и творческого характера 

(определять с помощью измерительных инструментов длину, определять время и 

продолжительность с помощью часов, выполнять прикидку и оценку результатадействий, 

измерений); 
- совместносучителемоцениватьрезультатывыполненияобщейработы. 

Содержаниеобученияв3классе. 

Числа и величины. 

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

разрядных слагаемых. Равенства и неравенства: чтение, составление. Увеличение или 

уменьшениечисла в несколько раз. Кратное сравнениечисел. 

Масса (единица массы – грамм), соотношение между килограммом и граммом, 
отношения«тяжелее-легче на…», «тяжелее-легче в…». 

Стоимость (единицы – рубль, копейка), установление отношения «дороже- 

дешевле на…», «дороже-дешевле в…». Соотношение «цена, количество, стоимость» в 

практической ситуации. 

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

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

продолжительностьсобытия» впрактическойситуации. 

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

пределах тысячи.Сравнениеобъектов по длине. 

Площадь (единицы площади – квадратный метр, квадратный сантиметр, 

квадратный дециметр, квадратный метр).Сравнениеобъектовпоплощади. 
Арифметическиедействия. 

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

внетабличноеумножение,деление, действия с круглыми числами). 

Письменноесложение,вычитаниечиселвпределах1000.Действиясчислами0и 
1. 

Письменноеумножениевстолбик,письменноеделениеуголком.Письменное 

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

вычисления (прикидка илиоценка результата,обратное действие,применение алгоритма, 

использованиекалькулятора). 

Переместительное, сочетательное свойства сложения, умножения при 
вычислениях. 

Нахождениенеизвестногокомпонентаарифметическогодействия. 

Порядок действий в числовом выражении, значение числового выражения, 

содержащего несколько действий (со скобками или без скобок), с вычислениями в 
пределах 1000. 

161.8.2.7.Однородныевеличины:сложениеивычитание. 
Текстовые задачи. 

Работа с текстовой задачей: анализ данных и отношений, представление намодели, 

планирование хода решения задачи, решение арифметическим способом. Задачи на 

понимание смысла арифметических действий (в том числе деления с остатком), 

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

продажа», расчёт времени, количества), на сравнение (разностное, кратное). Запись 

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

оценкаполученногорезультата. 
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Доля величины: половина, треть, четверть, пятая, десятая часть в практической 

ситуации.Сравнениедолейоднойвеличины.Задачина нахождениедоли величины. 

Пространственныеотношенияигеометрическиефигуры. 

Конструирование геометрических фигур (разбиение фигурына части,составление 

фигурыиз частей). 
Периметрмногоугольника:измерение,вычисление,записьравенства. 

Измерение площади, запись результата измерения в квадратных сантиметрах. 

Вычисление площади прямоугольника (квадрата) с заданными сторонами, запись 
равенства.Изображениена клетчатойбумагепрямоугольника 
сзаданнымзначениемплощади. 

Математическаяинформация.Классификация

объектовподвумпризнакам. 

Верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения: конструирование, 
проверка.Логические рассуждения сосвязками«если …, то…», «поэтому»,«значит». 

Извлечение и использование для выполнения заданий информации, 
представленной в таблицах с данными о реальных процессах и явлениях окружающего 

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

Формализованное описание последовательности действий (инструкция, план, 

схема,алгоритм). 
Столбчатая диаграмма: чтение, использование данных для решения учебных и 

практических задач. 

Алгоритмы изучения материала, выполнения обучающих и тестовых заданий на 

доступных электронных средствах обучения (интерактивной доске, компьютере, других 

устройствах). 

Изучение математики в 3 классе способствует освоению ряда универсальных 

учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных 

универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, 

совместной деятельности. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и 

исследовательскиедействия какчастьпознавательных универсальныхучебных действий: 
- сравниватьматематическиеобъекты(числа,величины,геометрическиефигуры); 
- выбиратьприёмвычисления,выполнениядействия; 
- конструироватьгеометрическиефигуры; 

- классифицироватьобъекты(числа,величины,геометрическиефигуры,текстовыезадачи в 

одно действие) по выбранному признаку; 
- прикидыватьразмерыфигуры,еёэлементов; 
- пониматьсмыслзависимостейиматематическихотношений,описанныхвзадаче; 

- различатьииспользоватьразныеприёмыиалгоритмывычисления; 

- выбиратьметодрешения(моделированиеситуации,переборвариантов,использование 

алгоритма); 
- соотноситьначало,окончание,продолжительностьсобытиявпрактическойситуации; 

- составлятьрядчисел (величин, геометрических фигур)по самостоятельно выбранному 

правилу; 
- моделироватьпредложеннуюпрактическуюситуацию; 
устанавливатьпоследовательностьсобытий,действийсюжетатекстовойзадачи. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеинформационныедействиякак 

частьпознавательныхуниверсальныхучебных действий: 
- читатьинформацию,представленнуювразныхформах; 

- извлекать иинтерпретироватьчисловыеданные,представленныевтаблице,на 

диаграмме; 

- заполнятьтаблицысложенияиумножения,дополнятьданнымичертеж; 
- устанавливатьсоответствиемеждуразличными записямирешениязадачи; 

- использоватьдополнительнуюлитературу(справочники,словари)дляустановленияи 

проверкизначенияматематическоготермина (понятия). 
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Уобучающегосябудутсформированыследующиедействияобщениякакчасть 

коммуникативныхуниверсальныхучебных действий: 

- использовать математическую терминологию для описания отношений - и 

зависимостей; 
--строитьречевыевысказываниядлярешениязадач,составлятьтекстовуюзадачу; 
- объяснятьнапримерахотношения«больше-меньшена…»,«больше-меньшев…», 

«равно»; 

- использоватьматематическуюсимволикудлясоставлениячисловыхвыражений; 

- -выбирать,осуществлятьпереходотоднихединицизмерениявеличиныкдругимв 

соответствии с практической ситуацией; 

- участвоватьвобсужденииошибоквходеирезультатевыполнениявычисления. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиедействиясамоорганизациии 

самоконтролякакчастьрегулятивныхуниверсальныхучебныхдействий: 
- проверятьходирезультатвыполнениядействия; 

- вестипоискошибок,характеризоватьихиисправлять; 

- формулироватьответ(вывод),подтверждатьегообъяснением,расчётами; 

- выбирать и использовать различные приёмы прикидки и проверки правильности 

вычисления, проверять полноту и правильность заполнения таблиц сложения,умножения. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной 

деятельности: 

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

решения, определять с помощью цифровых и аналоговых приборов, измерительных 

инструментовдлину,массу,время); 

- договариваться о распределении обязанностей в совместном труде, выполнять роли 

руководителя,подчинённого,сдержанно приниматьзамечанияксвоейработе; 
- выполнятьсовместноприкидкуиоценкурезультатавыполненияобщейработы. 

Содержаниеобученияв4классе. 

Числа и величины. 

Числа в пределахмиллиона:чтение,запись,поразрядное сравнение упорядочение. 

Число, большее или меньшее данного числа на заданное число разрядных единиц, в 

заданное число раз. 

Величины:сравнение объектовпо массе,длине,площади, вместимости. 

Единицымассыисоотношениямеждуними:–центнер,тонна. 
Единицывремени(сутки,неделя,месяц,год,век),соотношениямеждуними. 

Единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр), площади 

(квадратный метр, квадратный сантиметр), вместимости (литр), скорости (километры в 

час, метры в минуту, метры в секунду). Соотношение между единицами в пределах 100 

000. 
Долявеличинывремени,массы,длины. 
Арифметическиедействия. 

Письменное сложение, вычитание многозначных чисел в пределах миллиона. 

Письменное умножение,деление многозначныхчиселна однозначное (двузначное)число 

впределах 100 000. Деление с остатком.Умножениеиделение на 10, 100, 1000. 
Свойстваарифметическихдействий иихприменение 

для вычислений. Поискзначения числовоговыражения,содержащегонесколькодействий в 

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

калькулятора. 

Равенство, содержащее неизвестный компонент арифметического действия: 
запись, нахождениенеизвестногокомпонента. 

Умножениеиделениевеличинынаоднозначноечисло. 
Текстовые задачи. 

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

представление на модели, планирование и запись решения, проверка решения и ответа. 

Анализзависимостей,характеризующихпроцессы:движения(скорость,время, 
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пройденный путь), работы (производительность, время, объём работы), купли-продажи 

(цена,количество,стоимость) ирешение соответствующих задач. Задачинаустановление 

времени (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, спомощьючислового выражения. 

Пространственныеотношенияигеометрическиефигуры. 

Наглядные представленияо симметрии. 

Окружность, круг: распознавание и изображение. Построение окружности 

заданного радиуса. Построение изученных геометрических фигур с помощью линейки, 

угольника, циркуля. Различение, называние пространственных геометрических фигур 

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

Конструирование: разбиение фигуры на прямоугольники (квадраты), составление 

фигуриз прямоугольников/квадратов. 

Периметр, площадь фигуры, составленной из двух-трёх прямоугольников 

(квадратов). 
Математическаяинформация. 

Работа с утверждениями: конструирование, проверка истинности. Составление и 

проверкалогическихрассуждений при решениизадач. 
Данныеореальныхпроцессахиявленияхокружающегомира,представленныена 

диаграммах, схемах, в таблицах, текстах. Сбор математических данных о заданном 

объекте (числе, величине, геометрической фигуре). Поиск информации в справочной 

литературе, сетиИнтернет. Запись информации 
впредложеннойтаблице,настолбчатойдиаграмме. 

Доступные электронные средства обучения, пособия, тренажёры, их 

использование под руководством педагога исамостоятельно.Правила безопаснойработы с 

электронными источниками информации (электронная форма учебника, электронные 

словари, образовательные сайты,ориентированныена обучающихсяначальной школы). 
Алгоритмырешенияизученныхучебныхипрактическихзадач. 

Изучение математики в 4 классе способствует освоению ряда универсальных 

учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных 

универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, 

совместной деятельности. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и 

исследовательскиедействия какчастьпознавательных универсальныхучебных действий: 
- ориентироватьсявизученнойматематическойтерминологии,использоватьеёв 
высказыванияхирассуждениях; 

- сравнивать математические объекты (числа, величины, геометрические фигуры), 

записывать признаксравнения; 
- выбиратьметодрешенияматематическойзадачи(алгоритмдействия,приём 
вычисления,способрешения,моделированиеситуации,переборвариантов); 

- обнаруживатьмоделиизученныхгеометрическихфигурвокружающеммире; 

- конструировать геометрическую фигуру, обладающую заданным свойством (отрезок 
заданной длины,ломанаяопределённойдлины,квадратсзаданным периметром); 
- классифицироватьобъектыпо1–2выбраннымпризнакам; 
- составлятьмодельматематическойзадачи,проверятьеёсоответствиеусловиямзадачи; 

- определять с помощью цифровыхианалоговыхприборов:массупредмета(электронные и 

гиревые весы), температуру (градусник), скорость движения транспортного средства 
(макет спидометра), вместимость (с помощью измерительныхсосудов). 

У обучающегося будут сформированы следующие информационные действия как 

частьпознавательныхуниверсальныхучебных действий: 

- представлятьинформациювразныхформах; 
- извлекатьиинтерпретироватьинформацию,представленнуювтаблице,надиаграмме; 

- использоватьсправочную литературу дляпоискаинформации,втомчислеИнтернет(в 

условиях контролируемоговыхода). 
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Уобучающегосябудутсформированыследующиедействияобщениякакчасть 

коммуникативныхуниверсальныхучебных действий: 

- использоватьматематическуютерминологиюдлязаписирешенияпредметнойили 

практической задачи; 
- приводитьпримерыиконтрпримерыдляподтвержденияилиопровержениявывода, 

гипотезы; 

- конструировать,читатьчисловоевыражение; 

- описыватьпрактическуюситуациюсиспользованиемизученнойтерминологии; 

- характеризоватьматематическиеобъекты,явленияисобытияспомощьюизученных 
величин; 

- составлятьинструкцию,записыватьрассуждение; 

- инициироватьобсуждениеразныхспособоввыполнениязадания,поискошибокв решении. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиедействиясамоорганизациии 

самоконтролякакчастьрегулятивныхуниверсальныхучебныхдействий: 

- контролировать правильность иполноту выполнения алгоритмаарифметического 
действия, решениятекстовойзадачи,построениягеометрическойфигуры,измерения; 
- самостоятельновыполнятьприкидкуиоценкурезультатаизмерений; 

- находить,исправлять,прогнозироватьошибкиитрудностиврешенииучебнойзадачи. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной 

деятельности: 

- участвовать в совместной деятельности: договариваться о способе решения, 

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

требующих перебора большого количества вариантов), согласовывать мнения в ходе 

поискадоказательств,выбора рациональногоспособа; 

- договариваться с одноклассникамив ходе организациипроектнойработы с величинами 

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

оценка расстояний и временных интервалов, взвешивание, измерение температуры 

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

конструировании,расчётиразметка,прикидкаи оценкаконечногорезультата). 

Планируемые результаты освоения программы по математике на уровне 

начального общего образования. 

Личностные результаты освоенияпрограммыпоматематике на уровне начального 

общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно- 

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и 

способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования 

внутреннейпозицииличности. 

В результате изучения математики на уровне начального общего образования у 
обучающегося будут сформированыследующие личностныерезультаты: 

- осознавать необходимость изучения математики для адаптации к жизненным 

ситуациям, для развития общей культуры человека, способности мыслить, рассуждать, 

выдвигать предположенияи доказыватьили опровергатьих; 

- применять правила совместной деятельности со сверстниками, проявлять способность 
договариваться, лидировать, следовать указаниям, осознавать личную ответственность и 

объективно оцениватьсвой вклад в общий результат; 
- осваиватьнавыкиорганизациибезопасногоповедениявинформационнойсреде; 

- применять математику для решения практических задач в повседневной жизни, в том 

числе при оказании помощи одноклассникам, детям младшего возраста, взрослым и 

пожилымлюдям; 

- работать в ситуациях, расширяющих опыт применения математических отношений в 
реальной жизни, повышающих интерес к интеллектуальному труду и уверенность своих 

силах при решениипоставленныхзадач,умение преодолевать трудности; 

- оценивать практические и учебные ситуации с точки зрения возможности применения 

математикидлярациональногоиэффективногорешенияучебныхижизненныхпроблем; 
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- характеризовать свои успехи в изучении математики, стремиться углублять свои 

математическиезнания и умения, намечатьпути устранениятрудностей; 

- пользоваться разнообразными информационными средствами для решения 

предложенныхи самостоятельновыбранных учебных проблем, задач. 

В результате изучения математики на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные 

учебные действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия 
как частьпознавательныхуниверсальныхучебныхдействий: 
- устанавливатьсвязиизависимостимеждуматематическимиобъектами(«часть-целое», 

«причина-следствие»,протяжённость); 

- применять базовые логические универсальные действия: сравнение, анализ, 
классификация(группировка),обобщение; 

- приобретать практическиеграфическиеиизмерительныенавыкидляуспешного 
решенияучебных и житейских задач; 

представлятьтекстовуюзадачу,еёрешениеввидемодели,схемы,арифметической 

записи,текставсоответствиис предложеннойучебной проблемой. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиебазовыеисследовательские действия как 

частьпознавательныхуниверсальныхучебных действий: 
- проявлятьспособностьориентироватьсявучебномматериалеразныхразделовкурса 

математики; 

- понимать и адекватно использовать математическую терминологию:различать, 

характеризовать, использоватьдля решенияучебных и практических задач; 
- применять изученные методы познания (измерение, моделирование, перебор 

вариантов). 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеинформационныедействиякак 
частьпознавательныхуниверсальныхучебных действий: 

- находить
 ииспользоватьдлярешенияучебныхзадачтекстовую,графическуюинформациювразных 

источникахинформационнойсреды; 

- читать,интерпретироватьграфическипредставленнуюинформацию(схему,таблицу, 

диаграмму, другую модель); 
представлятьинформациювзаданнойформе(дополнятьтаблицу,текст),формулировать 

утверждение пообразцу, в соответствиис требованиями учебной задачи; 

- приниматьправила,безопасноиспользоватьпредлагаемыеэлектронныесредстваи 
источникиинформации. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиедействияобщениякакчасть 

коммуникативныхуниверсальныхучебных действий: 

- конструироватьутверждения,проверятьихистинность; 

- использовать текст задания для объяснения способа и хода решения математической 

задачи; 
- комментироватьпроцессвычисления,построения,решения; 

объяснятьполученныйответсиспользованиемизученнойтерминологии; 

- в процессе диалогов по обсуждению изученного материала – задавать вопросы, 

высказывать суждения, оценивать выступления участников, приводить доказательства 
своей правоты, проявлять этику общения; 

- создавать в соответствиис учебнойзадачейтексты разного вида – описание (например, 

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

- ориентироваться в алгоритмах: воспроизводить, дополнять, исправлять 

деформированные; 
- самостоятельносоставлятьтекстызаданий,аналогичныетиповымизученным. 

У обучающегося будут сформированы следующие действия самоорганизациикак 
частьрегулятивных универсальныхучебных действий: 

- планироватьдействияпорешениюучебнойзадачидляполучениярезультата; 
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- планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность учебных 

действий; 

- выполнять правила безопасного использования электронных средств, предлагаемых в 

процессе обучения. 
У обучающегося будут сформированы следующие действия самоконтроля как 

частьрегулятивных универсальныхучебных действий: 

- осуществлятьконтрольпроцессаирезультатасвоейдеятельности; 

- выбиратьипринеобходимостикорректироватьспособыдействий; 

- находить ошибки в своей работе, устанавливать их причины, вести поиск путей 
преодоленияошибок; 

- предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать 

способы их предупреждения (формулирование вопросов, обращение к учебнику, 
дополнительнымсредствамобучения, в томчисле электронным); 
- оцениватьрациональностьсвоихдействий,даватьимкачественнуюхарактеристику. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной 

деятельности: 

- участвовать в совместной деятельности: распределять работу между членами группы 

(например, в случае решения задач, требующих перебора большого количествавариантов, 

приведения примеров и контрпримеров), согласовывать мнения в ходе поиска 

доказательств,выбора рациональногоспособа, анализа информации; 

- осуществлять совместный контроль и оценку выполняемых действий, предвидеть 

возможность возникновения ошибок и трудностей, предусматривать пути их 

предупреждения. 

К концу обучения в 1 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по математике: 
- читать,записывать,сравнивать,упорядочиватьчислаот0до20; 
- пересчитыватьразличныеобъекты,устанавливатьпорядковыйномеробъекта; 

- находитьчисла,большиеилименьшиеданного числаназаданноечисло; 

- выполнятьарифметическиедействиясложенияивычитаниявпределах20(устнои 

письменно)без переходачерез десяток; 

называтьиразличатькомпонентыдействийсложения(слагаемые,сумма)ивычитания 
(уменьшаемое, вычитаемое,разность); 

- решать текстовые задачив одно действие на сложение ивычитание:выделятьусловиеи 
требование (вопрос); 

- сравниватьобъектыподлине,устанавливаямеждунимисоотношение«длиннее- короче», 
«выше-ниже»,«шире-уже»; 
- измерятьдлинуотрезка(всм),чертитьотрезокзаданнойдлины; 
- различатьчислоицифру; 

- распознаватьгеометрическиефигуры:круг,треугольник,прямоугольник(квадрат), 
отрезок; 
- устанавливатьмеждуобъектамисоотношения:«слева-справа»,«спереди-сзади»,между; 

- распознаватьверные(истинные)иневерные(ложные)утвержденияотносительно 

заданного набора объектов/предметов; 

- группироватьобъектыпозаданномупризнаку,находитьиназыватьзакономерностив ряду 

объектов повседневнойжизни; 

- различатьстрокиистолбцытаблицы, вноситьданноевтаблицу,извлекатьданноеили данные 

из таблицы; 

- сравниватьдва объекта (числа, геометрические фигуры); 
распределятьобъектынадвегруппыпозаданномуоснованию. 

Кконцуобученияво2классеобучающийсяполучитследующиепредметные результаты по 

отдельным темам программы по математике: 
- читать,записывать,сравнивать,упорядочиватьчиславпределах100; 

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

- устанавливатьисоблюдатьпорядокпривычислениизначениячисловоговыражения(со 
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скобкамиилибезскобок),содержащегодействиясложенияивычитаниявпределах100; 

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

письменно,умножениеиделениевпределах50сиспользованиемтаблицы умножения; 

- называть и различать компоненты действий умножения (множители, произведение), 

деления (делимое, делитель, частное); 
- находитьнеизвестныйкомпонентсложения,вычитания; 

- использовать при выполнении практических заданий единицы величин длины 
(сантиметр, дециметр, метр), массы (килограмм), времени (минута, час), стоимости 

(рубль, копейка); 

- определять с помощью измерительных инструментов длину, определять время с 

помощью часов; 

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

соотношение«больше илименьше на»; 

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

рисунок, таблица или другая модель), планировать ход решения текстовой задачи в два 

действия, оформлять его в виде арифметического действия или действий, записывать 

ответ; 
- различатьиназыватьгеометрическиефигуры:прямойугол, ломаную,многоугольник; 

- на бумаге в клетку изображать ломаную, многоугольник, чертить с помощью линейки 
или угольникапрямой угол, прямоугольниксзаданными длинами сторон; 
- выполнятьизмерениедлинреальныхобъектовспомощьюлинейки; 

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

(квадрата); 
- распознаватьверные(истинные)иневерные(ложные)утверждения 
сословами«все»,«каждый»; 
- проводитьодно-двухшаговыелогическиерассужденияиделатьвыводы; 

- находить общий признак группы математических объектов (чисел, величин, 

геометрических фигур); 
- находитьзакономерностьврядуобъектов(чисел,геометрическихфигур); 

- представлять информацию в заданной форме: дополнять текст задачи числами, 

заполнять строку или столбец таблицы, указывать числовые данные на рисунке 

(изображениигеометрических фигур); 

- сравнивать группыобъектов(находитьобщее,различное); 
обнаруживатьмоделигеометрическихфигурвокружающеммире; 
- подбиратьпримеры,подтверждающиесуждение,ответ; 

- составлять(дополнять)текстовуюзадачу; 
- проверятьправильностьвычисления,измерения. 

Кконцуобученияв3классеобучающийсяполучитследующиепредметные результаты по 

отдельным темам программы по математике: 
- -читать,записывать,сравнивать,упорядочиватьчиславпределах 1000; 

находить число большее илименьшее данногочисла на заданное число,взаданное число 
раз (в пределах 1000); 

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

пределах 1000 – письменно), умножение и деление на однозначное число, деление с 
остатком (в пределах 100 – устно и письменно); 
- выполнятьдействияумножениеиделениесчислами0и1; 

- устанавливать и соблюдать порядок действий при вычислении значения числового 

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

сложения,вычитания,умноженияи деления; 
- использоватьпривычисленияхпереместительноеисочетательноесвойствасложения; 

- находитьнеизвестныйкомпонентарифметическогодействия; 

использовать при выполнении практических заданий и решении задач единицы: длины 
(миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр), массы (грамм, килограмм), времени 

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

- определятьспомощьюцифровыхианалоговыхприборов,измерительныхинструментов 
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длину(массу,время),выполнятьприкидкуиоценкурезультатаизмерений,определять 

продолжительностьсобытия; 

- сравниватьвеличиныдлины,площади,массы,времени,стоимости,устанавливаямежду 

ними соотношение«больше или меньше на илив»; 
- называть,находитьдолювеличины(половина,четверть); 
- сравниватьвеличины,выраженныедолями; 

- использовать прирешениизадачивпрактическихситуациях(покупкатовара, 

определениевремени, выполнениерасчётов)соотношениемеждувеличинами; 

- при решении задач выполнять сложение и вычитание однородных величин, умножение 
и деление величинына однозначноечисло; 

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

решения, записывать решение и ответ, анализировать решение (искать другой способ 
решения),оцениватьответ(устанавливать егореалистичность, проверять вычисления); 

- конструировать прямоугольник из данных фигур (квадратов), делить прямоугольник, 

многоугольникна заданные части; 
сравниватьфигурыпоплощади(наложение,сопоставлениечисловыхзначений); 
- находить периметрпрямоугольника(квадрата),площадьпрямоугольника(квадрата); 
- распознаватьверные(истинные)иневерные(ложные)утверждениясословами:«все», 

«некоторые»,«и»,«каждый»,«если…,то…»; 

- формулировать утверждение (вывод), строить логические рассуждения (одно- 
двухшаговые), втомчисле с использованиемизученныхсвязок; 
- классифицироватьобъектыпоодному-двумпризнакам; 

- извлекать, использовать информацию, представленную на простейших диаграммах, в 
таблицах (например, расписание, режим работы), на предметах повседневной жизни 

(например, ярлык, этикетка), а также структурировать информацию: заполнять 
простейшиетаблицы; 

- составлятьплан выполненияучебного заданияи следоватьему, выполнять действия по 
алгоритму; 
- сравниватьматематическиеобъекты(находитьобщее,различное,уникальное); 
- выбиратьверноерешениематематическойзадачи. 

Кконцуобученияв4классеобучающийсяполучитследующиепредметные результаты по 
отдельным темам программы по математике: 
- читать,записывать,сравнивать,упорядочиватьмногозначныечисла; 

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

число раз; 
- выполнятьарифметическиедействия:сложениеивычитаниесмногозначнымичислами 

письменно (в пределах 100 – устно), умножение и деление многозначного числа на 

однозначное, двузначное числописьменно(впределах100 – устно),деление с остатком – 

письменно(в пределах 1000); 

- вычислять значение числового выражения (со скобками или без скобок), содержащего2-
4 арифметических действия, использовать при вычислениях изученные свойства 

арифметических действий; 
- выполнять прикидку результата вычислений, проверку полученного ответа по 

критериям: достоверность (реальность), соответствие правилу (алгоритму), а также с 

помощью калькулятора; 
- находитьдолювеличины,величинупо еедоле; 

- находитьнеизвестныйкомпонентарифметическогодействия; 

- использоватьединицывеличинприрешениизадач(длина,масса, время, вместимость, 

стоимость, площадь,скорость); 

- использовать при решении задач единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, 

метр, километр), массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), времени (секунда, минута, 

час, сутки, неделя, месяц, год), вместимости (литр), стоимости(копейка,рубль),площади 

(квадратный метр, квадратный дециметр, квадратный сантиметр), скорости (километр в 

час); 

- использоватьприрешениитекстовыхзадачивпрактическихситуацияхсоотношения 
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между скоростью, временем и пройденным путем, между производительностью,временем 

и объёмом работы; 

- определять с помощью цифровых и аналоговых приборов массу предмета, температуру 

(например, воды, воздуха в помещении), скорость движения транспортного средства, 
вместимость с помощью измерительных сосудов, прикидку и оценку результата 

измерений; 

- решать текстовые задачи в 1–3 действия,выполнять преобразование заданныхвеличин, 

выбирать при решении подходящие способы вычисления, сочетая устные и письменные 
вычисления и используя, при необходимости, вычислительные устройства, оценивать 

полученныйрезультатпо критериям:реальность, соответствие условию; 

- решать практические задачи, связанные с повседневной жизнью (например, покупка 

товара, определение времени, выполнение расчётов), в том числе с избыточными 

данными, находить недостающую информацию (например, из таблиц, схем), находить 
различныеспособы решения; 

- различать окружность и круг, изображать с помощью циркуля и линейки окружность 

заданного радиуса; 

- различатьизображения простейшихпространственныхфигур(шар,куб,цилиндр,конус, 

пирамида), распознавать в простейших случаях проекции предметов окружающего мира 

на плоскость(пол, стену); 

- выполнять разбиение (показывать на рисунке, чертеже) простейшей составной фигуры 
на прямоугольники (квадраты), находить периметр и площадь фигур, составленных из 

двух-трех прямоугольников(квадратов); 

- распознавать верные (истинные) иневерные (ложные)утверждения,приводить пример, 
контрпример; 

- формулировать утверждение (вывод), строить логические рассуждения (двух- 
трехшаговые); 

- классифицировать объекты по заданным или самостоятельно установленным одному- 
двум признакам; 

- извлекать и использовать для выполнения заданий и решения задач информацию, 

представленную на простейших столбчатых диаграммах, в таблицах с данными о 

реальных процессах и явлениях окружающего мира (например,календарь,расписание),в 

предметахповседневнойжизни(например,счет,меню,прайс-лист,объявление); 
- заполнятьданнымипредложеннуютаблицу,столбчатуюдиаграмму; 

- использовать формализованные описания последовательности действий (алгоритм, 

план, схема) в практических и учебных ситуациях, дополнять алгоритм, упорядочивать 

шаги алгоритма; 
- составлятьмодельтекстовойзадачи,числовоевыражение; 
выбиратьрациональноерешениезадачи,находитьвсеверныерешенияизпредложенных. 

 

 

мир». 

 Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Окружающий 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Окружающиймир» 

(предметная область «Обществознание и естествознание» («Окружающий мир») (далее 

соответственно – программа по окружающему миру, окружающий мир) включает 

пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения 
программы по окружающему миру. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения учебного 
предмета, характеристику психологических предпосылок кегоизучениюобучающимися; 

место в структуре учебного плана,а также подходы к отборусодержания ипланируемым 
результатам. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии 

для обязательного изучения окружающего мира в каждом классе на уровне начального 

общего образования. Содержание обучения в каждом классе завершается перечнем 

универсальных учебных действий – познавательных, коммуникативных и регулятивных, 

которыевозможноформироватьсредствамиокружающегомирасучётомвозрастных 
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особенностейобучающихся. 

В 1 и 2 классах предлагается пропедевтический уровень формирования 

универсальных учебных действий, так как их становление на уровне начального общего 

образованиятолько начинается. 

Планируемые результаты программы по окружающему миру включают 

личностные, метапредметные результаты за период обучения, а также предметные 

достижения обучающегося за каждый год обучения на уровне начального общего 

образования. 
Пояснительнаязаписка. 

Программа по окружающему миру на уровне начального общего образования 

составлена на основе требований к результатам освоения ООП НОО, представленных в 

ФГОС НООи федеральнойпрограммы воспитания. 

Изучение окружающего мира, интегрирующего знания о природе, предметном 

мире, обществеивзаимодействиилюдейв нём, соответствует потребностям иинтересам 

обучающихся на уровне начального общего образования и направлено на достижение 

следующих целей: 

- формирование целостного взгляда на мир, осознание места в нём человека на основе 

целостного взгляда на окружающий мир (природную и социальную среду обитания); 

освоение естественнонаучных, обществоведческих, нравственно-этических понятий, 

представленных в содержанииданного учебного предмета; 

- формирование ценности здоровья человека, его сохранения и укрепления, 

приверженностиздоровому образужизни; 
- развитие умений и навыков применять полученные знания в реальной учебной и 

жизненной практике, связанной как с поисково-исследовательской деятельностью 
(наблюдения, опыты, трудовая деятельность), так и с творческим использованием 

приобретённыхзнанийвречевой,изобразительной,художественнойдеятельности; 

- духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России,понимание 
своейпринадлежностикРоссийскому государству, определённомуэтносу; 
- проявлениеуважениякистории,культуре,традициямнародовРоссийскойФедерации; 

- освоение обучающимися мирового культурного опыта по созданию общечеловеческих 

ценностей,законов иправилпостроениявзаимоотношенийвсоциуме; 
- обогащениедуховногоопытаобучающихся,развитиеспособностиребёнкак 

социализации на основе принятия гуманистических норм жизни, приобретение опыта 

эмоционально-положительного отношения к природе в соответствии с экологическими 

нормами поведения; 

- становление навыков повседневного проявления культуры общения, гуманного 
отношения к людям, уважительного отношения к их взглядам, мнению и 

индивидуальности. 
Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов 

обучения окружающему миру является раскрытие роли человека в природе и обществе, 
ознакомление с правилами поведения в среде обитания и освоение общечеловеческих 

ценностейвзаимодействиявсистемах:«Человекиприрода»,«Человекиобщество», 
«Человек и другие люди», «Человек и познание». Важнейшей составляющей всех 

указанных систем является содержание, усвоение которого гарантирует формирование у 

обучающихся навыков здорового и безопасного образа жизни на основе развивающейся 
способностипредвидеть результатысвоих поступковиоценкивозникшейситуации. 

Отбор содержания программы по окружающему миру осуществлён на основе 
следующих ведущих идей: 
- раскрытиероличеловекавприродеиобществе; 

- освоение общечеловеческих ценностейвзаимодействия в системах:«Человеки 

природа»,«Человекиобщество»,«Человекидругиелюди»,«Человекиегосамость», 
«Человекипознание». 

Общее число часов, рекомендованных для изучения окружающего мира, ‒ 270 

часов(двачасавнеделюв каждом классе):1класс–66часов,2класс–68часов,3класс – 68 часов, 

4 класс – 68 часов. 
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Содержаниеобученияв1классе. 

Человек и общество. 

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

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

Совместная деятельность с одноклассниками ‒ учёба, игры,отдых. Рабочее место 

школьника: удобное размещение учебных материалов и учебного оборудования; поза; 

освещениерабочегоместа. Правила безопасной работы 
научебномместе. 

Режимтрудаиотдыха. 

Семья. Моя семья в прошлом и настоящем. Имена и фамилии членов семьи, их 
профессии. Взаимоотношения и взаимопомощь в семье. Совместный труд и отдых. 

Домашнийадрес. 

Россия ‒ наша Родина. Москва ‒ столица России. Символы России (герб, флаг, 

гимн). Народы России. Первоначальные сведения о родном крае. Название своего 

населённогопункта(города, села),региона.Культурныеобъектыродногокрая. 

Ценностьикрасотарукотворногомира.Правилаповедениявсоциуме. 

Человек и природа. 
Природа ‒ среда обитания человека. Природа и предметы, созданные человеком. 

Природные материалы. Бережное отношение к предметам,вещам,уход за ними. Неживая 
и живая природа. Наблюдение за погодойсвоегокрая. Погода итермометр. Определение 

температуры воздуха (воды) по термометру. 

Сезонныеизменениявприроде.Взаимосвязимеждучеловекомиприродой. 

Правиланравственногоибезопасного поведениявприроде. 

Растительный мир. Растения ближайшего окружения (узнавание, называние, 

краткое описание). Лиственные и хвойные растения. Дикорастущие и культурные 

растения. Части растения (название, краткая характеристика значения для жизни 

растения): корень, стебель, лист, цветок, плод, семя. Комнатные растения, правила 

содержанияи ухода. 

Мир животных. Разные группы животных (звери, насекомые, птицы, рыбы и 

другие). Домашние и дикие животные (различия в условиях жизни). Забота о домашних 

питомцах. 
Правилабезопаснойжизнедеятельности. 

Понимание необходимости соблюдения режима дня, правил здорового питания и 

личной гигиены. Правила использования электронных средств, оснащенных экраном. 

Правила безопасности в быту: пользование бытовыми электроприборами, газовыми 

плитами. 

Дорога от дома до школы. Правила безопасного поведения пешехода (дорожные 

знаки, дорожнаяразметка,дорожныесигналы). 
Безопасностьвинформационно-телекоммуникационнойсети«Интернет» 

(электронный дневник и электронные ресурсы школы) в условиях контролируемого 

доступа в информационно-телекоммуникационнуюсеть«Интернет». 
Изучение окружающего мира в 1 классе способствует освоению на 

пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных действий: познавательных 
универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных учебных действий, 

регулятивныхуниверсальныхучебных действий, совместной деятельности. 

Базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных 
действий способствуют формированиюумений: 

- сравнивать происходящие в природе изменения, наблюдать зависимость изменений в 
живойприродеотсостояниянеживойприроды; 

- приводить примеры представителей разных групп животных (звери, насекомые, рыбы, 

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

- приводить примеры лиственных и хвойных растений, сравнивать их, устанавливать 

различияво внешнем виде. 
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Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных 

действий способствует формированию умений: понимать, что информация может быть 

представлена в разной форме: текста, иллюстраций, видео, таблицы; соотносить 

иллюстрациюявления(объекта,предмета)с его названием. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

способствуютформированиюумений: 

- впроцессеучебногодиалогаслушатьговорящего;отвечатьнавопросы,дополнять 
ответыучастников;уважительноотноситься к разныммнениям; 
- воспроизводитьназваниясвоего населенногопункта,названиестраны,еёстолицы; 
- воспроизводитьнаизустьсловагимнаРоссии; 

- соотноситьпредметыдекоративно-прикладногоискусстваспринадлежностьюнароду 
Российской Федерации,описывать предметпопредложенномуплану; 

- описывать попредложенномупланувремя года,передавать врассказе своё отношениек 
природнымявлениям; 

- сравниватьдомашнихидикихживотных,объяснять,чемониразличаются. 

Регулятивныеуниверсальныеучебныедействияспособствуютформированию умений: 

- сравнивать организацию своей жизни с установленными правилами здорового образа 

жизни (выполнение режима, двигательная активность, закаливание, безопасность 

использованиябытовых электроприборов); 

- оценивать выполнение правил безопасного поведения на дорогах и улицах другими 

детьми, выполнятьсамооценку; 

анализировать предложенные ситуации: устанавливать нарушения режима дня, 
организации учебной работы; нарушения правил дорожного движения, правил 

пользованияэлектро- и газовымиприборами. 

Совместная деятельность способствует формированиюуменийсоблюдатьправила 

общения в совместной деятельности: договариваться, справедливо распределять работу, 

определять нарушение правил взаимоотношений, при участии учителя устранять 

возникающиеконфликты. 

Содержаниеобученияво2классе. 

Человек и общество. 
НашаРодина‒Россия,РоссийскаяФедерация.Россияиеёстолицанакарте. 

Государственные символыРоссии. Москва – столица России. СвятыниМосквы–святыни 

России: Кремль, Красная площадь, Большой театр и другие. Характеристика отдельных 

исторических событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремляи 

другие). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. Города России. Россия – 

многонациональное государство. Народы России, их традиции, обычаи, праздники. 

Родной край, его природные и культурные достопримечательности. Значимые события 

историиродногокрая. 

Свой регион и его главный город на карте; символика своего региона. 

Хозяйственные занятия, профессии жителей родного края. Значение труда в жизни 

человека и общества. 
Семья. Семейные ценности и традиции. Родословная. Составление схемы 

родословногодрева, историисемьи. 

Правила культурного поведения в общественных местах. Доброта,справедливость, 

честность, уважение к чужому мнению и особенностям других людей – главные 

правилавзаимоотношенийчленов общества. 
Человекиприрода. 

Методыпознанияприроды:наблюдения,опыты,измерения. 

Звёзды и созвездия, наблюдения звёздного неба. Планеты. Чем Земля отличается 

от других планет; условия жизни на Земле. Изображения Земли: глобус, карта, план.Карта 

мира. Материки, океаны. Определение сторон горизонта при помощи компаса. 

Ориентирование на местности по местным природным признакам, Солнцу. Компас, 

устройство; ориентированиеспомощьюкомпаса. 

Многообразиерастений.Деревья,кустарники,травы.Дикорастущиеикультурные 
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растения. Связи в природе. Годовой ход изменений в жизни растений. Многообразие 

животных. Насекомые, рыбы, птицы, звери, земноводные, пресмыкающиеся: общая 

характеристика внешних признаков. Связи в природе. Годовой ход изменений в жизни 

животных. 

Красная книга России, её значение, отдельные представители растений и 

животных Красной книги. Заповедники, природные парки. Охрана природы. Правила 

нравственногоповеденияна природе. 
Правилабезопаснойжизнедеятельности. 

Здоровый образ жизни: режим дня (чередование сна, учебных занятий, 

двигательной активности) и рациональное питание (количество приёмов пищи и рацион 

питания). Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и 

укрепления здоровья. Правила безопасности в школе (маршрут до школы, правила 

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

быту, на прогулках. Правила безопасного поведения пассажира наземного транспорта и 

метро (ожидание на остановке, посадка, размещение в салоне или вагоне, высадка,знаки 

безопасности на общественном транспорте). Номера телефонов экстренной помощи. 

Правила поведения при пользовании компьютером. Безопасность в информационно- 

коммуникационной сети «Интернет» (коммуникация в мессенджерах и социальных 

группах) в условияхконтролируемогодоступа винформационно-телекоммуникационную 

сеть«Интернет». 

Изучение окружающего мира во 2 классе способствует освоению на 

пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных действий: познавательных 

универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных учебных действий, 

регулятивныхуниверсальныхучебных действий, совместной деятельности. 

Базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий способствуют формированиюумений: 
- ориентироваться в методах познания природы (наблюдение, опыт, сравнение, 

измерение); 
- определятьнаосновенаблюдениясостояниевещества(жидкое,твёрдое,газообразное); 
- различатьсимволыРоссийскойФедерации; 

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

- группироватьрастения:дикорастущиеикультурные;лекарственныеиядовитые(в пределах 
изученного); 
- различатьпрошлое,настоящее,будущее. 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных 
действий способствует формированиюумений: 
- различатьинформацию,представленнуювтексте,графически, аудиовизуально; 
- читатьинформацию,представленнуювсхеме,таблице; 

- используятекстовуюинформацию,заполнятьтаблицы;дополнятьсхемы; 

- соотноситьпример(рисунок,предложеннуюситуацию)современемпротекания. 

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют 
формированиюумений: 

- ориентироваться в терминах (понятиях), соотносить их с краткой характеристикой: 

понятия итермины,связанные с социальным миром (индивидуальность человека,органы 

чувств, жизнедеятельность; 

- поколение, старшее поколение, культура поведения; Родина, столица, родной край, 

регион); 

- понятия и термины, связанные с миром природы (среда обитания, тело, явление, 
вещество; заповедник); 

- понятия и термины, связанные с организацией своейжизнииохраны здоровья (режим, 

правильноепитание,закаливание,безопасность,опасная ситуация); 

- описывать условия жизни на Земле, отличие нашей планеты от других планет 
Солнечнойсистемы; 

- создавать небольшие описания на предложенную тему (например, «Моясемья»,«Какие 

бываютпрофессии?»,«Что«умеют»органычувств?»,«Лес–природноесообщество» и 
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другие); 

- создаватьвысказывания-рассуждения(например,признакиживотногоирастениякак 

живогосущества;связьизмененийвживойприродесявлениями неживойприроды); 

- приводитьпримерырастенийиживотных,занесённыхвКраснуюкнигуРоссии(на 

примересвоей местности); 
- описыватьсовременныесобытияотимениихучастника. 

Регулятивныеуниверсальныеучебныедействияспособствуютформированию умений: 
- следоватьобразцу,предложенномуплануиинструкцииприрешенииучебнойзадачи; 

- контролироватьснебольшойпомощьюучителяпоследовательностьдействийпо решению 

учебной задачи; 

- оцениватьрезультатысвоейработы,анализироватьоценкуучителяиодноклассников, 
спокойно,безобидприниматьсоветы изамечания. 

Совместнаядеятельностьспособствуетформированиюумений: 

- строить свою учебную и игровую деятельность, житейские ситуации в соответствии с 

правиламиповедения,принятымив обществе; 
- оценивать жизненные ситуации с точки зрения правил поведения, культуры общения, 

проявлениятерпенияи уваженияксобеседнику; 

- проводить в парах (группах) простые опыты по определению свойств разных веществ 

(вода, молоко, сахар, соль, железо), совместно намечать план работы, оценивать свой 
вклад в общее дело; 

- определять причины возможных конфликтов, выбирать (из предложенных) способы их 

разрешения. 
Содержаниеобучения в3классе. 
Человекиобщество. 

Общество как совокупность людей, которые объединены общей культурой и 

связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Наша Родина ‒ 

Российская Федерация. Уникальные памятники культуры России, родного края. 

Государственная символика Российской Федерации и своего региона. Города Золотого 

кольца России. Народы России. Уважение к культуре, традициям своего народа идругих 

народов, государственным символам России. 

Семья – коллектив близких, родныхлюдей. Семейныйбюджет,доходы ирасходы 

семьи. Уважениек семейным ценностям. 

Правила нравственногоповедения всоциуме.Внимание,уважительноеотношение к 

людям сограниченнымивозможностями здоровья,заботаоних. 
Значениетрудавжизничеловекаиобщества.Трудолюбиекакобщественно 

значимая ценность в культуре народов России. Особенности труда людей родного края,их 

профессии. 
Страны и народы мира. Памятники природы и культуры – символы стран, в 

которых они находятся. 
Человекиприрода. 
Методыизученияприроды.Картамира.Материкиичастисвета.Вещество. 

Разнообразиевеществвокружающеммире. 

Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые тела, жидкости,газы. 

Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. Воздух – смесь 

газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека.Вода. 

Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение дляживых 

организмов и хозяйственнойжизничеловека. Круговорот воды в природе. Охрана воздуха, 

воды. Горные породы и минералы. Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве 

человека, бережное отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые 

родного края (2-3 примера). Почва,её состав,значение для живойприроды и 

хозяйственнойжизничеловека. 

Первоначальные представления обактериях. Грибы:строение шляпочныхгрибов. 

Грибы съедобные инесъедобные. Разнообразие растений.Зависимостьжизненногоцикла 

организмовотусловийокружающейсреды.Размножениеиразвитиерастений. 
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Особенности питания и дыхания растений. Роль растений в природе и жизни людей, 

бережное отношение человека к растениям. Условия, необходимые для жизни растения 

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

родного края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений. Охранарастений. 

Разнообразие животных. Зависимость жизненного цикла организмов от условий 

окружающей среды. Размножение и развитие животных (рыбы, птицы, звери). 

Особенности питания животных. Цепи питания. Условия, необходимые для жизни 

животных (воздух, вода, тепло, пища). Роль животных в природе и жизни людей, 

бережное отношение человека к животным. Охрана животных. Животные родного края, 

их названия,краткаяхарактеристика на основенаблюдений. 

Природные сообщества: лес, луг, пруд. Взаимосвязи в природном сообществе: 

растения ‒ пища иукрытие для животных; животные – распространителиплодовисемян 

растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного 

края (2-3 примера на основе наблюдений). Правила нравственного поведения 

вприродныхсообществах. 

Человек – часть природы. Общее представление о строении тела человека. 

Системы органов (опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, 

нервная, органы чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Измерениетемпературы 

тела человека, частоты пульса. 
Правилабезопаснойжизнедеятельности. 

Здоровыйобраз жизни:двигательная активность (утренняя зарядка, динамические 

паузы), закаливание и профилактика заболеваний. Забота о здоровье и безопасности 

окружающих людей. Безопасность во дворе жилого дома (правила перемещения внутри 

двора и пересечения дворовойпроезжейчасти, безопасные зоны электрических, газовых, 

тепловых подстанций и других опасных объектов инженерной инфраструктуры жилого 

дома,предупреждающие знакибезопасности). Правила безопасногоповедения пассажира 

железнодорожного, водного и авиатранспорта (правила безопасного поведения на 

вокзалах и в аэропортах, безопасное поведение в вагоне, на бортусамолёта,судна; знаки 

безопасности). Безопасность в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(ориентирование в признаках мошеннических действий, защита персональной 

информации, правила коммуникации в мессенджерах и социальных группах) в условиях 

контролируемогодоступа винформационно-телекоммуникационнуюсеть«Интернет». 

Изучение окружающего мира в 3 классе способствует освоению ряда 

универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, 

коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных 

учебных действий, совместной деятельности. 

Базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных 

универсальныхучебныхдействий способствуютформированиюумений: 
- проводитьнесложныенаблюдениявприроде(сезонныеизменения,поведение 

животных) по предложенному и самостоятельно составленному плану; на основе 

результатов совместных с одноклассниками наблюдений (в парах, группах) делать 

выводы; 

- устанавливать зависимость между внешним видом, особенностями поведения и 
условиями жизниживотного; 

- определять(впроцессерассматриванияобъектовиявлений)существенныепризнакии 

отношениямежду объектамии явлениями; 
- моделироватьцепипитаниявприродномсообществе; 
- различатьпонятия«век»,«столетие», «историческоевремя»; 
- соотноситьисторическоесобытиесдатой(историческимпериодом). 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных 
действий способствует формированиюумений: 

- понимать, что работа с моделями Земли (глобус, карта) может дать полезную и 

интересную информацию о природе нашей планеты; находить на глобусе материки и 

океаны,воспроизводитьихназвания;находитьнакартенашустрану,столицу,свой 



91 
 

регион; 

- читать несложные планы, соотносить условные обозначения с изображёнными 

объектами; 

- находить по предложению учителя информацию в разных источниках: текстах, 

таблицах, схемах, в том числе в информационно-коммуникационной сети «Интернет» (в 
условиях контролируемоговхода); 
- соблюдатьправилабезопасностиприработевинформационнойсреде. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
способствуютформированиюумений: 

- ориентироваться в понятиях, соотносить понятия и термины с их краткой 

характеристикой: 

- понятияитермины,связанныессоциальныммиром(безопасность, семейный бюджет, 
памятник культуры); 

- понятияитермины,связанныесмиромприроды(планета,материк,океан,модель 

Земли,царствоприроды,природноесообщество,цепь питания,Краснаякнига); 

- понятияитермины,связанныесбезопаснойжизнедеятельностью(знакидорожного 

движения,дорожныеловушки,опасныеситуации,предвидение); 
- описывать(характеризовать)условияжизнинаЗемле; 

- описыватьсхожие,различные,индивидуальныепризнаки наосновесравненияобъектов 
природы; 
- приводитьпримеры,краткохарактеризоватьпредставителейразныхцарствприроды; 
- называтьпризнаки(характеризовать)животного(растения)какживогоорганизма; 

- описывать(характеризовать)отдельныестраницыисториинашейстраны(впределах 

изученного). 

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию 

умений: планировать шаги по решению учебной задачи, контролировать свои действия 

(при небольшой помощи учителя);устанавливать причину возникающей трудности или 

ошибки,корректироватьсвои действия. 
Совместнаядеятельностьспособствуетформированиюумений: 

- участвуя в совместной деятельности, выполнять роли руководителя (лидера), 

подчинённого; 
- оцениватьрезультатыдеятельностиучастников,положительнореагироватьнасоветыи 
замечаниявсвой адрес; 

- выполнять правила совместнойдеятельности,признавать право другого человека иметь 

собственное суждение, мнение; самостоятельно разрешать возникающие конфликты с 

учётом этики общения. 

Содержаниеобученияв4классе. 

Человек и общество. 
Конституция–ОсновнойзаконРоссийскойФедерации. 

Права и обязанности гражданина Российской Федерации. Президент Российской 

Федерации – глава государства. Политико-административная карта России. Общая 

характеристика родного края, важнейшие достопримечательности, знаменитые 

соотечественники. 

Города России. Святыни городов России. Главный город родного края: 

достопримечательности, история и характеристика отдельных исторических событий, 
связанныхс ним. 

Праздник в жизниобщества как средство укрепления общественнойсолидарности и 

упрочения духовных связей между соотечественниками. Новый год, День защитника 

Отечества, Международный женский день, День весны и труда, День Победы, День 

России, День народного единства, День Конституции. Праздникиипамятные датысвоего 

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

государственным символам России. 
ИсторияОтечества.«Лентавремени»иисторическаякарта. 

Наиболее важные и яркие события общественной и культурной жизни страны в 

разныеисторическиепериоды:ГосударствоРусь,Московскоегосударство,Российская 
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империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, духовно-нравственные и 

культурные традиции людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди разных 

эпох как носителибазовых национальных ценностей. Наиболее значимые объектысписка 

Всемирного культурного наследия в России и за рубежом. Охрана памятников истории и 

культуры. Посильноеучастиевохране памятниковисторииикультурысвоегокрая. 

Личная ответственность каждого человека за сохранность историко-культурного 

наследия своего края. 

Правила нравственного поведения в социуме, отношение к людям независимо от 
ихнациональности,социальногостатуса,религиознойпринадлежности. 

Человекиприрода. 

Методы познания окружающей природы: наблюдения, сравнения, измерения, 

опыты по исследованию природных объектов и явлений. Солнце – ближайшая к нам 

звезда, источник света и тепла для всего живого на Земле. Характеристика планет 

Солнечной системы. Естественные спутники планет. Смена дня и ночи на Земле. 

ВращениеЗемли как причинасмены дня и ночи. Обращение Земли вокруг Солнца и смена 

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

представление, условное обозначение равнин и гор на карте). Равнины и горы России. 

Особенности поверхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений). 

Водоёмы, их разнообразие (океан, море, озеро, пруд, болото); река как водный поток; 

использование рек и водоёмов человеком. Крупнейшие реки и озёра России, моря, 

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

характеристика на основе наблюдений). 

Наиболее значимые природные объекты списка Всемирного наследия в России иза 
рубежом(2-3 объекта). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны 

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

человеканаприродуизучаемыхзон, охрана природы).Связивприродныхзонах. 

Некоторые доступные для понимания экологические проблемы взаимодействия 

человека и природы. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, 

растительного и животного мира. Правила нравственного поведения в природе. 

МеждународнаяКрасная книга(отдельные примеры). 
Правилабезопаснойжизнедеятельности. 
Здоровыйобразжизни:профилактикавредныхпривычек. 

Безопасность в городе (планирование маршрутов с учётом транспортной 

инфраструктуры города; правила безопасного поведения в общественных местах, зонах 

отдыха, учреждениях культуры). Правила безопасногоповедения велосипедиста с учётом 

дорожных знаков и разметки, сигналов и средств защиты велосипедиста, правила 

использования самоката и других средств индивидуальной мобильности. Безопасность в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (поиск достоверной 

информации, опознавание государственных образовательных ресурсов и детских 

развлекательных порталов) в условиях контролируемого доступа в информационно- 

телекоммуникационнуюсеть «Интернет». 

Изучение окружающего мира в 4 классе способствует освоению ряда 
универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, 

коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных 
учебных действий, совместной деятельности. 

Базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных 

универсальныхучебныхдействий способствуютформированиюумений: 
- устанавливатьпоследовательностьэтаповвозрастногоразвитиячеловека; 

- конструироватьвучебных иигровых ситуациях правилабезопасного поведениявсреде 

обитания; 

- моделироватьсхемыприродныхобъектов(строениепочвы;движениереки,форма 
поверхности); 
- соотноситьобъектыприродыспринадлежностьюкопределённойприроднойзоне; 

- классифицироватьприродныеобъектыпопринадлежностикприроднойзоне; 
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- определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на 

основе предложенныхучителем вопросов. 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных 

действий способствует формированиюумений: 

- использовать умения работать с информацией, представленной в разных формах; 

оценивать объективность информации, учитывать правила безопасного использования 

электронныхобразовательных иинформационныхресурсов; 

- использовать для уточнения ирасширения своихзнанийоб окружающем мире словари, 
справочники,энциклопедии,втомчислеиинформационно-телекомуникационнуюсеть 
«Интернет»(вусловияхконтролируемоговыхода); 

- делать сообщения (доклады) на предложенную тему на основе дополнительной 
информации, подготавливать презентацию, включая в неё иллюстрации, таблицы, 

диаграммы. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

способствуютформированиюумений: 

- ориентироваться в понятиях: организм, возраст, система органов; культура, долг, 

соотечественник, берестяная грамота, первопечатник, иконопись, объект Всемирного 
природногои культурногонаследия; 

- характеризовать человека как живой организм: раскрывать функцииразличных систем 
органов;объяснять особую роль нервнойсистемыв деятельностиорганизма; 

- создавать текст-рассуждение: объяснять вред для здоровья и самочувствия организма 
вредных привычек; 

- описывать ситуации проявления нравственных качеств: отзывчивости, доброты, 

справедливости и других; 

- составлять краткие суждения о связях и зависимостях в природе (на основе сезонных 
изменений,особенностейжизниприродныхзон, пищевыхцепей); 

- составлять небольшие тексты «Права и обязанности гражданина Российской 
Федерации»; 

- создавать небольшие тексты о знаменательных страницах истории нашей страны (в 
рамках изученного). 

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию 

умений: 
- самостоятельнопланироватьалгоритмрешенияучебнойзадачи; 
- предвидетьтрудностиивозможныеошибки; 

- контролироватьпроцессирезультатвыполнениязадания,корректироватьучебные 

действия принеобходимости; 
- адекватноприниматьоценкусвоейработы;планироватьработунадошибками; 

- находитьошибкивсвоейичужихработах,устанавливатьихпричины. 

Совместнаядеятельностьспособствуетформированиюумений: 
- выполнять правила совместной деятельности при выполнении разных ролей: 
руководителя,подчинённого,напарника,членабольшогоколлектива; 

- ответственно относиться к своим обязанностям в процессе совместной деятельности, 

объективнооцениватьсвой вклад в общеедело; 

- анализировать ситуации, возникающие в процессе совместных игр, труда, 
использования инструментов, которые могут стать опасными для здоровья и жизнидругих 

людей. 
Планируемые результаты освоения программы по окружающему миру на уровне 

начального общего образования. 

Личностные результаты освоения программы по окружающему миру 

характеризуют готовность обучающихся руководствоваться традиционнымироссийскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения и должны отражать приобретение 

первоначальногоопыта деятельности обучающихся, в части: 
1) гражданско-патриотическоговоспитания: 

- становлениеценностногоотношенияксвоейРодине–России;пониманиеособой роли 
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многонациональнойРоссиивсовременноммире; 

- осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 

принадлежностикроссийскому народу,ксвоейнациональнойобщности; 
- сопричастностькпрошлому,настоящемуибудущемусвоейстраныиродногокрая; 

- проявлениеинтересакисторииимногонациональнойкультуресвоейстраны,уважения к 

своему и другимнародам; 

- первоначальныепредставленияочеловекекакчленеобщества,осознаниеправи 
ответственности человека как членаобщества; 
2) духовно-нравственноговоспитания: 

- проявлениекультурыобщения,уважительногоотношенияклюдям,ихвзглядам, 

признаниюих индивидуальности; 

- принятие существующих в обществе нравственно-этических норм поведения и правил 

межличностных отношений, которые строятся на проявлениигуманизма,сопереживания, 
уваженияи доброжелательности; 

- применение правил совместнойдеятельности, проявление способностидоговариваться, 
неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям; 
3) эстетическоговоспитания: 

- понимание особой роли России в развитии общемировой художественной культуры, 

проявление уважительного отношения, восприимчивости и интереса к разным видам 
искусства, традициями творчествусвоего идругихнародов; 

- использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности, в 

разных видах художественнойдеятельности. 
4) физическоговоспитания,формированиякультурыздоровьяиэмоционального 
благополучия: 

С- облюдение правил организации здорового и безопасного (для себя и других людей) 

образа жизни; выполнение правил безопасного поведении в окружающей среде (в том 

числе информационной); 

- приобретение опыта эмоциональногоотношенияксредеобитания,бережноеотношение к 
физическому и психическомуздоровью; 
5) трудовоговоспитания: 

- осознаниеценноститрудовойдеятельностивжизничеловека иобщества,ответственное 
потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных 

видах трудовой деятельности, интерес кразличным профессиям; 

6) экологическоговоспитания: 

- осознание роличеловека вприродеиобществе,принятиеэкологическихнорм 
поведения,бережного отношениякприроде,неприятиедействий, приносящихейвред; 
7) ценностинаучногопознания: 

- осознаниеценностипознаниядляразвитиячеловека,необходимостисамообразованияи 

саморазвития; 

- проявление познавательного интереса, активности, инициативности, любознательности 

и самостоятельности в расширении своих знаний, в том числе с использованием 

различных информационныхсредств. 

В результате изучения окружающего мира на уровне начального общего 

образования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные 

учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные 

универсальныеучебные действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия 
как частьпознавательныхуниверсальныхучебныхдействий: 

понимать целостность окружающего мира (взаимосвязь природной и социальной среды 

обитания),проявлять способностьориентироватьсявизменяющейсядействительности; 

- на основе наблюдений доступных объектов окружающего мира устанавливать связи и 
зависимости между объектами (часть – целое; причина – следствие; изменения вовремени 

и в пространстве); 

- сравниватьобъектыокружающегомира,устанавливатьоснованиядлясравнения, 
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устанавливать аналогии; 

- объединятьчастиобъекта(объекты)по определённомупризнаку; 

- определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенныеобъекты; 
- находитьзакономерностиипротиворечияврассматриваемыхфактах,данныхи 

наблюденияхна основе предложенногоалгоритма; 

- выявлятьнедостатокинформациидлярешенияучебной(практической)задачина основе 
предложенногоалгоритма. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиебазовыеисследовательские действия как 
частьпознавательныхуниверсальныхучебных действий: 

- проводить (по предложенному и самостоятельно составленному плану - или 
выдвинутому предположению)наблюдения, несложныеопыты; 
проявлятьинтерес кэкспериментам,проводимымподруководствомучителя; 

- определятьразницу между реальными желательным состоянием объекта (ситуации) на 

основе предложенныхвопросов; 

- формулировать с помощью учителя цель предстоящей работы, прогнозировать 

возможное развитие процессов, событий и последствия в аналогичных или сходных 
ситуациях; 

- моделировать ситуации на основе изученного материала о связях в природе (живая и 

неживая природа, цепи питания; природные зоны), а также в социуме (лента времени; 
поведениеи егопоследствия; коллективныйтруд и егорезультатыи другое); 

- 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 

проведённогонаблюдения(опыта, измерения,исследования). 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с 
информациейкакчастьпознавательных универсальныхучебных действий: 

- использовать различные источникидля поиска информации,выбирать источник 
полученияинформациис учётом учебной задачи; 

- находитьвпредложенномисточникеинформацию,представленнуювявномвиде, согласно 

заданному алгоритму; 

- распознаватьдостоверную инедостоверную информацию самостоятельноилинаоснове 
предложенногоучителемспособаеёпроверки; 

- находитьииспользоватьдлярешенияучебныхзадачтекстовую,графическую,аудиовизуаль
нуюинформацию; 

- читатьиинтерпретироватьграфическипредставленнуюинформацию:схему,таблицу, 
иллюстрацию; 

- соблюдатьправилаинформационной безопасности вусловиях контролируемого доступа в 
информационно-телекоммуникационнуюсеть«Интернет» (спомощьюучителя); 

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

- фиксировать полученные результаты в текстовой форме (отчёт, выступление, 

высказывание) и графическом виде (рисунок,схема,диаграмма). 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеуменияобщениякакчасть 
коммуникативныхуниверсальныхучебных действий: 

- впроцесседиалоговзадаватьвопросы, высказыватьсуждения, оцениватьвыступления 
участников; 

- признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и 
аргументированновысказыватьсвоёмнение;приводитьдоказательствасвоейправоты; 

- соблюдатьправилаведениядиалогаидискуссии;проявлятьуважительноеотношениек 
собеседнику; 

- использовать смысловое чтение для определения темы,главноймыслитекстаоприроде, 

социальнойжизни,взаимоотношенияхипоступках людей; 

- создаватьустныеиписьменныетексты(описание,рассуждение,повествование); 
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- конструироватьобобщенияивыводынаосновеполученныхрезультатовнаблюденийи 

опытнойработы, подкреплятьих доказательствами; 

- находитьошибкиивосстанавливатьдеформированный текстобизученных объектах и 

явлениях природы,событияхсоциальнойжизни; 
- готовить небольшие публичные выступления с возможнойпрезентацией(текст, 

рисунки,фото, плакаты и другое) ктекстувыступления. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеумениясамоорганизациикак 

частирегулятивныхуниверсальныхучебных действий: 
- планироватьсамостоятельноилиспомощьюучителядействияпорешениюучебной задачи; 

- выстраиватьпоследовательностьвыбранныхдействийиопераций. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроляи 
самооценкикакчастирегулятивныхуниверсальныхучебныхдействий: 
- осуществлятьконтрольпроцессаирезультатасвоейдеятельности; 

- находитьошибкивсвоейработеиустанавливатьих причины; 
- корректироватьсвоидействияпринеобходимости(снебольшойпомощьюучителя); 

- предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать 

способы их предупреждения, в том числе вжитейскихситуациях,опасныхдляздоровьяи 

жизни; 

- объективно оценивать результаты своей деятельности, соотносить свою оценку с 
оценкойучителя; 

- оцениватьцелесообразностьвыбранныхспособовдействия, 

при необходимостикорректироватьих. 
Уобучающегосябудутсформированыследующиеумениясовместной 

деятельности: 

- понимать значение коллективной деятельности для успешного решения учебной 

(практической) задачи; активно участвовать в формулировании краткосрочных и 

долгосрочных целей совместной деятельности (на основе изученного материала по 

окружающему миру); 

- коллективно строить действия по достижению общей цели: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесси результат совместной работы; 
- проявлятьготовностьруководить,выполнятьпоручения,подчиняться; 
- выполнять правила совместной деятельности: справедливо распределять и оценивать 

работукаждого участника; считатьсясналичиемразных мнений; 

- не допускать конфликтов, при их возникновении мирно разрешать их без участия 
взрослого; 
- ответственновыполнятьсвоючастьработы. 

Предметные результаты изучения окружающего мира. К концу обучения в 1 

классе обучающийсянаучится: 
- называтьсебяичленовсвоейсемьипофамилии,имени,отчеству,профессиичленов 

своей семьи, домашний адрес и адрес своей школы; проявлять уважение к семейным 

ценностям и традициям, соблюдать правила нравственного поведения в социуме и на 

природе; 
- воспроизводитьназваниесвоегонаселённогопункта,региона,страны; 

- приводить примеры культурных объектов родного края, школьных традиций и 
праздников,традицийиценностейсвоейсемьи,профессий; 

- различать объекты живой и неживой природы, объекты, созданные человеком, и 
природные материалы, части растений (корень, стебель, лист,цветок,плод,семя),группы 

животных(насекомые,рыбы, птицы,звери); 

- описывать на основе опорных слов наиболее распространённые в родном крае 

дикорастущие и культурные растения, диких и домашних животных; сезонные явления в 

разные времена года; деревья, кустарники, травы; основные группы животных 

(насекомые,рыбы,птицы,звери); выделятьих наиболее существенные признаки; 
- применятьправилауходазакомнатнымирастениямиидомашнимиживотными; 

- проводить,соблюдаяправилабезопасноготруда,несложныегрупповыеи 
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индивидуальные наблюдения (в том числе за сезонными изменениями в природе своей 

местности), измерения (в том числе вестисчёт времени, измерять температурувоздуха)и 

опыты под руководством учителя; 
- использоватьдляответовнавопросынебольшиетекстыоприродеиобществе; 

- оценивать ситуации,раскрывающие положительное инегативное отношениекприроде; 
правилаповеденияв быту, вобщественныхместах; 

- соблюдать правила безопасности на учебном месте школьника; вовремя наблюденийи 

опытов;безопасно пользоваться бытовымиэлектроприборами; 
- соблюдатьправилаиспользованияэлектронныхсредств,оснащенныхэкраном; 
- соблюдатьправилаздоровогопитанияиличнойгигиены; 

- соблюдатьправилабезопасногоповеденияпешехода; 

- соблюдатьправилабезопасногоповедениявприроде; 

--спомощьювзрослых(учителя,родителей)пользоватьсяэлектроннымдневникоми 
электроннымиобразовательными и информационнымиресурсами. 

Предметныерезультатыизученияокружающегомира.Кконцуобученияво2 классе 

обучающийсянаучится: 
- находить Россию на карте мира, на карте России – Москву, свой регион и его главный 

город; 

- узнавать государственную символику РоссийскойФедерации(гимн,герб,флаг)исвоего 

региона; 

- проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и 

других народов, государственным символам России; соблюдать правила нравственного 

поведенияв социумеина природе; 

- распознавать изученные объекты окружающего мира по их описанию, рисункам и 

фотографиям,различать их в окружающеммире; 
- приводитьпримерыизученныхтрадиций,обычаевипраздниковнародовродногокрая; 
- важныхсобытийпрошлогоинастоящегородногокрая; 

- трудовойдеятельностиипрофессийжителейродногокрая; 

- проводить,соблюдаяправилабезопасноготруда,несложныенаблюденияиопытыс 

природнымиобъектами, измерения; 

- приводитьпримерыизученныхвзаимосвязейвприроде,примеры,иллюстрирующие 
значение природыв жизничеловека; 

- описыватьнаосновепредложенногопланаилиопорныхсловизученныекультурные 
объекты(достопримечательности родногокрая,музейныеэкспонаты); 

- описыватьнаосновепредложенногопланаилиопорныхсловизученныеприродные 
объектыи явления,втом числе звёзды,созвездия,планеты; 

- группировать изученные объекты живойинеживойприродыпопредложенным 
признакам; 

- сравниватьобъектыживойинеживойприродынаосновевнешнихпризнаков; 

- ориентироватьсянаместностипоместнымприроднымпризнакам,Солнцу,компасу; 
- создаватьпозаданномуплануразвёрнутыевысказывания оприродеиобществе; 

- использоватьдляответовнавопросынебольшиетекстыоприродеиобществе; 

- соблюдать правила нравственного поведения в социуме и в природе, оценивать 

примеры положительного и негативного отношения к объектам природы, проявления 

внимания,помощилюдям,нуждающимсявней; 

соблюдать правила безопасного поведения в школе, правила безопасного поведения 

пассажира наземного транспорта и метро; 
- соблюдатьрежимдняипитания; 

- безопасно использовать мессенджеры в условиях контролируемого доступа в 

информационно-коммуникационнуюсеть «Интернет»; 

- безопасно осуществлять коммуникацию в школьных сообществах с помощью учителя 
(при необходимости). 

Предметные результаты изучения окружающего мира. К концу обучения в 3 
классе обучающийсянаучится: 

- различатьгосударственнуюсимволикуРоссийскойФедерации(гимн,герб,флаг); 
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- проявлятьуважениекгосударственнымсимволамРоссииисвоегорегиона; 

- проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и 

других народов;соблюдатьправиланравственногоповедениявсоциуме; 

- приводить примеры памятников природы, культурных объектов и 

достопримечательностей родного края; столицы России,городов РФс богатойисториейи 

культурой; российскихцентров декоративно-прикладногоискусства; проявлять интерес и 

уважениекисториии культуре народов России; 
- показыватьнакартемираматерики,изученныестраны мира; 
- различатьрасходыидоходысемейногобюджета; 

- распознавать изученные объекты природы по их описанию, рисункам и фотографиям, 

различать их в окружающеммире; 

- проводить по предложенному плану или инструкции небольшие опыты с природными 
объектами с использованием простейшего лабораторногооборудования иизмерительных 

приборов;соблюдатьбезопасность проведенияопытов; 
- группировать изученные объекты живой и неживой природы, проводить простейшую 

классификацию; 
- сравниватьпозаданномуколичествупризнаковобъектыживойинеживойприроды; 

- описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления природы, 

выделяяих существенные признакии характерные свойства; 
- использоватьразличныеисточникиинформацииоприродеиобществедляпоискаи 
извлеченияинформации,ответовнавопросы; 

- использовать знания о взаимосвязях в природе, связи человека и природы для 

объясненияпростейшихявленийипроцессоввприроде,организмечеловека; 
- фиксироватьрезультатынаблюдений,опытнойработы,впроцессеколлективной 
деятельностиобобщатьполученныерезультатыиделатьвыводы; 

- создавать по заданному плану собственные развёрнутые высказывания о природе, 

человекеиобществе,сопровождаявыступлениеиллюстрациями(презентацией); 
- соблюдатьправилабезопасногоповеденияпассажиражелезнодорожного,водногои 
авиатранспорта; 

соблюдатьосновыздоровогообразажизни,втомчислетребованиякдвигательной активности 

ипринципыздорового питания; 
- соблюдатьосновыпрофилактикизаболеваний; 
соблюдатьправилабезопасногоповеденияводворежилогодома; 

- соблюдатьправиланравственногоповедениянаприроде; 

безопасноиспользоватьперсональныеданныевусловияхконтролируемогодоступав 

информационно-коммуникационнуюсеть «Интернет»; 
- ориентироватьсяввозможныхмошенническихдействиях приобщениивмессенджерах. 

Предметныерезультатыизученияокружающегомира.Кконцуобученияв4 классе 

обучающийсянаучится: 
- проявлятьуважениексемейнымценностямитрадициям,традициямсвоегонародаи 
другихнародов,государственнымсимволам России; 

- соблюдатьправиланравственногоповедениявсоциуме; 

- показыватьнафизическойкартеизученныекрупныегеографическиеобъектыРоссии (горы, 
равнины,реки, озёра,моря, омывающие территориюРоссии); 
- показыватьнаисторическойкартеместаизученныхисторическихсобытий; 
- находитьместоизученныхсобытийна«лентевремени»; 

- знатьосновныеправаиобязанностигражданинаРоссийскойФедерации; 

- соотносить изученные исторические события и исторических деятелей веками и 

периодами историиРоссии; 

- рассказывать о государственных праздниках России, наиболее важных событиях 

истории России, наиболее известных российских исторических деятелях 

разныхпериодов,достопримечательностях столицыРоссии иродногокрая; 

- описывать на основе предложенного плана изученные объекты, выделяя их 

существенные признаки, в том числе государственную символику России и своего 

региона; 
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- проводить по предложенному (самостоятельно составленному) плану иливыдвинутому 

предположению несложные наблюдения, опыты с объектами природы с использованием 

простейшего лабораторного оборудования и измерительных приборов, следуя правилам 

безопасного труда; 

распознавать изученные объекты и явления живой и неживой природы по их описанию, 

рисунками фотографиям,различать их в окружающем мире; 

- группировать изученные объекты живой и неживой природы, самостоятельно выбирая 
признакдлягруппировки;проводитьпростейшиеклассификации; 

- сравнивать объекты живой и неживой природы на основе их внешних признаков и 
известных характерных свойств; 

- использовать знания о взаимосвязях в природе для объяснения простейших явлений и 
процессов в природе (в том числе смены дня и ночи, смены времён года, сезонных 

измененийвприродесвоейместности,причинысменыприродныхзон); 

- называть наиболее значимые природные объекты Всемирного наследия в России и за 

рубежом (в пределах изученного); 
- называтьэкологическиепроблемыиопределять путиихрешения; 

- создавать по заданному плану собственные развёрнутые высказывания о природе и 
обществе; 

- использовать различные источники информации для поиска иизвлечения информации, 

ответов на вопросы; 
- соблюдатьправиланравственногоповедениянаприроде; 
- осознаватьвозможныепоследствиявредныхпривычекдляздоровьяижизничеловека; 

- соблюдать правила безопасного поведения при использовании объектов транспортной 

инфраструктуры населённого пункта, в театрах, кинотеатрах,торговых центрах,парках и 
зонах отдыха, учреждениях культуры (музеях, библиотеках идругих); 

- соблюдать правила безопасного поведения при езде на велосипеде, самокате и других 

средствахиндивидуальноймобильности; 
- осуществлятьбезопасныйпоискобразовательныхресурсовиверифицированной 
информациивинформационно-телекоммуникационнойсети«Интернет»; 

- соблюдать правила безопасного для здоровья использования электронных 

образовательных и информационныхресурсов. 

 Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Основы 

религиозных культур и светской этики». 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Основы религиозных 

культур и светской этики»(предметная область «Основы религиозныхкультурисветской 

этики»)(далее соответственно – программа поОРКСЭ,ОРКСЭ)включаетпояснительную 

записку,содержание обучения,планируемые результаты освоения программы поосновам 

религиозныхкультур и светскойэтики. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения учебного 

предмета, характеристику психологических предпосылок к егоизучениюобучающимися, 

место в структуре учебногоплана,а также подходы к отборусодержания ипланируемым 

результатам. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются 
дляобязательного изученияв4классена уровненачального общего образования. 

Планируемые результаты освоения программы по ОРКСЭ включают личностные, 

метапредметные результаты, а также предметные достижения обучающегося за весь 

периодобученияна уровненачального общего образования. 
Пояснительнаязаписка. 

Программа по ОРКСЭ на уровне начального общего образования составлена на 

основе требований к результатам освоения программы начального общего образования 

ФГОС НОО, а также ориентирована на целевые приоритеты духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся, сформулированные в федеральной 

программе воспитания. 

ПрограммапоОРКСЭпредставляетсобойрекомендациюдляпедагогов,школ(ФЗ 
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«Об образовании в Российской Федерации» ч. 7.2. ст. 12) и отражает вариант 

конкретизации требований Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования по ОРКСЭ и обеспечивает содержательную 

составляющую ФГОС НОО. Представленное в программе по ОРКСЭ планирование 

является примерным, и последовательность изучения тематики по модулям ОРКСЭможет 

варьироваться в соответствии с используемыми в школах УМК, учебниками по 

модулямОРКСЭ.ПредметнаяобластьОРКСЭсостоитизучебныхмодулей повыбору: 

«Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской 

культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы религиозных культур народов 

России», «Основы светской этики». В соответствии с федеральным законом выбормодуля 

осуществляется по заявлению родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнихобучающихся. Выборустановлен вФЗ «Об образовании 
вРоссийскойФедерации»(ч.2ст.87.). 

Планируемые результаты освоения курса ОРКСЭ включают результаты по 

каждому учебному модулю. При конструировании планируемых результатов 

учитываются цели обучения, требования, которые представлены в стандарте, испецифика 

содержания каждого учебного модуля. Общие результаты содержат перечень личностных 

и метапредметных достижений, которые приобретает каждыйобучающийся, независимо 

от изучаемого модуля. Поскольку предмет изучается один год (4 класс), все результаты 

обучения представляются за этот период. Целью ОРКСЭ является формирование у 

обучающегося мотивации к осознанному нравственному поведению, основанному на 

знании и уважении культурных и религиозных традиций многонационального народа 

России,а также к диалогус представителямидругихкультур и мировоззрений. 
ОсновнымизадачамиОРКСЭявляются: 

- знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, 

иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светскойэтикипо выбору 

родителей (законныхпредставителей); 

- развитие представлений обучающихся о значении нравственных норм и ценностей в 
жизниличности,семьи, общества; 

- обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, ранее 
полученных в начальной школе, формирование ценностно-смысловой сферы личности с 

учётоммировоззренческихикультурныхособенностейипотребностей семьи; 

- развитие способностей обучающихся к общению в полиэтничной, 

разномировоззренческой и многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения 

и диалога. Основной методологический принцип реализации ОРКСЭ – 

культурологический подход, способствующий формированию у младших школьников 

первоначальных представлений о культуре традиционных религий народов России 

(православия, ислама, буддизма, иудаизма), российской светской (гражданской) этике, 

основанной на конституционных правах, свободахиобязанностяхчеловека игражданина в 

Российской Федерации. 

Культурологическая направленность предмета способствует развитию у 

обучающихся представлений о нравственных идеалах и ценностях религиозных и 

светских традиций народов России,формированию ценностногоотношения к социальной 

реальности, осознанию роли буддизма, православия, ислама, иудаизма, светской этики в 

истории и культуре нашей страны. Коммуникативный подход к преподаванию предмета 

ОРКСЭ предполагает организацию коммуникативной деятельности обучающихся, 

требующей от них умения выслушивать позицию партнёра по деятельности, принимать 

её, согласовывать усилия для достижения поставленной цели, находить адекватные 

вербальные средства передачи информации и рефлексии. Деятельностный подход, 

основывающийся на принципе диалогичности, осуществляется в процессе активного 

взаимодействия обучающихся, сотрудничества, обмена информацией, обсужденияразных 

точек зренияи т. п. 

Предпосылками усвоения младшими школьниками содержания курса являются 

психологическиеособенностидетей,завершающихобучениевначальнойшколе:интерес 
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к социальной жизни, любознательность, принятие авторитета взрослого. Психологи 

подчёркивают естественную открытость детей этоговозраста,способность эмоционально 

реагировать на окружающую действительность, остро реагировать как на 

доброжелательность, отзывчивость, доброту других людей, так и на проявление 

несправедливости, нанесение обид и оскорблений. Всё это становится предпосылкой к 

пониманию законов существования в социуме и принятию их как руководства к 

собственному поведению. Вместе с тем в процессе обучения необходимо учитывать,что 

младшие школьники с трудом усваивают абстрактные философские сентенции, 

нравственные поучения, поэтому особое внимание должно быть уделено эмоциональной 

стороне восприятия явлений социальной жизни, связанной с проявлением или 

нарушением нравственных, этических норм, обсуждение конкретных жизненных 

ситуаций,дающихобразцы нравственноценногоповедения. 

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 

МинобрнаукиРоссииот 22.08.2012№08-250«О введении учебного курса ОРКСЭ»). 

Тематическое планирование включает название раздела (темы) с указанием 

количества академических часов, отводимых на освоение каждойтемы учебного модуля, 

характеристику основных видов деятельности учащихся, в том числе с учётом рабочей 

программы воспитания, возможность использования по этой теме электронных 

(цифровых) образовательных ресурсов, являющихся учебно-методическимиматериалами 

в электронном (цифровом) виде и реализующими дидактические возможности ИКТ, 

содержание которыхсоответствуетзаконодательствуоб образовании. 

ОРКСЭизучаетсяв 4классе,одинчасвнеделю (34ч). 
Содержаниеобучения в 4 классе. 
Модуль«Основыправославнойкультуры». 

Россия – наша Родина. Введение в православную традицию. Культура и религия. 

Во что верят православные христиане. Добро и зло в православной традиции. Золотое 

правило нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и 

ответственность. Милосердие и сострадание. Православие в России. Православный храми 

другие святыни. Символический язык православной культуры: христианское искусство 

(иконы, фрески, церковное пение, прикладное искусство), православный календарь. 

Праздники.Христианскаясемьяиеёценности. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессиональногонарода России. 
Модуль«Основыисламскойкультуры». 

Россия – наша Родина. Введение в исламскую традицию. Культура и религия. 

Пророк Мухаммад – образец человека и учитель нравственности в исламской традиции. 

Во что верят мусульмане. Добро и зло в исламской традиции. Нравственные основы 

ислама.Любовь к ближнему. Отношениек труду. Долг 

и ответственность. Милосердие и сострадание. Столпы ислама. Обязанности мусульман. 

Для чего построена и как устроена мечеть. Мусульманское летоисчисление икалендарь. 

Ислам в России. Семья в исламе. Праздники исламских народов России: их 

происхождениеи особенности проведения.Искусствоислама. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессиональногонарода России. 
Модуль«Основыбуддийскойкультуры». 

Россия – наша Родина. Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и 

религия. Будда и его учение. Буддийские святыни. Будды и бодхисатвы. Семья в 

буддийской культуре и её ценности. Буддизм в России. Человек в буддийской картине 

мира. Буддийские символы. Буддийские ритуалы. Буддийские святыни. Буддийские 

священные сооружения. Буддийский храм. Буддийский календарь. Праздники в 

буддийскойкультуре. Искусство в буддийской культуре. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессиональногонарода России. 
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Модуль«Основыиудейскойкультуры». 

Россия – наша Родина. Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и 

религия. Тора – главная книга иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи 

еврейского народа. Пророки и праведники в иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. 

Назначение синагогииеё устройство. Суббота (Шабат) в иудейскойтрадиции. Иудаизм в 

России. Традиции иудаизма в повседневной жизни евреев. Ответственное принятие 

заповедей. Еврейский дом. Еврейский календарь: его устройство и особенности. 

Еврейские праздники: их история и традиции. Ценности семейной жизни в иудейской 

традиции. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессиональногонарода России. 
Модуль«ОсновырелигиозныхкультурнародовРоссии». 

Россия – наша Родина. Культура ирелигия. Религиознаякультура народовРоссии. 

Мировые религии и иудаизм. Их основатели. Священные книги христианства, ислама, 

иудаизма, буддизма. Хранители предания в религиях. Человек в религиозных традициях 

народов России. Добро и зло. Священные сооружения. Искусство в религиознойкультуре. 

Религия и мораль. Нравственные заповеди христианства, ислама, иудаизма, буддизма. 

Обычаи и обряды. Праздники и календари в религиях. Семья, семейные ценности. Долг, 

свобода, ответственность, труд. Милосердие, забота о слабых, 

взаимопомощь,социальныепроблемы обществаиотношениекним разных религий. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессиональногонарода России. 

Модуль«Основысветскойэтики». 

Россия – наша Родина. Этика иеё значение в жизничеловека. Праздникикакодна из 

форм исторической памяти. Образцы нравственности в культуре Отечества, в культурах 

разных народов России. Государство и мораль гражданина, основной закон 

(Конституция) в государстве как источник российской светской (гражданской) этики. 

Трудовая мораль. Нравственные традиции предпринимательства. Что значит быть 

нравственным в наше время. Нравственные ценности,идеалы,принципы морали. Нормы 

морали. Семейные ценности и этика семейных отношений. Этикет. Образование как 

нравственнаянорма. Методы нравственногосамосовершенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессиональногонарода России. 

Планируемые результаты освоения программы по ОРКСЭ на уровне начального 

общего образования. 
ЛичностныерезультатыосвоенияпрограммыпоОРКСЭнауровненачального 

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 

внутреннейпозицииличности. 

ВрезультатеизученияОРКСЭнауровненачальногообщегообразования 

уобучающегося будут сформированыследующие личностныерезультаты: 

- пониматьосновыроссийскойгражданскойидентичности,испытыватьчувствогордости за 
свою Родину; 

- формировать национальную игражданскую самоидентичность,осознавать свою 

этническуюинациональнуюпринадлежность; 

- понимать значение гуманистических идемократических ценностныхориентаций, 
осознавать ценностьчеловеческой жизни; 

- пониматьзначениенравственныхнормиценностейкакусловияжизниличности,семьи, 

общества; 

- осознавать право гражданина Российской Федерации исповедовать любую 

традиционнуюрелигиюилинеисповедовать никакойрелигии; 

- строитьсвоёобщение,совместнуюдеятельностьнаосновеправилкоммуникации: 

умениядоговариваться,мирно разрешатьконфликты,уважатьдругоемнение,независимо 
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отпринадлежностисобеседниковкрелигиииликатеизму; 

- соотносить свои поступки с нравственными ценностями, принятыми в российском 

обществе, проявлять уважение к духовным традициям народов России, терпимость к 

представителям разного вероисповедания; 

-- строить своё поведение с учётом нравственных норм и правил, проявлять в 

повседневной жизни доброту, справедливость, доброжелательность в общении, желание 

при необходимостиприйтина помощь; 

- понимать необходимость обогащать свои знания о духовно-нравственной культуре, 
стремиться анализировать своё поведение, избегать негативных поступков и действий, 

оскорбляющихдругихлюдей; 
- понимать необходимость бережного отношения к материальным и духовным 

ценностям. 

В результате изучения ОРКСЭ на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные 

учебные действия, совместная деятельность. 
Метапредметныерезультаты: 

овладевать способностью понимания и сохранения целей и задач учебной деятельности, 

поискаоптимальныхсредствих достижения; 
- формироватьуменияпланировать,контролироватьиоцениватьучебныедействияв 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять и находить 

наиболее эффективные способы достижения результата, вносить соответствующие 

коррективы в процесс их реализации на основе оценки и учёта характера ошибок, 

пониматьпричиныуспеха/неуспехаучебной деятельности; 

- совершенствовать умения в различных видахречевойдеятельностиикоммуникативных 

ситуациях, адекватное использование речевых средств и средств информационно- 

коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и 

познавательныхзадач; 

- совершенствовать умения в области работы с информацией, осуществления 

информационногопоискадлявыполненияучебныхзаданий; 
- овладевать навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, 

осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачамикоммуникации; 

овладевать логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений,отнесенияк известным понятиям; 

- формировать готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и право каждого иметь свою собственную, 

умений излагать своёмнениеи аргументировать своюточкузренияиоценкусобытий; 

- совершенствовать организационные умения в области коллективной деятельности, 

умения определять общую цель и пути её достижения, умений договариваться о 

распределении ролей в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведениеи поведениеокружающих. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и 
исследовательскиедействия какчастьпознавательных универсальныхучебных действий: 

- ориентироваться в понятиях, отражающих нравственные ценности общества – мораль, 

этика, этикет, справедливость, гуманизм, благотворительность, а также используемых в 

разных религиях(в пределах изученного); 

- использовать разные методы получения знаний о традиционных религиях и светской 

этике (наблюдение, чтение, сравнение,вычисление); 

- применять логические действия и операции для решения учебных задач: сравнивать, 
анализировать,обобщать, делатьвыводы на основе изучаемого фактического материала; 

- признавать возможность существования разных точек зрения, обосновывать свои 
суждения, приводитьубедительные доказательства; 

- выполнятьсовместныепроектныезаданиясопоройнапредложенныеобразцы. 
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У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с 

информациейкакчастьпознавательных универсальныхучебных действий: 

В- оспроизводить прослушанную (прочитанную) информацию, подчёркивать её 

принадлежностькопределённойрелигиии/иликгражданскойэтике; 
- использовать разные средства для получения информации в соответствии с 

поставленнойучебной задачей(текстовую,графическую, видео); 

- находить дополнительную информацию к основному учебному материалу в разных 

информационных источниках, в том числе в Интернете (в условиях контролируемого 
входа); 

- анализировать, сравнивать информацию, представленную в разных источниках, с 

помощьюучителя, оцениватьеёобъективность и правильность. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативныхуниверсальныхучебных действий: 

- использовать смысловое чтение для выделения главной мысли религиозных притч, 

сказаний, произведений фольклора и художественной литературы, анализа и оценки 

жизненныхситуаций,раскрывающихпроблемынравственности,этики,речевогоэтикета; 

- соблюдать правила ведения диалога и дискуссии, корректно задавать вопросы и 

высказывать своё мнение, проявлять уважительное отношение к собеседнику с учётом 

особенностей участниковобщения; 

- создавать небольшие тексты-описания, тексты-рассуждения для воссоздания, анализа и 

оценки нравственно-этических идей, представленных в религиозных учениях и светской 
этике. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеумениясамоорганизациии 
самоконтролякакчастьрегулятивныхуниверсальныхучебныхдействий: 

- проявлять самостоятельность, инициативность, организованность в осуществлении 

учебной деятельности и в конкретных жизненных ситуациях, контролировать состояние 

своего здоровья и эмоционального благополучия, предвидеть опасные для здоровья и 

жизниситуациииспособы их предупреждения; 

- проявлять готовность изменять себя, оценивать свои поступки, ориентируясь на 

нравственные правила и нормы современного российского общества, проявлять 

способность ксознательному самоограничениювповедении; 

- анализировать ситуации, отражающие примеры положительного и негативного 

отношенияк окружающему миру (природе,людям,предметамтрудовой деятельности); 

- выражать своё отношение к анализируемым событиям,поступкам,действиям:одобрять 

нравственные нормы поведения, осуждать проявление несправедливости, жадности, 

нечестности, зла; 

- проявлять высокий уровень познавательной мотивации, интерес к предмету, желание 

больше узнать одругих религияхи правилах светской этики иэтикета. 
У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной 

деятельности: 

- выбирать партнёра не только по личным симпатиям, но и по деловым качествам, 

корректно высказывать своипожелания к работе, спокойно принимать замечания ксвоей 

работе, объективноих оценивать; 

- владеть умениями совместной деятельности:подчиняться, договариваться, руководить, 

терпеливо испокойноразрешатьвозникающиеконфликты; 

- готовить индивидуально, в парах, в группах сообщения по изученному и 

дополнительномуматериалусиллюстративнымматериаломивидеопрезентацией. 

К концу обучения в 4 классе обучающийся получит следующие предметные 
результаты по отдельным темам программы по ОРКСЭ: 

Модуль «Основы православной культуры». выражать своими словами 

первоначальное понимание сущности духовного развития как осознания и усвоения 

человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, окружающей 

действительности; выражать своими словами понимание значимости нравственного 

совершенствования и роли в этом личных усилий человека, приводить 

примеры;выражатьпониманиеипринятиезначенияроссийскихтрадиционныхдуховныхи 
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нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского 

общества как источника и основы духовного развития, нравственногосовершенствования; 

рассказывать о нравственных заповедях, нормах христианской морали, их значении в 

выстраивании отношений в семье, между людьми, в общении и деятельности; раскрывать 

основное содержание нравственных категорий в православной культуре, традиции 

(любовь, вера, милосердие, прощение, покаяние, сострадание, ответственность, 

послушание, грех как нарушение заповедей, борьба с грехом,спасение), основное 

содержание и соотношение ветхозаветных Десяти заповедей и Евангельских заповедей 

Блаженств, христианского нравственного идеала, объяснять «золотое правило 

нравственности» в православной христианской традиции; первоначальный опыт 

осмысления и нравственной оценки поступков, поведения (своих и других людей) с 

позиций православной этики; раскрывать своими словамипервоначальные представления 

о мировоззрении (картине мира) в православии, вероучении о Боге-Троице, Творении, 

человеке, Богочеловеке Иисусе Христе как Спасителе, Церкви; рассказывать оСвященном 

Писании Церкви – Библии (Ветхий Завет, Новый Завет, Евангелия и евангелисты), 

апостолах, святых и житиях святых, священнослужителях, богослужениях, молитвах, 

Таинствах (общее число Таинств, смысл Таинств Крещения, Причастия, Венчания, 

Исповеди), монашествеимонастырях вправославнойтрадиции; 

рассказывать о назначении и устройстве православного храма (собственнохрам,притвор, 

алтарь, иконы, иконостас), нормах поведения в храме, общения с мирянами и 

священнослужителями; рассказывать оправославныхпраздниках(не менее трёх,включая 

Воскресение Христово и Рождество Христово), православных постах, назначении поста; 

раскрывать основное содержание норм отношенийв православнойсемье, обязанностейи 

ответственности членов семьи, отношении детей к отцу, матери, братьям и сёстрам, 

старшим по возрасту, предкам, православных семейных ценностей; распознавать 

христианскую символику, объяснять своими словами её смысл (православный крест) и 

значение в православной культуре; рассказывать о художественной культуре в 

православной традиции, об иконописи, выделять и объяснять особенности икон в 

сравнении с картинами; излагать основные исторические сведения о возникновении 

православной религиозной традиции в России (Крещение Руси), своими словами 

объяснять роль православия в становлении культуры народов России, российской 

культуры и государственности; первоначальный опыт поисковой, проектнойдеятельности 

по изучению православного исторического икультурного наследия в своей местности, 

регионе (храмы, монастыри, святыни,памятные исвятые места),оформлению и 

представлению её результатов; приводить примеры нравственных поступков, 

совершаемых с опорой на этические нормы религиозной культуры и внутреннюю 

установку личности, поступать согласно своей совести; выражать своими словами 

понимание свободы мировоззренческого выбора, отношения человека, людей в обществе 

к религии, свободы вероисповедания, понимание российского общества как 

многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), понимание российского 

общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к Отечеству, 

нашей общей Родине – России, приводить примеры сотрудничества последователей 

традиционных религий; называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме 

изучаемой), народы России, для которых традиционными религиями исторически 

являются православие, ислам, буддизм, иудаизм; выражать своими словами понимание 

человеческого достоинства, ценности человеческой жизни в православной духовно- 

нравственнойкультуре, традиции. 

Модуль«Основыисламскойкультуры». 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы 

исламской культуры» должны отражатьсформированностьумений: 

- выражать своимисловамипервоначальное понимание сущностидуховногоразвитиякак 

осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, 
окружающейдействительности; 

- выражать своими словами понимание значимости нравственного совершенствования и 

роли вэтом личных усилийчеловека,приводитьпримеры; 



106 
 

- выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского 

общества как источника и основы духовного развития, нравственногосовершенствования; 

- рассказывать о нравственных заповедях, нормах исламской религиозной морали, их 

значенииввыстраиванииотношенийвсемье,междулюдьми, вобщенииидеятельности; 

- раскрывать основное содержание нравственных категорий в исламской культуре, 
традиции (вера, искренность, милосердие, ответственность, справедливость, честность, 

великодушие, скромность, верность, терпение, выдержка, достойное поведение, 
стремление к знаниям); 

- первоначальныйопыт осмысления инравственнойоценкипоступков, поведения (своих и 
других людей) спозицийисламской этики; 

- раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении (картине 

мира) в исламской культуре, единобожии,вереи еёосновах; 

- рассказывать о Священном Коране и сунне – примерахиз жизнипророка Мухаммада,о 
праведныхпредках, оритуальнойпрактикевисламе (намаз,хадж, пост, закят,дуа,зикр); 

- рассказывать о назначении и устройстве мечети (минбар, михраб), нормах поведения в 
мечети,общенияс верующимиислужителями ислама; 

- рассказыватьопраздникахвисламе(Ураза-байрам,Курбан-байрам,Маулид); 

- раскрывать основное содержание норм отношений в исламской семье, обязанностей и 

ответственности членов семьи, норм отношенийдетейк отцу, матери, братьям исёстрам, 

старшим по возрасту, предкам, норм отношений с дальними родственниками, соседями, 

исламскихсемейных ценностей; 

- распознавать исламскую символику, объяснять своими словами её смысл и 
охарактеризовать назначениеисламского орнамента; 

- рассказывать о художественной культуре в исламской традиции, религиозных напевах, 

каллиграфии,архитектуре,книжнойминиатюре,религиознойатрибутике, одежде; 
- излагатьосновныеисторическиесведенияовозникновенииисламскойрелигиозной 

традиции в России, своими словами объяснять роль ислама в становлении культуры 
народовРоссии, российскойкультуры и государственности; 

- первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению исламского 

исторического и культурного наследия в своей местности, регионе (мечети, медресе, 
памятные и святыеместа),оформлениюи представлениюеёрезультатов; 

- приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические 

нормы религиозной культуры и внутреннюю установку личности поступать согласно 

своей совести; 

- выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора,отношения 

человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания, пониманиероссийского 

общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), понимание 

российского общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к 

Отечеству, нашей общей Родине – России, приводить примеры сотрудничества 

последователей традиционныхрелигий; 

- называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изучаемой), народы 
России, для которых традиционными религиями исторически являются православие, 

ислам, буддизм, иудаизм; 

- выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности 

человеческойжизнивисламской духовно-нравственнойкультуре, традиции. 
Модуль«Основыбуддийскойкультуры». 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы 
буддийскойкультуры» должныотражатьсформированностьумений: 

- выражать своимисловамипервоначальное понимание сущностидуховногоразвитиякак 

осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, 
окружающейдействительности; 

- выражать своими словами понимание значимости нравственного 

самосовершенствованияироли вэтом личных усилийчеловека,приводитьпримеры; 
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- выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского 

общества как источника и основы духовного развития, нравственногосовершенствования; 

- рассказывать о нравственных заповедях, нормах буддийской религиозной морали, их 

значенииввыстраиванииотношенийвсемье,междулюдьми, вобщенииидеятельности; 

- раскрывать основное содержание нравственных категорий в буддийской культуре, 

традиции (сострадание, милосердие, любовь, ответственность, благие и неблагие деяния, 

освобождение, борьба с неведением, уверенность в себе, постоянство перемен, 

внимательность), основных идей (учения) Будды о сущности человеческой жизни, 

цикличности и значения сансары, понимание личности как совокупности всех поступков, 

значениепонятий«правильноевоззрение»и«правильноедействие»; 

- опыт осмысления инравственнойоценкипоступков,поведения (своихидругихлюдей) 
спозицийбуддийской этики; 

- раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении (картине 

мира) в буддийской культуре, учении о Будде (буддах), бодхисатвах, Вселенной,человеке, 
обществе, сангхе, сансаре инирване,понимание ценностилюбойформы жизни как 

связаннойсценностьючеловеческой жизниибытия; 

- рассказывать о буддийских писаниях, ламах, службах, смысле принятия, восьмеричном 

пути и карме; 
- рассказывать о назначении иустройстве буддийскогохрама,нормахповедения в храме, 

общенияс мирскимипоследователями и ламами; 

- рассказыватьопраздникахвбуддизме,аскезе; 

- раскрывать основное содержание норм отношенийв буддийскойсемье, обязанностейи 

ответственности членов семьи, отношении детей к отцу, матери, братьям и сёстрам, 
старшим по возрасту, предкам, буддийскихсемейных ценностей; 

- распознавать буддийскую символику, объяснять своимисловамиеё смыслизначение в 

буддийскойкультуре; 
- рассказыватьохудожественнойкультуревбуддийскойтрадиции; 

- излагать основные исторические сведения о возникновении буддийской религиозной 

традиции в истории и в России, своими словами объяснять роль буддизма в становлении 

культуры народовРоссии, российскойкультурыигосударственности; 

- первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению буддийского 

исторического и культурного наследия в своей местности, регионе (храмы, монастыри, 

святыни, памятные и святыеместа),оформлениюи представлениюеёрезультатов; 

- приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические 

нормы религиозной культуры и внутреннюю установку личности, поступать согласно 
своей совести; 

- выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора,отношения 

человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания, пониманиероссийского 

общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), понимание 

российского общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к 

Отечеству, нашей общей Родине – России, приводить примеры сотрудничества 

последователей традиционныхрелигий; 

называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изучаемой), народы 

России, для которых традиционными религиями исторически являются православие, 

ислам, буддизм, иудаизм; 

- выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности 
человеческойжизнивбуддийскойдуховно-нравственнойкультуре, традиции. 

Модуль«Основыиудейскойкультуры». 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы 

иудейскойкультуры» должныотражатьсформированностьумений: 

- выражать своимисловамипервоначальное понимание сущностидуховногоразвитиякак 

осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, 

окружающейдействительности; 
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- выражать своими словами понимание значимости нравственного совершенствования и 

роли вэтом личных усилийчеловека,приводитьпримеры; 

- выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского 
общества как источника и основы духовного развития, нравственногосовершенствования; 

- рассказывать о нравственных заповедях, нормах иудейской морали, их значении в 
выстраиванииотношенийв семье,междулюдьми, в общениии деятельности; 

- раскрывать основное содержание нравственных категорий в иудейской культуре, 

традиции (любовь, вера, милосердие, прощение, покаяние, сострадание, ответственность, 

послушание, исполнение заповедей, борьба с грехом испасение),основное содержание и 

место заповедей (прежде всего, Десяти заповедей) в жизничеловека, объяснять «золотое 

правилонравственности»виудейскойрелигиознойтрадиции; 

- первоначальныйопыт осмысления инравственнойоценкипоступков, поведения (своих 

идругих людей) спозицийиудейскойэтики; 

- раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении (картине 

мира)виудаизме, учение оединобожии,обосновныхпринципахиудаизма; 

- рассказывать о священных текстах иудаизма – Торе иТанахе,оТалмуде,произведениях 

выдающихся деятелейиудаизма, богослужениях,молитвах; 
- рассказыватьоназначениииустройствесинагоги,ораввинах,нормахповеденияв 
синагоге,общениясмирянамиираввинами; 

- рассказывать об иудейских праздниках (не менее четырёх, включая Рош-а-Шана,Йом- 

Киппур,Суккот, Песах),постах, назначениипоста; 
- раскрыватьосновноесодержаниенормотношенийвеврейскойсемье,обязанностейи 

ответственности членов семьи, отношений детей к отцу, матери, братьям и сёстрам, 

старшим по возрасту,предкам,иудейскихтрадиционныхсемейных ценностей; 
- распознавать иудейскуюсимволику,объяснять своимисловамиеё смысл(магендовид)и 

значение в еврейской культуре; 

- рассказывать о художественной культуре в иудейской традиции, каллиграфии, 

религиозных напевах, архитектуре, книжной миниатюре, религиозной атрибутике, 

одежде; 

- излагать основные исторические сведения опоявлениииудаизма на территорииРоссии, 

своими словами объяснять роль иудаизма в становлении культуры народов России, 
российскойкультуры и государственности; 

- первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению иудейского 
исторического и культурного наследия в своей местности, регионе (синагоги, кладбища, 

памятные и святыеместа),оформлениюи представлениюеёрезультатов; 

- приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические 

нормы религиозной культуры и внутреннюю установку личности, поступать согласно 

своей совести; 

- своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отношения человека, 

людей в обществе к религии, свободы вероисповедания, понимание российскогообщества 

как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), понимание российского 

общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к Отечеству, 

нашей общей Родине – России, приводить примеры сотрудничества последователей 

традиционныхрелигий; 

- называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изучаемой), народы 

России, для которых традиционными религиями исторически являются православие, 
ислам, буддизм, иудаизм; 

- выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности 

человеческойжизнивиудейскойдуховно-нравственнойкультуре,традиции. 
Модуль«ОсновырелигиозныхкультурнародовРоссии». 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы 
религиозныхкультурнародовРоссии»должныотражатьсформированностьумений: 

- выражатьсвоимисловамипервоначальноепониманиесущностидуховногоразвитиякак 
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осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, 

окружающейдействительности; 

- выражать своими словами понимание значимости нравственного 

самосовершенствованияироли вэтом личных усилийчеловека,приводитьпримеры; 

- выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского 

общества как источника и основы духовного развития, нравственногосовершенствования; 

- рассказывать о нравственных заповедях, нормах морали в традиционных религиях 

России (православие, ислам, буддизм, иудаизм), их значении в выстраивании отношенийв 

семье, между людьми; 

- раскрывать основное содержание нравственных категорий (долг, свобода, 

ответственность, милосердие, забота о слабых, взаимопомощь) в религиозной культуре 

народов России (православии, исламе, буддизме, иудаизме), объяснять «золотое правило 

нравственности»врелигиозныхтрадициях; 

- соотносить нравственные формы поведения с нравственными нормами, заповедями в 

традиционныхрелигияхнародовРоссии; 

- раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении (картине 

мира)ввероученииправославия,ислама,буддизма,иудаизма, обоснователяхрелигий; 
- рассказыватьосвященныхписанияхтрадиционныхрелигийнародовРоссии(Библия, 

Коран, Трипитака (Ганджур), Танах), хранителях предания и служителях религиозного 

культа (священники, муллы, ламы, раввины), религиозных обрядах, ритуалах, обычаях 

(1–2 примера); 

- рассказывать о назначении и устройстве священных сооружений (храмов) 

традиционных религий народов России, основныхнормахповедения в храмах,общения с 
верующими; 

- рассказывать о религиозных календарях и праздниках традиционных религий народов 
России (православия, ислама, буддизма, иудаизма, не менее одного религиозного 

праздникакаждой традиции); 

- раскрывать основное содержание норм отношений в религиозной семье (православие, 

ислам, буддизм, иудаизм), общее представление о семейных ценностях в традиционных 

религиях народов России, понимание отношения к труду, учению в традиционных 

религияхнародовРоссии; 

- распознавать религиозную символику традиционных религий народов России 

(православия, ислама, буддизма, иудаизма минимально по одному символу), объяснять 

своими словамиеёзначениеврелигиознойкультуре; 

- рассказывать о художественной культуре традиционных религий народов России 

(православные иконы, исламская каллиграфия, буддийская танкопись), главных 

особенностях религиозного искусства православия, ислама, буддизма, иудаизма 

(архитектура, изобразительное искусство, язык и поэтика религиозных текстов, музыки 

или звуковойсреды); 

- излагать основные исторические сведения о ролитрадиционныхрелигийв становлении 

культуры народовРоссии, российскогообщества,российскойгосударственности; 

- первоначальныйопыт поисковой,проектнойдеятельностипоизучениюисторическогои 

культурного наследия традиционных религий народов Россиив своейместности,регионе 

(храмы,монастыри,святыни,памятные исвятые места),оформлению ипредставлению её 

результатов; 

- приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические 

нормы религиозной культуры и внутреннюю установку личности поступать согласно 
своей совести; 

- выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора,отношения 

человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания, пониманиероссийского 

общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), понимание 

российского общенародного (общенационального, гражданского) 

патриотизма,любвикОтечеству,нашейобщейРодине–России,приводитьпримеры 
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сотрудничествапоследователейтрадиционныхрелигий; 

- называтьтрадиционныерелигиивРоссии,народыРоссии,длякоторыхтрадиционными 

религиямиисторически являются православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

- выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности 

человеческойжизнивтрадиционныхрелигияхнародов России. 
Модуль«Основысветскойэтики». 

Предметныерезультатыосвоенияобразовательнойпрограммымодуля«Основы 
светскойэтики»должныотражатьсформированностьумений: 

- выражать своимисловамипервоначальное понимание сущностидуховногоразвитиякак 

осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, 

окружающейдействительности; 

- выражать своими словами понимание значимости нравственного 
самосовершенствованияироли вэтом личных усилийчеловека,приводитьпримеры; 

- выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского 

общества как источника и основы духовного развития, нравственногосовершенствования; 

- рассказывать о российской светской (гражданской) этике как общепринятых в 

российском обществе нормах морали, отношений и поведения людей, основанных на 

российских традиционных духовных ценностях, конституционных правах, свободах и 

обязанностяхчеловека и гражданинав России; 

- раскрывать основное содержание нравственных категорий российской светской этики 

(справедливость, совесть, ответственность, сострадание, ценность и достоинство 

человеческой жизни, взаимоуважение, вера в добро, человеколюбие, милосердие, 

добродетели, патриотизм, труд) в отношениях между людьми в российском обществе, 

объяснять «золотое правилонравственности»; 

- высказывать суждения оценочного характера о значении нравственности в жизни 

человека, семьи, народа, общества и государства,умение различать нравственные нормы и 
нормы этикета, приводитьпримеры; 

- первоначальныйопыт осмысления инравственнойоценкипоступков, поведения (своих 

идругихлюдей) спозицийроссийскойсветской(гражданской)этики; 
- раскрыватьсвоимисловамипервоначальныепредставленияобосновныхнормах 

российской светской (гражданской) этики: любовь к Родине, российский патриотизм и 

гражданственность, защита Отечества, уважение памяти предков, исторического и 

культурного наследия и особенностей народов России, российского общества, уважение 

чести, достоинства, доброго имени любого человека, любовь к природе, забота о 

животных,охрана окружающейсреды; 

- рассказывать о праздниках как одной из форм исторической памяти народа, общества, 

российских праздниках (государственные, народные, религиозные, семейные праздники), 

российских государственных праздниках, их истории и традициях (не менее трёх), 

религиозных праздниках (не менее двух разных традиционных религий народов России), 

праздниках в своём регионе (не менее одного), о роли семейных праздников в жизни 

человека, семьи; 

- раскрывать основное содержание понимания семьи, отношений в семье на основе 

российских традиционных духовных ценностей (семья – союз мужчины и женщины на 

основе взаимной любви для совместной жизни, рождения и воспитания детей, любовь и 

забота родителей о детях, любовь и забота детей о нуждающихся в помощи родителях, 

уважение старших по возрасту, предков), российских традиционных семейныхценностей; 

- распознавать российскую государственную символику, символику своего региона, 

объяснять её значение, выражать уважение российской государственности, законов в 

российскомобществе,законныхинтересов и прав людей, сограждан; 

- рассказывать о трудовой морали, нравственных традициях трудовой деятельности, 

предпринимательства в России, выражать нравственную ориентацию на трудолюбие, 

честныйтруд, уважениек труду, трудящимся, результатам труда; 
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- рассказывать о российских культурных и природных памятниках, о культурных и 

природныхдостопримечательностях своегорегиона; 

- раскрывать основное содержание российской светской (гражданской) этики на 

примерах образцов нравственности, российской гражданственности и патриотизма в 
историиРоссии; 

- объяснять своими словами роль светской (гражданской) этики в становлении 

российскойгосударственности; 

- первоначальныйопыт поисковой,проектнойдеятельностипоизучениюисторическогои 

культурного наследия народов России,российского общества в своейместности,регионе, 
оформлениюи представлениюеё результатов; 

- приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические 
нормы российской светской (гражданской) этики и внутреннюю установку личности 

поступать согласно своей совести; 

- выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора,отношения 

человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания, пониманиероссийского 

общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), понимание 

российского общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к 

Отечеству, нашей общей Родине – России, приводить примеры сотрудничества 

последователей традиционныхрелигий; 

- называть традиционные религиивРоссии,народыРоссии,для которыхтрадиционными 

религиямиисторически являются православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

- выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности 

человеческойжизнив российскойсветской(гражданской)этике. 

 Федеральнаярабочаяпрограммапоучебномупредмету 

«Изобразительноеискусство». 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное 

искусство» (предметная область «Искусство») (далее соответственно – программа по 

изобразительному искусству, искусство) включает пояснительную записку, содержание 
обучения,планируемыерезультатыосвоенияпрограммыпоизобразительномуискусству. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения учебного 

предмета, характеристику психологических предпосылок к егоизучениюобучающимися, 
место в структуре учебногоплана,а также подходы к отборусодержания ипланируемым 

результатам. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются 

дляобязательного изучениявкаждом классена уровненачального общего образования. 

Планируемые результаты освоения программы по изобразительному искусству 

включают личностные, метапредметные результаты за весь период обучения на уровне 

начального общего образования, а также предметные достижения обучающегося за 

каждый год обучения. 
Пояснительнаязаписка. 

Программа по изобразительному искусству на уровне начального общего 

образования составлена на основе требований к результатам освоения программы 

начальногообщего образованияФГОС НОО,а такжеориентирована 

на целевые приоритеты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся, сформулированныевфедеральнойпрограммевоспитания. 

Федеральная рабочая программа по изобразительному искусству на уровне 
начального общего образования составлена на основе «Требований к результатам 

освоения основной образовательной программы», представленных в Федеральном 

государственном образовательном стандартеначального общего образования. 

Цель преподавания предмета «Изобразительное искусство» состоит в 

формировании художественной культуры обучающихся, развитии художественно- 

образного мышления и эстетического отношения к явлениям действительности путём 

освоения начальных основ художественных знаний, умений, навыков и развития 

творческого потенциалаобучающихся. 
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Преподавание предмета направлено на развитие духовной культурыобучающихся, 

формирование активной эстетической позиции по отношению к действительности и 

произведениям искусства, понимание роли и значения художественнойдеятельности в 

жизнилюдей. 

Содержание предмета охватывает все основные виды визуально- 

пространственных искусств (собственно изобразительных): начальные основы графики, 

живописи и скульптуры, декоративно-прикладные и народные виды искусства, 

архитектуру и дизайн. Особое внимание уделено развитию эстетического восприятия 

природы, восприятию произведений искусства и формированию зрительских навыков, 

художественному восприятию предметно-бытовой культуры. Для обучающихся науровне 

начального общего образования большое значение также имеет восприятие произведений 

детского творчества, умение обсуждать и анализировать детские рисункис позиций 

выраженного в них содержания, художественных средств выразительности, соответствия 

учебной задачи, поставленной учителем. Такая рефлексия детского творчества имеет 

позитивныйобучающий характер. 

Важнейшей задачей является формирование активного, ценностного отношения к 

истории отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, изобразительном 

искусстве, в национальных образах предметно-материальной и пространственной среды,в 

пониманиикрасоты человека. 

Учебные темы, связанные с восприятием,могут быть реализованы как отдельные 

уроки, но чаще всего следует объединять задачи восприятия с задачами практической 

творческой работы (при сохранении учебного времени на восприятие произведений 

искусства и эстетическогонаблюденияокружающейдействительности). 

На занятиях обучающиеся знакомятся с многообразием видов художественной 

деятельности и технически доступным разнообразием художественных материалов. 

Практическая художественно-творческая деятельность занимает приоритетное 

пространство учебного времени. При опоре на восприятие произведений искусства 

художественно-эстетическое отношение к миру формируется прежде всеговсобственной 

художественной деятельности, в процессе практического решения художественно- 

творческих задач. 

Программа по изобразительному искусству учитывает психолого-возрастные 

особенности развития детей 7–10 лет, при этом содержание занятий может быть 

адаптировано с учётом индивидуальных качеств обучающихся, как для обучающихся, 

проявляющих выдающиеся способности, так и для детей-инвалидов и обучающихся с 

ограниченнымивозможностями здоровья. 

В урочное время деятельность обучающихся организуется как в индивидуальном, 

так и в групповом формате с задачей формирования навыков сотрудничества в 
художественнойдеятельности. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования учебныйпредмет «Изобразительное искусство»входит в 

предметную область «Искусство» и является обязательным для изучения. Содержание 

предмета «Изобразительное искусство» структурировано как система тематических 

модулей и входит в учебный план 1–4 классов программы начального 

общегообразованияв объёме одного учебного часа в неделю. Изучение содержания 

всехмодулей в 1–4 классах обязательно. 

При этом предусматривается возможность реализацииэтого курса привыделении 

на его изучение двух учебных часов в неделю за счёт вариативнойчастиучебного плана, 

определяемой участниками образовательного процесса. 

При этом предполагается не увеличение количества тем для изучения, аувеличение 

времени на практическую художественную деятельность. Это способствует качеству 

обучения и достижению более высокого уровня как предметных, так и личностныхи 

метапредметныхрезультатов обучения. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения изобразительногоискусства – 

135 часов: в 1классе – 33часа (1час в неделю),во2классе – 34часа (1час в неделю),в 3 

классе – 34 часа (1 час внеделю), в 4 классе– 34 часа (1час внеделю). 
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Содержание программы по изобразительному искусству распределенопомодулям 

с учётом проверяемых требований к результатам освоения учебного предмета, 

выносимым на промежуточнуюаттестацию. 

Содержаниеобучения в1классе(33ч). 
Модуль «Графика». 

Расположение изображения на листе. Выбор вертикального или горизонтального 

формата листа в зависимости от содержанияизображения. 

Разные виды линий. Линейный рисунок. Графические материалы для линейного 
рисункаиихособенности.Приёмырисованиялинией. 

Рисованиеснатуры:разныелистьяиихформа. 

Представление о пропорциях: короткое – длинное. Развитие – навыка видения 

соотношениячастейцелого (наоснове рисунковживотных). 
Графическое пятно (ахроматическое) и представление о силуэте. Формирование 

навыка виденияцелостности.Цельная форма иеёчасти. 
Модуль «Живопись». 

Цвет как одно из главных средств выражения в изобразительном искусстве.Навыки 

работыгуашью вусловиях урока.Краски «гуашь», кисти, бумага цветная и белая. 

Триосновныхцвета.Ассоциативныепредставления,связанныескаждымцветом. 

Навыкисмешениякрасокиполучениеновогоцвета. 

Эмоциональная выразительность цвета, способы выражение настроения в 
изображаемом сюжете. 

Живописное изображение разных цветков по представлению ивосприятию. 

Развитиенавыковработыгуашью.Эмоциональнаявыразительностьцвета. 

Тематическаякомпозиция«Временагода».Контрастныецветовыесостояния 
времёнгода.Живопись(гуашь),аппликацияили смешанная техника. 

Техникамонотипии.Представленияосимметрии. Развитиевоображения. 

Модуль «Скульптура». 

Изображениевобъёме.Приёмы работы спластилином;дощечка,стек,тряпочка. Лепка
 зверушек из цельнойформы(например,черепашки,ёжика,зайчика). 

Приёмывытягивания,вдавливания,сгибания,скручивания. 

Лепка игрушки, характерной для одного из наиболее известных народных 

художественных промыслов (дымковская или каргопольская игрушка или по выбору 
учителя с учётом местных промыслов). 

Бумажная пластика. Овладение первичными приёмами надрезания, закручивания, 

складывания. 
Объёмная аппликацияиз бумаги и картона. 

Модуль«Декоративно-прикладноеискусство». 

Узоры в природе. Наблюдение узоров в живой природе (в условиях урока наоснове 

фотографий). Эмоционально-эстетическое восприятиеобъектовдействительности. 

Ассоциативное сопоставление с орнаментами в предметах декоративно-прикладного 
искусства. 

Узоры и орнаменты, создаваемые людьми, и разнообразие их видов. Орнаменты 
геометрические ирастительные.Декоративнаякомпозициявкруге или вполосе. 

Представления о симметрии и наблюдение её в природе. Последовательноеведение 

работы над изображением бабочки по представлению, использование линии симметрии 

при составленииузора крыльев. 

Орнамент, характерный для игрушек одного из наиболее известных народных 
художественных промыслов: дымковская или каргопольская игрушка (или по выбору 

учителя с учётом местных промыслов). 
Дизайнпредмета:изготовлениенаряднойупаковкипутёмскладываниябумагии аппликации. 

Оригами–созданиеигрушкидляновогоднейёлки.Приёмыскладываниябумаги. Модуль 
«Архитектура». 

Наблюдение разнообразных архитектурных зданийвокружающем мире(по 
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фотографиям),обсуждениеособенностейисоставныхчастейзданий. 

Освоение приёмов конструирования из бумаги. Складывание объёмных простых 

геометрических тел. Овладение приёмами склеивания, надрезания и вырезания деталей; 

использованиеприёма симметрии. 

Макетирование (или аппликация) пространственной среды сказочного города из 

бумаги, картона или пластилина. 
Модуль«Восприятиепроизведенийискусства». 

Восприятие произведений детского творчества. Обсуждение сюжетного и 
эмоциональногосодержаниядетских работ. 

Художественное наблюдение окружающего мира природы и предметной среды 

жизни человека в зависимости от поставленной аналитической и эстетической задачи 

наблюдения(установки). 

Рассматривание иллюстраций детской книги на основе содержательных установок 
учителя в соответствии с изучаемой темой. 

Знакомство с картиной, в которой ярко выражено эмоциональное состояние,илис 
картиной, написанной на сказочныйсюжет (произведения В.М. Васнецова,М.А. Врубеля и 

другие по выбору учителя). 

Художник и зритель. Освоение зрительских умений на основе получаемыхзнаний 

итворческих практических задач – установок наблюдения. Ассоциацииизличногоопыта 

обучающихся иоценкаэмоциональногосодержанияпроизведений. 
Модуль«Азбукацифровойграфики». 

Фотографирование мелких деталей природы, выражение ярких зрительных 

впечатлений. 
Обсуждениевусловияхурокаученическихфотографий,соответствующих 

изучаемойтеме. 

Содержаниеобучения во2классе(34ч). 

Модуль «Графика». 
Ритмлиний.Выразительностьлинии.Художественныематериалыдлялинейного 

рисункаиихсвойства.Развитиенавыковлинейногорисунка. 

Пастель и мелки – особенности и выразительные свойства графическихматериалов, 

приёмыработы. 
Ритмпятен:освоениеосновкомпозиции.Расположениепятнанаплоскостилиста: 

сгущение,разброс,доминанта,равновесие,спокойствиеидвижение. 

Пропорции – соотношение частей и целого. Развитие аналитических навыков 

виденияпропорций.Выразительные свойствапропорций(наоснове рисунковптиц). 
Рисунокснатурыпростогопредмета.Расположениепредметаналистебумаги. 

Определение формы предмета. Соотношение частей предмета. Светлые и тёмные части 

предмета, тень под предметом. Штриховка. Умение внимательно рассматривать и 

анализироватьформу натурногопредмета. 
Графическийрисунокживотногосактивнымвыражениемегохарактера. 

Аналитическоерассматриваниеграфическихпроизведенийанималистическогожанра. 

Модуль «Живопись». 

Цвета основные и составные. Развитие навыков смешивания красок и получения 

нового цвета. Приёмы работы гуашью. Разный характер мазков и движений кистью. 
Пастозное, плотноеипрозрачноенанесениекраски. 

Акварельиеёсвойства.Акварельные кисти. Приёмыработыакварелью. 

Цвет тёплый и холодный– цветовой контраст. 

Цвет тёмный и светлый (тональные отношения). Затемнение цвета с помощью 

тёмной краски и осветление цвета. Эмоциональная выразительность цветовых состояний 
и отношений. 

Цвет открытый – звонкий и приглушённый, тихий. Эмоциональная 
выразительность цвета. 

Изображение природы (моря) в разных контрастных состояниях погоды и 

соответствующих цветовых состояниях (туман, нежное утро, гроза, буря, ветер – по 

выбору учителя). ПроизведенияИ.К.Айвазовского. 
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Изображение сказочного персонажа с ярко выраженным характером (образ 

мужской или женский). 

Модуль «Скульптура». 

Лепка из пластилина или глины игрушки – сказочного животного по мотивам 

выбранного художественного народного промысла (филимоновская игрушка,дымковский 

петух, каргопольский Полкан и другие по выбору учителя с учётом местных 

промыслов).Способ лепки в соответствии страдициямипромысла. 

Лепка животных (например, кошки, собаки, медвежонка) с передачейхарактерной 

пластики движения. Соблюдение цельности формы, её преобразование и добавление 
деталей. 

Изображение движения и статики в скульптуре: лепка из пластилина тяжёлой, 

неповоротливойи лёгкой,стремительной формы. 
Модуль«Декоративно-прикладноеискусство». 

Наблюдениеузоров в природе (на основе фотографий в условиях урока),например, 

снежинки, паутинки, роса на листьях. Ассоциативное сопоставление с орнаментами в 

предметах декоративно-прикладного искусства (например, кружево, вышивка, 

ювелирныеизделия). 

Рисунок геометрического орнамента кружева или вышивки. Декоративная 

композиция.Ритмпятенвдекоративнойаппликации. 
Поделкиизподручныхнехудожественныхматериалов.Декоративные 

изображения животных в игрушках народных промыслов; филимоновские, дымковские, 

каргопольские игрушки (и другие по выбору учителя с учётом местных художественных 

промыслов). 

Декор одежды человека. Разнообразие украшений. Традиционные народные 
женские имужские украшения.Назначениеукрашенийиих роль вжизнилюдей. 

Модуль «Архитектура». 

Конструирование из бумаги. Приёмы работы с полосой бумаги, разные варианты 

складывания,закручивания,надрезания.Макетированиепространствадетскойплощадки. 

Построение игрового сказочного города из бумаги (на основе сворачивания 

геометрических тел – параллелепипедов разной высоты, цилиндров с прорезями и 

наклейками); завивание, скручивание и складывание полоски бумаги (например, 

гармошкой). Образ здания. Памятники отечественной или западноевропейской 

архитектуры с ярковыраженным характером здания. Рисунокдома для доброгоилизлого 

сказочного персонажа (иллюстрациясказкипо выбору учителя). 
Модуль«Восприятиепроизведенийискусства». 

Восприятие произведений детского творчества. Обсуждение сюжетного и 
эмоциональногосодержаниядетских работ. 

Художественное наблюдение природы и красивых природных деталей, анализ их 

конструкции и эмоционального воздействия. Сопоставление их с рукотворными 

произведениями. 

Восприятие орнаментальных произведений прикладного искусства (например, 

кружево,шитьё,резьба и роспись). 
Восприятие произведенийживописис активным выражением цветового состояния в 

природе.ПроизведенияИ.И.Левитана, А.И.Куинджи,Н.П.Крымова. 

Восприятие произведений анималистического жанра в графике (например, 

произведений В.В. Ватагина, Е.И. Чарушина) и в скульптуре (произведения В.В. 

Ватагина). Наблюдение животных с точки зрения их пропорций, характера движения, 

пластики. 
Модуль«Азбукацифровойграфики». 

Компьютерные средства изображения. Виды линий(в программе Paint илидругом 

графическом редакторе). 
Компьютерныесредстваизображения.Работасгеометрическимифигурами. 

ТрансформацияикопированиегеометрическихфигурвпрограммеPaint. 

Освоение инструментов традиционного рисования (карандаш, кисточка, ластик, 

заливкаидругие)впрограммеPaintнаосновепростыхсюжетов(например,образ 
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дерева). 

Освоение инструментов традиционного рисования в программе Paint на основе 

темы«Тёплый и холодный цвета» (например, «Горящий костёр в синей ночи», «Перо жар-

птицы»). 

Художественная фотография. Расположение объекта в кадре. Масштаб.Доминанта. 

Обсуждение в условиях урока ученических фотографий, соответствующих изучаемой 

теме. 

Содержаниеобучения в3классе(34ч). 
Модуль «Графика». 

Эскизы обложки и иллюстраций к детской книге сказок (сказка по выбору). 

Рисунок буквицы. Макет книги-игрушки. Совмещение изображения и текста. 

Расположениеиллюстрацийитекстанаразвороте книги. 

Поздравительная открытка. Открытка-пожелание. Композиция открытки: 
совмещение текста(шрифта) иизображения.Рисунокоткрыткиили аппликация. 

Эскиз плаката или афиши. Совмещение шрифта и изображения. Особенности 
композицииплаката. 

Графические зарисовки карандашами по памяти или на основе наблюдений и 
фотографийархитектурныхдостопримечательностей своегогорода. 

Транспортвгороде.Рисункиреальныхилифантастическихмашин. 

Изображениелицачеловека.Строение,пропорции,взаиморасположениечастей 
лица. 

Эскизмаскидлямаскарада:изображениелица –маскиперсонажасярко 

выраженнымхарактером.Аппликацияизцветнойбумаги. 

Модуль «Живопись». 

Созданиесюжетной композиции «В цирке», использованиегуаши или карандаша и 

акварели (по памяти и представлению). Художник в театре: эскиз занавеса (или 

декорацийсцены) для спектакля со сказочным сюжетом (сказка 
повыбору). 

Тематическая композиция «Праздник в городе». Гуашь по цветной бумаге, 

возможно совмещение с наклейками ввиде коллажа или аппликации. 

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, характера погоды и особенностей ландшафта 

(лес или поле, река или озеро); количество исостояние неба визображении. 

Портрет человека по памяти и представлению с опорой на натуру. Выражение в 

портрете (автопортрете) характера человека, особенностей его личности сиспользованием 

выразительных возможностейкомпозиционногоразмещения вплоскости 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 деталей лепных или из бумаги, ниток или других 

материалов). 

Лепка сказочного персонажа на основе сюжета известной сказки или создание 
этого персонажапутём бумагопластики. 

Освоение знаний о видах скульптуры (по назначению) и жанрах скульптуры (по 
сюжету изображения). 

Лепкаэскизапарковойскульптуры.Выражениепластикидвижениявскульптуре. 
Работаспластилиномилиглиной. 

Модуль«Декоративно-прикладноеискусство». 

Приёмы исполнения орнаментов и выполнение эскизов украшения посуды из 
дерева и глины в традициях народных художественных промыслов Хохломы и Гжели 

(или втрадицияхдругих промысловпо выбору учителя). 

Эскизыорнаментовдляросписитканей.Раппорт.Трафаретисозданиеорнамента 
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припомощипечатокилиштампов. 

Эскизы орнамента для росписи платка: симметрия или асимметрия построения 

композиции, статика и динамика узора, ритмические чередования мотивов, наличие 

композиционногоцентра, росписьпоканве. Рассматриваниепавловопосадскихплатков. 

Проектирование (эскизы) декоративных украшений в городе, например, ажурные 

ограды, украшенияфонарей,скамеек,киосков,подставокдля цветов. 
Модуль «Архитектура». 

Зарисовки исторических памятников и архитектурных достопримечательностей 
города или села. Работа по наблюдению и по памяти, на основе использования 

фотографийи образных представлений. 

Проектирование садово-паркового пространства на плоскости (аппликация, 
коллаж) или в виде макета с использованием бумаги, картона, пенопласта и других 

подручныхматериалов.Графическийрисунок(индивидуально)илитематическоепанно 

«Образ моего города» (села) в виде коллективной работы (композиционная склейка- 

аппликация рисунков зданий и других элементов городского пространства,выполненных 

индивидуально). 
Модуль«Восприятиепроизведенийискусства». 

Иллюстрации в детских книгах и дизайн детской книги. Рассматривание и обсуждение 

иллюстрацийизвестных российскихиллюстраторовдетскихкниг. 
Восприятиеобъектовокружающегомира–архитектура,улицыгородаилисела. 

Памятники архитектуры и архитектурные достопримечательности (по выбору учителя), 
их значениевсовременноммире. 

Виртуальное путешествие: памятники архитектуры в Москве и Санкт-Петербурге 

(обзор памятниковпо выбору учителя). 

Художественные музеи. Виртуальные путешествия в художественные музеи: 

Государственная Третьяковская галерея, Государственный Эрмитаж, Государственный 

Русский музей, Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина. 

Экскурсии в местные художественные музеи и галереи. Виртуальные экскурсии в 

знаменитые зарубежные художественные музеи(выбормузеев – за учителем).Осознание 

значимости и увлекательности посещения музеев; посещение знаменитого музея как 

событие; интереск коллекциимузея иискусству в целом. 

Знания о видах пространственных искусств: виды определяются по назначению 

произведенийв жизнилюдей. 

Жанры в изобразительном искусстве – в живописи, графике, скульптуре – 

определяются предметом изображения; классификация и сравнение содержания 

произведенийсходного сюжета(например,портреты, пейзажи). 

Представления о произведениях крупнейших отечественных художников- 

пейзажистов: И.И. Шишкина, И.И. Левитана, А.К. Саврасова, В.Д. Поленова, А.И. 

Куинджи,И.К.Айвазовскогои других. 

Представления о произведениях крупнейших отечественных портретистов: В.И. 
Сурикова,И.Е.Репина,В.А.Серова и других. 

Модуль«Азбукацифровойграфики». 

Построение в графическом редакторе различных по эмоциональному восприятию 

ритмов расположения пятен на плоскости: покой (статика), разные направления иритмы 
движения (например, собрались, разбежались, догоняют, улетают). Вместо пятен 

(геометрических фигур)могут бытьпростые силуэтымашинок,птичек, облаков. 

В графическом редакторе создание рисунка элемента орнамента (паттерна), его 
копирование, многократное повторение, в том числе с поворотами вокруг осирисунка,и 

создание орнамента, в основе которого раппорт. Вариативное создание орнаментов на 
основе одного и того же элемента. 

Изображение иизучение мимикилица в программе Paint(илидругом графическом 
редакторе). 

Совмещение с помощью графического редактора векторного изображения, 
фотографииишрифтадлясоздания плаката или поздравительнойоткрытки. 

РедактированиефотографийвпрограммеPictureManager:изменениеяркости, 
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контраста,насыщенностицвета;обрезка,поворот,отражение. 

Виртуальные путешествия в главные художественные музеи и музеи местные (по 

выбору учителя). 

Содержаниеобучения в4классе(34ч). 

Модуль «Графика». 

Правила линейной и воздушной перспективы: уменьшение размера изображенияпо 

мереудаленияот первого плана, смягченияцветового итональногоконтрастов. 

Рисунок фигуры человека: основные пропорции и взаимоотношение частей 
фигуры, передача движения фигуры на плоскости листа: бег, ходьба, сидящая и стоящая 

фигуры. 
Графическое изображение героев былин,древних легенд,сказокисказанийразных 

народов. 
Изображение города – тематическая графическая композиция; использование 

карандаша, мелков, фломастеров (смешанная техника). 
Модуль «Живопись». 

Красота природы разных климатических зон, создание пейзажных композиций 
(горный,степной,среднерусский ландшафт). 

Портретные изображения человека по представлению и наблюдению с разным 

содержанием: женскийилимужскойпортрет, двойнойпортрет материиребёнка, портрет 

пожилого человека, детский портрет или автопортрет, портрет персонажа по 

представлению (из выбраннойкультурнойэпохи). 

Тематические многофигурные композиции: коллективно созданные панно- 

аппликации из индивидуальных рисунков ивырезанных персонажейна темы праздников 

народовмира или в качествеиллюстрацийк сказками легендам. 
Модуль «Скульптура». 

Знакомство со скульптурными памятниками героям и мемориальными 

комплексами. 
Созданиеэскизапамятниканародномугерою.Работаспластилиномилиглиной. 

Выражениезначительности,трагизмаипобедительнойсилы. 
Модуль«Декоративно-прикладноеискусство». 

Орнаменты разных народов. Подчинённость орнамента форме и назначению 
предмета, в художественной обработке которого он применяется. Особенности символов 

и изобразительных мотивов в орнаментах разных народов. Орнаменты в архитектуре, на 
тканях, одежде, предметах быта и другие. 

Мотивы и назначение русских народных орнаментов. Деревянная резьба ироспись, 

украшение наличников и других элементов избы, вышивка, декор головных уборов и 
другие. 

Орнаментальное украшение каменной архитектуры в памятниках русской 

культуры, каменная резьба,росписистен,изразцы. 
Народныйкостюм.Русскийнародныйпраздничныйкостюм,символыиоберегив 

его декоре. Головные уборы. Особенности мужской одежды разных сословий, связь 

украшениякостюмамужчинысродомегозанятий. 

Женский и мужской костюмы в традициях разных народов. Своеобразие одежды 
разных эпохи культур. 

Модуль «Архитектура». 

Конструкция традиционных народных жилищ, их связь с окружающей природой: 

дома из дерева, глины, камня; юрта и её устройство (каркасный дом); изображение 

традиционныхжилищ. 

Деревянная изба, её конструкция и декор. Моделирование избы из бумаги или 

изображение на плоскости в технике аппликации её фасада и традиционного декора. 

Понимание тесной связи красоты и пользы, функционального и декоративного в 

архитектуре традиционного жилого деревянного дома. Разные виды изб и надворных 

построек. 

Конструкция и изображение здания каменного собора: свод, нефы, закомары,глава, 

купол.Рольсобораворганизациижизнидревнего города, соборкакархитектурная 



119 
 

доминанта. 

Традиции архитектурной конструкции храмовых построек разных народов. 

Изображение типичной конструкции зданий: древнегреческий храм, готический или 

романскийсобор, мечеть,пагода. 

Освоение образа и структуры архитектурного пространства древнерусскогогорода. 

Крепостные стены и башни, торг, посад, главный собор. Красота и мудрость в 

организациигорода, жизньвгороде. 

Пониманиезначениядлясовременныхлюдейсохранения культурного наследия. 
Модуль «Восприятиепроизведенийискусства». 

Произведения В.М. Васнецова, Б.М. Кустодиева, А.М. Васнецова, В.И. Сурикова, 

К.А. Коровина, А.Г. Венецианова, А.П. Рябушкина, И.Я. Билибина на темы истории и 

традицийрусской отечественной культуры. 
Примерыпроизведенийвеликихевропейскиххудожников: 

Леонардо даВинчи,Рафаэля,Рембрандта,Пикассо(и другихпо выбору учителя). 

Памятникидревнерусскогокаменногозодчества:МосковскийКремль,Новгородский 

детинец,Псковский кром, Казанский кремль(и другиесучётомместных архитектурных 

комплексов,втомчислемонастырских).Памятникирусскогодеревянногозодчества. 

Архитектурныйкомплекс на острове Кижи. 

Художественная культура разных эпох и народов. Представления об архитектурных, 

декоративных и изобразительных произведениях в культуре Древней Греции, других 

культур Древнего мира. Архитектурные памятники Западной Европы Средних веков и 

эпохи Возрождения. Произведения предметно-пространственной культуры,составляющие 

истоки, основаниянациональныхкультурвсовременноммире. 

Памятники национальным героям. Памятник К. Минину и Д. Пожарскому скульптора 

И.П. Мартоса в Москве. Мемориальные ансамбли: Могила Неизвестного Солдата в 

Москве; памятник-ансамбль «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане (и 

другие по выбору учителя). 
Модуль«Азбукацифровойграфики». 

Изображение и освоение в программе Paint правил линейной и воздушной 

перспективы: изображение линии горизонта и точки схода, перспективных сокращений, 

цветовых и тональных изменений. 

Моделирование в графическом редакторе с помощью инструментов 

геометрических фигур конструкции традиционного крестьянского деревянного дома 

(избы) иразличныхвариантов егоустройства. Моделирование конструкцииразныхвидов 

традиционных жилищ разных народов (например, юрта, каркасный дом, в том числе с 

учётом местных традиций). 

Моделирование в графическом редакторе с помощью инструментов 

геометрических фигур конструкций храмовых зданий разных культур: каменный 

православныйсобор, готический или романскийсобор, пагода, мечеть. 

Построение в графическом редакторе с помощью геометрических фигур или на 

линейной основе пропорций фигуры человека, изображение различных фаз движения. 

Создание анимации схематического движения человека (при соответствующих 

технических условиях). 

Анимация простого движения нарисованной фигурки: загрузить две фазы 
движения фигурки в виртуальный редактор GIF-анимации и сохранить простое 

повторяющееся движениесвоего рисунка. 
Создание компьютерной презентации в программе PowerPoint на темуархитектуры, 

декоративного и изобразительного искусства выбранной эпохи или 
национальнойкультуры. 

Виртуальныетематическиепутешествияпохудожественныммузеяммира. 

Планируемые результаты освоения программы по изобразительному искусству на 
уровненачального общего образования. 

Личностные результаты освоения программы по изобразительному искусству на 

уровне начального общего образования достигаются в единстве учебной 

ивоспитательнойдеятельностивсоответствиистрадиционнымироссийскими 
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социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, 

самовоспитанияисаморазвития, формированиявнутреннейпозицииличности. 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего 
образованияуобучающегося будутсформированыследующие личностныерезультаты: 
- уваженияиценностногоотношенияксвоейРодине–России; 

ценностно-смысловыеориентациииустановки,отражающиеиндивидуально-личностные позициии 

социальнозначимые личностныекачества; 
- духовно-нравственноеразвитиеобучающихся; 

мотивациюкпознаниюиобучению,готовностьксаморазвитию и активному участию в 

социально-значимойдеятельности; 

- позитивный опыт участия в творческой деятельности; интерес к произведениям 

искусства и литературы, построенным на принципах нравственности и гуманизма, 

уважительного отношения и интереса к культурным традициям и творчеству своего и 

других народов. 

Патриотическое воспитание осуществляется через освоение обучающимися 

содержания традиций отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, народном, 

декоративно-прикладном и изобразительном искусстве. Урок искусства воспитывает 

патриотизм не в декларативной форме, а в процессе восприятия и освоения в личной 

художественной деятельности конкретных знаний о красоте и мудрости, заложенных в 

культурныхтрадициях. 

Гражданское воспитание формируется через развитие чувства личнойпричастности 

к жизни общества и созидающих качеств личности, приобщение обучающихся к 

ценностям отечественной и мировой культуры. Учебный предмет способствует 

пониманию особенностей жизни разных народов и красоты национальных эстетических 

идеалов. Коллективные творческие работы создают условия для разных форм 

художественно-творческой деятельности, способствуют пониманию другого 

человека,становлениючувства личнойответственности. 

Духовно-нравственное воспитание является стержнем художественного развития 

обучающегося, приобщения его к искусству каксфере,концентрирующейвсебе духовно- 

нравственного поиск человечества. Учебные задания направлены на развитиевнутреннего 

мира обучающегося и воспитание его эмоционально-образной, чувственной сферы. 

Занятия искусством помогают обучающемуся обрести социально значимыезнания. 

Развитие творческих способностей способствует росту самосознания, осознания себя как 

личности и члена общества. 

Эстетическое воспитание – важнейший компонент и условие развития социально 

значимых отношений обучающихся, формирования представлений о прекрасном и 

безобразном,о высоком инизком. Эстетическое воспитание способствует формированию 

ценностных ориентаций обучающихся в отношении к окружающим людям,в стремлении 

к их пониманию, а также в отношении к семье, природе, труду, искусству, культурному 

наследию. 

Ценности познавательной деятельности воспитываются как эмоционально 

окрашенный интерес к жизни людей и природы. Происходит это в процессе развития 

навыков восприятия и художественной рефлексии своих наблюдений в художественно- 

творческой деятельности. Навыки исследовательской деятельности развиваются при 

выполнениизаданийкультурно-историческойнаправленности. 

Экологическое воспитание происходит в процессе художественно-эстетического 
наблюдения природы и её образа в произведениях искусства. Формированиеэстетических 

чувств способствует активному неприятию действий, приносящих вред 
окружающейсреде. 

Трудовое воспитание осуществляется в процессе личной художественно- 

творческой работы по освоению художественных материалов и удовлетворения от 

создания реального, практического продукта. Воспитываются стремление достичь 

результат, упорство, творческая инициатива, понимание эстетикитрудовойдеятельности. 

Важнытакжеумениясотрудничатьсодноклассниками,работатьвкоманде,выполнять 



121 
 

коллективнуюработу–обязательныетребования к 

определённымзаданиям по программе. 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего 

образования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные 
учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные 

универсальныеучебные действия, совместная деятельность. 

Пространственныепредставленияисенсорныеспособности: 

- характеризоватьформупредмета,конструкции; 
- выявлятьдоминантныечерты(характерныеособенности)ввизуальномобразе; 

- сравниватьплоскостныеипространственныеобъектыпозаданнымоснованиям; 

- находитьассоциативныесвязимеждувизуальнымиобразамиразныхформипредметов; 

- сопоставлятьчастиицелоеввидимомобразе,предмете,конструкции; 

- анализироватьпропорциональныеотношениячастейвнутрицелогоипредметовмежду 
собой; 

- обобщатьформусоставнойконструкции; 

- выявлятьианализироватьритмическиеотношениявпространствеивизображении 
(визуальномобразе)на установленныхоснованиях; 
- абстрагироватьобразреальностиприпостроенииплоскойкомпозиции; 

- соотносить тональные отношения (тёмное – светлое) в пространственных и 

плоскостныхобъектах; 

- выявлять и анализировать эмоциональное воздействие цветовых отношений в 

пространственнойсредеиплоскостномизображении. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и 

исследовательскиедействия какчастьпознавательных универсальныхучебных действий: 

- проявлять исследовательские, экспериментальные действия в процессе освоения 
выразительных свойств различныххудожественных материалов; 

- проявлять творческие экспериментальные действия в процессе самостоятельного 

выполнения художественных заданий; проявлять исследовательские и аналитические 

действия на основе определённых учебных установок в процессе восприятия 

произведений изобразительного искусства, архитектуры и продуктов детского 

художественноготворчества; 

- использовать наблюдения для получения информации об особенностях объектов и 

состояния природы,предметного мира человека,городскойсреды; 

- анализировать и оценивать с позиций эстетических категорий явления природы и 

предметно-пространственнуюсреду жизничеловека; 
- формулироватьвыводы,соответствующиеэстетическим,аналитическимидругим 
учебнымустановкампорезультатампроведённогонаблюдения; 

- использовать знаково-символические средства для составления орнаментов и 

декоративных композиций; 
- классифицироватьпроизведенияискусстваповидами,соответственно,поназначениюв 
жизнилюдей; 

- классифицироватьпроизведенияизобразительногоискусствапожанрамвкачестве 

инструмента анализасодержания произведений; 
- ставитьииспользоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознания. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с 

информациейкакчастьпознавательных универсальныхучебных действий: 

- использоватьэлектронныеобразовательныересурсы; 

- уметьработатьсэлектроннымиучебникамииучебнымипособиями; 

- выбирать источник для получения информации: поисковые системы Интернета, 

цифровые электронные средства, справочники, художественные альбомы и детскиекниги; 

- анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, 

представленнуюв произведенияхискусства, текстах,таблицахисхемах; 

- самостоятельно готовитьинформациюна заданнуюиливыбраннуютемуипредставлять 

еёвразличных видах: рисункахиэскизах, электронныхпрезентациях; 
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- осуществлять виртуальные путешествия по архитектурным памятникам, в 

отечественные художественные музеи и зарубежные художественные музеи (галереи) на 

основе установокиквестов, предложенныхучителем; 
- соблюдатьправилаинформационнойбезопасностиприработевсетиИнтернет. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 
коммуникативныхуниверсальныхучебных действий: 

- понимать искусство в качестве особого языка общения – межличностного (автор – 

зритель), между поколениями,между народами; 

- вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное отношение к 

оппонентам, сопоставлять свои суждения с суждениями участников общения, выявляя и 

корректноотстаиваясвоипозициивоценкеипониманииобсуждаемогоявления; 

- находить общее решение и разрешать конфликты на основе общих позиций и учёта 

интересов в процессесовместной художественнойдеятельности; 

- демонстрировать и объяснять результаты своего творческого, художественного или 

исследовательского опыта; 

- анализировать произведения детского художественного творчества с позиций их 

содержанияив соответствии сучебной задачей,поставленнойучителем; 

- признавать своё и чужое право на ошибку, развивать свои способности сопереживать, 

пониматьнамеренияипереживаниясвоиидругих людей; 
- взаимодействовать,сотрудничатьвпроцессеколлективнойработы,приниматьцель 

совместной деятельности и строить действия по её достижению, договариваться, 

выполнять поручения, подчиняться, ответственно относиться к своей задаче по 

достижению общего результата. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации и 
самоконтролякакчастьрегулятивныхуниверсальныхучебныхдействий: 
- внимательноотноситьсяивыполнятьучебныезадачи,поставленныеучителем; 
- соблюдатьпоследовательностьучебныхдействийпривыполнениизадания; 

- уметь организовывать своё рабочее местодля практическойработы,сохраняяпорядокв 

окружающемпространствеибережно относясь к используемым материалам; 

- соотноситьсвои действияспланируемыми результатами, осуществлятьконтроль своей 

деятельности в процесседостижениярезультата. 
Кконцуобученияв1классеобучающийсяполучитследующиепредметные 

результатыпоотдельнымтемампрограммыпоизобразительномуискусству: Модуль 

«Графика». 
Осваивать навыки применения свойств простых графических материалов в 

самостоятельной творческой работе в условияхурока. 
Приобретать первичныйопыт в созданииграфического рисунка на основе 

знакомства со средствамиизобразительногоязыка. 
Приобретатьопытаналитическогонаблюденияформыпредмета,опытобобщения 

игеометризациинаблюдаемойформы какосновыобучениярисунку. 
Приобретатьопытсозданиярисункапростого(плоского)предметаснатуры. 

Учиться анализировать соотношения пропорций, визуально сравнивать 

пространственныевеличины. 

Приобретать первичные знания и навыки композиционного расположения 
изображенияна листе. 

Уметь выбирать вертикальный или горизонтальныйформат листа для выполнения 

соответствующих задач рисунка. 

Воспринимать учебную задачу, поставленную учителем, и решать её в своей 

практической художественнойдеятельности. 

Уметь обсуждать результаты своей практической работы и работы товарищей с 

позиций соответствия ихпоставленнойучебнойзадаче,с позицийвыраженногов рисунке 

содержанияиграфическихсредствеговыражения(врамкахпрограммногоматериала). 
Модуль «Живопись». 

Осваиватьнавыкиработыкрасками«гуашь» в условияхурока. 

Знатьтриосновныхцвета;обсуждатьиназыватьассоциативныепредставления, 
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которыерождаеткаждыйцвет. 

Осознаватьэмоциональноезвучаниецветаиуметьформулироватьсвоёмнениес 

опоройнаопыт жизненныхассоциаций. 

Приобретать опыт экспериментирования,исследованиярезультатовсмешения 

красок иполученияновогоцвета. 

Веститворческую работу назаданную тему сопорой назрительныевпечатления, 

организованныепедагогом. 
Модуль «Скульптура». 

Приобретатьопытаналитическогонаблюдения,поискавыразительныхобразных 

объёмныхформ вприроде(например,облака,камни, коряги,формы плодов). 
Осваиватьпервичныеприёмылепкиизпластилина,приобретатьпредставленияо 

целостнойформе в объёмномизображении. 
Овладеватьпервичными навыками бумагопластики –созданияобъёмных формиз 

бумагипутём еёскладывания, надрезания,закручивания. 

Модуль«Декоративно-прикладноеискусство». 

Уметь рассматривать и эстетически характеризовать различные примеры узоров в 

природе (в условиях урока на основе фотографий); приводить примеры, сопоставлять и 

искатьассоциациисорнаментами впроизведенияхдекоративно-прикладногоискусства. 

Различать виды орнаментов по изобразительным мотивам: растительные, 
геометрические, анималистические. 

Учитьсяиспользоватьправиласимметриивсвоейхудожественнойдеятельности. 

Приобретать опыт создания орнаментальной декоративной композиции 

(стилизованной:декоративныйцветок или птица). 
Приобретатьзнанияозначениииназначенииукрашенийвжизнилюдей. 

Приобретать представления о глиняных игрушках отечественных народных 

художественных промыслов (дымковская,каргопольская игрушкиилиповыборуучителя с 

учётом местных промыслов) и опыт практической художественной деятельности по 

мотивам игрушкивыбранногопромысла. 

Иметь опыти соответствующие возрасту навыки подготовки и оформленияобщего 

праздника. 
Модуль «Архитектура». 

Рассматривать различные произведения архитектуры в окружающем мире (по 

фотографиям в условиях урока); анализировать и характеризовать особенности и 
составные частирассматриваемых зданий. 

Осваивать приёмы конструирования из бумаги, складывания объёмных простых 

геометрических тел. 

Приобретать опыт пространственного макетирования (сказочный город) в форме 

коллективнойигровойдеятельности. 

Приобретать представления о конструктивной основе любого предмета и 

первичныенавыки анализа его строения. 
Модуль«Восприятиепроизведенийискусства». 

Приобретать умения рассматривать, анализировать детские рисунки с позиций их 

содержания и сюжета, настроения, композиции (расположения на листе), цвета, а также 

соответствия учебной задаче,поставленнойучителем. 

Приобретать опыт эстетического наблюдения природы на основе эмоциональных 

впечатлений с учётомучебных задачивизуальнойустановки учителя. 

Приобретать опыт художественного наблюдения предметной среды жизни 

человека в зависимости от поставленной аналитической и эстетической задачи 
(установки). 

Осваивать опыт эстетического восприятия и аналитического наблюдения 

архитектурныхпостроек. 

Осваивать опыт эстетического, эмоционального общения со станковой картиной, 

понимать значение зрительских умений и специальных знаний; приобретать опыт 

восприятия картин со сказочным сюжетом (В.М. Васнецова, М.А. Врубеля и других 

художниковпо выбору учителя), атакжепроизведений 
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сярковыраженнымэмоциональнымнастроением(например,натюрмортыВ.ВанГога или А. 

Матисса). 

Осваиватьновыйопытвосприятияхудожественныхиллюстрацийвдетскихкнигах и 

отношениякнимвсоответствии сучебной установкой. 
Модуль«Азбукацифровойграфики». 

Приобретать опыт создания фотографий с целью эстетического и 

целенаправленногонаблюденияприроды. 

Приобретатьопытобсужденияфотографийсточкизрениятого,скакойцелью 

сделанснимок, насколькозначимо егосодержаниеи какова композициявкадре. 

Кконцуобученияво2классеобучающийсяполучитследующиепредметные результаты по 

отдельным темампрограммы по изобразительномуискусству: 
Модуль «Графика». 

Осваивать особенностииприёмы работы новымиграфическимихудожественными 

материалами; осваивать выразительные свойства твёрдых, сухих, мягких и жидких 

графических материалов. 

Приобретать навыки изображения на основе разной по характеру и способу 

наложениялинии. 

Овладевать понятием «ритм» и навыками ритмической организации изображения 

какнеобходимойкомпозиционнойосновы выражениясодержания. 
Осваиватьнавыквизуальногосравненияпространственныхвеличин,приобретать 

умения соотносить пропорции в рисунках птиц и животных (с опорой на зрительские 
впечатления и анализ). 

Приобретать умение вести рисунок с натуры, видеть пропорции объекта, 
расположение его в пространстве; располагать изображение на листе, соблюдая этапы 

ведения рисунка,осваивая навык штриховки. 
Модуль «Живопись». 

Осваивать навыки работы цветом, навыки смешения красок, пастозное плотное и 
прозрачное нанесение краски; осваивать разный характер мазков и движений кистью, 

навыки создания выразительнойфактуры и кроющиекачествагуаши. 

Приобретать опыт работы акварельной краской и понимать особенности работы 

прозрачнойкраской. 
Знатьназванияосновныхисоставныхцветовиспособыполученияразных 

оттенковсоставногоцвета. 

Различать и сравнивать тёмные и светлые оттенки цвета; осваивать смешение 

цветныхкрасок с белой и чёрной (дляизмененияих тона). 
Знатьоделениицветовнатёплыеихолодные;уметьразличатьисравнивать 

тёплыеихолодныеоттенкицвета. 

Осваивать эмоциональную выразительность цвета: цвет звонкий и яркий, 

радостный;цвет мягкий, «глухой»и мрачный и др. 
Приобретатьопытсозданияпейзажей,передающихразныесостоянияпогоды 

(например, туман, грозу) на основе изменения тонального звучания цвета, приобретать 

опыт передачиразного цветового состоянияморя. 

Уметь в изображении сказочных персонажей выразить их характер (герои сказок 

добрые и злые, нежные и грозные); обсуждать, объяснять, какими художественными 
средствамиудалось показать характер сказочных персонажей. 

Модуль «Скульптура». 

Познакомиться с традиционнымиигрушкамиодного из народныххудожественных 

промыслов; освоить приёмы и последовательность лепки игрушки в традициях 

выбранного промысла; выполнить в технике лепкифигурку сказочного зверя по мотивам 

традиций выбранного промысла (по выбору: филимоновская, абашевская, каргопольская, 

дымковскаяигрушкиили с учётом местных промыслов). 

Знать об изменениях скульптурного образа при осмотре произведения с разных 

сторон. 

Приобретать в процессе лепки из пластилина опыт передачи движения цельной 

лепнойформыиразного характерадвиженияэтой формы (изображениязверушки). 
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Модуль«Декоративно-прикладноеискусство». 

Рассматривать, анализировать и эстетически оценивать разнообразие форм в 

природе,воспринимаемыхкак узоры. 

Сравнивать, сопоставлять природные явления – узоры (например, капли,снежинки, 

паутинки, роса на листьях, серёжки во время цветения деревьев) – с рукотворными 

произведениями декоративного искусства (кружево, шитьё, ювелирные изделия и др.). 

Приобретать опыт выполнения эскиза геометрического орнамента кружева или 
вышивкина основе природныхмотивов. 

Осваивать приёмы орнаментального оформления сказочных глиняных зверушек, 

созданных по мотивам народного художественного промысла (по выбору: 

филимоновская, абашевская, каргопольская, дымковская игрушки или с учётом местных 

промыслов). 

Приобретать опыт преобразования бытовых подручных нехудожественных 

материалов в художественныеизображенияи поделки. 

Рассматривать, анализировать, сравнивать украшения человека на примерах 

иллюстраций к народным сказкам лучших художников-иллюстраторов (например, И.Я. 

Билибина), когда украшения не только соответствуют народным традициям, но и 

выражают характерперсонажа; учиться понимать,чтоукрашения человека рассказывают о 

нём, выявляют особенности его характера,его представленияо красоте. 

Приобретать опыт выполнения красками рисунков украшений 

народныхбылинныхперсонажей. 
Модуль «Архитектура». 

Осваивать приёмы создания объёмных предметов из бумаги и объёмного 
декорированияпредметов из бумаги. 

Участвовать в коллективной работе по построению из бумаги пространственного 

макета сказочного города илидетскойплощадки. 
Рассматривать,характеризоватьконструкциюархитектурныхстроений(по 

фотографиям в условиях урока), указывая составные части и их пропорциональные 

соотношения. 
Осваиватьпониманиеобразаздания,тоестьегоэмоциональноговоздействия. 

Рассматривать, приводить примеры и обсуждать вид разных жилищ, домиков 
сказочных героев в иллюстрациях известных художников детской книги, развивая 

фантазиюивниманиекархитектурнымпостройкам. 
Приобретать опыт сочинения и изображения жилья для разных по своему 

характеру героев литературныхинародныхсказок. 
Модуль«Восприятиепроизведенийискусства». 

Обсуждать примеры детского художественного творчества с точки зрения 

выражения в них содержания, настроения, расположения изображения в листе, цвета и 

других средств художественной выразительности, а также ответа на поставленную 

учебную задачу. 

Осваивать и развивать умения вести эстетическое наблюдение явленийприроды,а 

также потребность в таком наблюдении. 

Приобретать опыт эстетического наблюдения и художественного анализа 

произведений декоративного искусства и их орнаментальной организации (например, 
кружево, шитьё, резьбаиросписьподеревуи ткани, чеканка). 

Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа произведенийотечественных 

художников-пейзажистов (И.И. Левитана, И.И. Шишкина, И.К. Айвазовского, А.И. 
Куинджи, Н.П. Крымова и других по выбору учителя), а также художников-

анималистов(В.В. Ватагина, Е.И.Чарушинаидругих по выбору учителя). 
Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа произведений живописи 

западноевропейских художников с активным, ярким выражением настроения (В. Ван 
Гога,К. Моне, А.Матисса идругихповыбору учителя). 

Знать имена и узнавать наиболее известные произведения художников И.И. 

Левитана,И.И.Шишкина,И.К.Айвазовского,В.М.Васнецова,В.В.Ватагина,Е.И. 
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Чарушина(идругихповыборуучителя). 

Модуль«Азбукацифровойграфики». 

Осваивать возможностиизображения с помощью разных видов линийвпрограмме 

Paint (или другом графическом редакторе). 
Осваивать приёмы трансформации и копирования геометрических фигур в 

программе Paint,атакжепостроенияиз них простыхрисунковили орнаментов. 

Осваивать в компьютерном редакторе (например, Paint) инструменты и техники – 
карандаш, кисточка, ластик, заливка и другие – и создавать простые рисунки или 

композиции(например,образ дерева). 

Осваивать композиционное построение кадра при фотографировании: 

расположение объекта в кадре, масштаб, доминанта. Участвовать в обсуждении 

композиционногопостроениякадравфотографии. 

К концу обучения в 3 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темампрограммы по изобразительномуискусству: 
Модуль «Графика». 

Приобретать представление о художественном оформлении книги, о дизайне 

книги,многообразииформдетскихкниг,оработехудожников-иллюстраторов. 

Получать опыт создания эскиза книжки-игрушки на выбранный сюжет: рисунок 

обложки с соединением шрифта (текста) и изображения, рисунок заглавной буквицы, 

создание иллюстраций,размещение текстаииллюстрацийна развороте. 

Узнавать об искусстве шрифта и образных (изобразительных) возможностях надписи, о 

работехудожниканад шрифтовойкомпозицией. 
Создавать практическую творческую работу – поздравительную открытку, 

совмещаяв ней шрифтиизображение. 
Узнавать о работе художников над плакатами и афишами. Выполнять творческую 

композицию–эскиз афишиквыбранному спектаклю или фильму. 

Узнаватьосновныепропорциилица человека,взаимноерасположениечастейлица. 

Приобретать опыт рисованияпортрета (лица)человека. 
Создаватьмаску сказочного персонажасярко выраженнымхарактеромлица(для карнавала 

или спектакля). 

Модуль «Живопись». 

Осваивать приёмы создания живописной композиции (натюрморта) по 
наблюдению натуры илипо представлению. 

Рассматривать,эстетическианализироватьсюжетикомпозицию,эмоциональное 

настроениев натюрмортах известных отечественныххудожников. 
Приобретатьопытсозданиятворческойживописнойработы–натюрмортасярко 

выраженнымнастроениемили«натюрморта-автопортрета». 

Изображатькраскамипортретчеловекасопоройна натуруилипопредставлению. 

Создаватьпейзаж, передаваяв нём активноесостояниеприроды. 
Приобрестипредставлениеодеятельностихудожникавтеатре. 
Создатькраскамиэскиззанавесаилиэскиз декорацийквыбранномусюжету. Познакомиться 

сработойхудожниковпооформлениюпраздников. 

Выполнить тематическую композицию «Праздник в городе» на основе 
наблюдений,по памяти ипопредставлению. 

Модуль «Скульптура». 

Приобрести опыт творческой работы: лепка сказочного персонажа на основе 

сюжета известной сказки (или создание этого персонажа в технике бумагопластики, по 

выбору учителя). 

Учиться создавать игрушку из подручного нехудожественного материала путём 

добавления к ней необходимыхдеталейитемсамым«одушевленияобраза». 

Узнавать о видах скульптуры: скульптурные памятники, парковая скульптура, 
мелкая пластика, рельеф (виды рельефа). 

Приобретатьопыт лепки эскиза парковойскульптуры. Модуль 
«Декоративно-прикладноеискусство». 

Узнаватьосозданииглинянойидеревяннойпосуды:народныехудожественные 
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промыслыГжельиХохлома. 

Знакомиться с приёмами исполнения традиционных орнаментов, украшающих 

посуду Гжели и Хохломы; осваивать простые кистевые приёмы, свойственные этим 

промыслам; выполнить эскизы орнаментов, украшающих посуду (по 

мотивамвыбранногохудожественногопромысла). 

Узнать о сетчатых видах орнаментов и их применении, например, в росписитканей, 

стен, уметь рассуждать с опорой на зрительный материал о видах симметрии в сетчатом 

орнаменте. 
Осваиватьнавыкисозданияорнаментовприпомощиштамповитрафаретов. 

Получить опыт создания композиции орнамента в квадрате (в качестве эскиза 

росписиженского платка). 
Модуль «Архитектура». 

Выполнить зарисовки или творческие рисунки по памяти и по представлению на 

тему исторических памятников или архитектурных достопримечательностей своего 

города. 

Создать эскиз макета паркового пространства или участвовать в коллективной 
работе посозданию такого макета. 

Создать в виде рисунков или объёмных аппликаций из цветной бумаги эскизы 

разнообразныхмалыхархитектурныхформ, наполняющихгородское пространство. 
Придуматьинарисовать(иливыполнитьвтехникебумагопластики)транспортное 

средство. 

Выполнить творческий рисунок – создать образ своего города или села или 

участвовать в коллективной работе по созданию образа своего города или села (в виде 

коллажа). 
Модуль«Восприятиепроизведенийискусства». 

Рассматривать и обсуждать содержание работы художника, ценностно и эстетически 

относиться к иллюстрациям известныхотечественныххудожников детскихкниг,получая 

различную визуально-образную информацию; знать имена нескольких художников 

детскойкниги. 

Рассматривать и анализировать архитектурные постройки своего города (села), 

характерные особенностиулициплощадей,выделять центральныепоархитектурездания и 

обсуждать их архитектурные особенности, приобретать представления, 

аналитическийиэмоциональныйопыт восприятиянаиболее 

известныхпамятниковархитектурыМосквы и Санкт-Петербурга (для жителей регионов на 

основе фотографий, телепередач и 

виртуальныхпутешествий),уметьобсуждатьувиденныепамятники. 

Знать и уметь объяснять назначение основных видов пространственных искусств: 

изобразительных видов искусства – живописи, графики, скульптуры; архитектуры, 

дизайна, декоративно-прикладных видов искусства, а также деятельности художника в 

кино,в театре,напразднике. 

Знать и уметь называть основные жанры живописи, графики и скульптуры, 

определяемые предметом изображения. 

Знать имена крупнейших отечественных художников-пейзажистов: И.И.Шишкина, 

И.И. Левитана, А.К. Саврасова, В.Д. Поленова, А.И. Куинджи, И.К. Айвазовского и 

других (по выбору учителя), приобретать представления об их произведениях. 

Осуществлять виртуальные интерактивные путешествия в художественные музеи, 

участвовать в исследовательских квестах, в обсуждении впечатлений от виртуальных 

путешествий. 

Знать имена крупнейших отечественных портретистов: В.И. Сурикова, И.Е.Репина, 

В.А. Серова и других (по выбору учителя), приобретать представления об их 

произведениях. 

Понимать значение музеев иназывать, указывать,где находятсяичемупосвящены их 

коллекции: Государственная Третьяковская галерея, Государственный Эрмитаж, 

Государственный Русский музей, Государственный музей изобразительных искусств 

имени А.С. Пушкина. 
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Знать, что в России много замечательных художественных музеев, иметь 

представление о коллекцияхсвоих региональныхмузеев. 

Модуль«Азбукацифровойграфики». 

Осваивать приёмы работы в графическом редакторе с линиями, геометрическими 

фигурами,инструментами традиционногорисования. 

Применять получаемые навыки для усвоения определённых учебных тем, 

например: исследования свойств ритма и построения ритмических композиций, 

составления орнаментов путём различных повторений рисунка узора, простого 

повторения(раппорт),экспериментируянасвойствахсимметрии; создание паттернов. 

Осваивать с помощью создания схемы лица человека его конструкцию и 

пропорции; осваивать с помощью графического редактора схематическое изменение 

мимики лица. 

Осваивать приёмы соединения шрифта и векторного изображения при создании, 

например,поздравительныхоткрыток, афиши. 
Осваивать приёмы редактирования цифровых фотографий с помощью 

компьютерной программы Picture Manager (или другой): изменение яркости, контраста и 
насыщенностицвета, обрезка изображения,поворот,отражение. 

Осуществлять виртуальные путешествия в отечественные художественные музеии, 

возможно, знаменитые зарубежные художественные музеи на основе установок и квестов, 

предложенныхучителем. 

К концу обучения в 4 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темампрограммы по изобразительномуискусству: 
Модуль «Графика». 

Осваивать правила линейной и воздушной перспективы и применять их в своей 

практической творческой деятельности. Изучать основные пропорции фигуры человека, 

пропорциональные отношения отдельных частей фигуры иучиться применять этизнания в 

своих рисунках. 

Приобретать представление о традиционных одеждах разных народов и 

представление о красоте человека в разных культурах, применять эти знания в 

изображении персонажей сказаний и легенд или просто представителей народов разных 

культур. 

Создаватьзарисовкипамятниковотечественнойимировой архитектуры. 

Модуль «Живопись». 

Выполнять живописное изображение пейзажейразных климатических зон(пейзаж 

гор, пейзаж степной или пустынной зоны, пейзаж, типичный для среднерусскойприроды). 

Передавать в изображении народные представления о красоте человека,создавать 

образженщиныврусском народномкостюмеиобразмужчины внародномкостюме. 
Приобретать опыт создания портретов женских и мужских, портрета пожилого 

человека, детского портрета илиавтопортрета, портрета персонажа (попредставлениюиз 
выбраннойкультурнойэпохи). 

Создавать двойной портрет (например,портрет матери и ребёнка). 

Приобретатьопытсозданиякомпозициинатему«Древнерусскийгород». 

Участвовать в коллективной творческой работе по созданию композиционного 

панно (аппликации из индивидуальных рисунков) на темы народных праздников 

(русского народного праздника и традиционных праздников у разных народов), 

вкоторыхвыражаетсяобобщённыйобраз национальнойкультуры. 
Модуль «Скульптура». 

Лепка из пластилина эскиза памятника выбранному герою или участие в 

коллективной разработке проекта макета мемориального комплекса (работа выполняется 

после освоения собранного материала о мемориальных комплексах, существующих в 

нашей стране). 
Модуль«Декоративно-прикладноеискусство». 

Исследовать и делать зарисовки особенностей, характерных для 

орнаментовразныхнародовилиисторическихэпох(особенностисимволовистилизованных 
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мотивов), показать в рисунках традиции использования орнаментов в архитектуре, 

одежде,оформлениипредметовбытауразныхнародов,вразныеэпохи. 

Изучить и показать в практической творческой работе орнаменты, традиционные 

мотивы и символы русской народной культуры (в деревяннойрезьбе иросписиподереву, 
вышивке, декоре головных уборов, орнаментах, которые характерны для предметовбыта). 

Получить представления о красоте русского народного костюма и головных 
женских уборов, особенностях мужской одежды разных сословий, а также о связи 

украшениякостюмамужчинысродомегозанятий и положениемвобществе. 

Познакомиться с женским и мужским костюмами в традициях разных народов,со 

своеобразием одежды вразныхкультурахив разныеэпохи. 
Модуль «Архитектура». 

Получить представление о конструкции традиционных жилищ у разных народов, 

об их связи сокружающейприродой. 

Познакомиться с конструкцией избы – традиционного деревянного жилого дома –и 

надворных построек, уметь строить из бумаги или изображать конструкцию избы, 

понимать и уметь объяснять тесную связь декора (украшений) избы с функциональным 

значением тех же деталей: единство красоты и пользы. Иметь представления о 

конструктивныхособенностях переносногожилища–юрты. 

Иметь знания, уметь объяснять и изображать традиционную конструкцию здания 

каменного древнерусского храма, знать примеры наиболее значительных древнерусских 

соборов и где они находятся, иметь представление о красоте и конструктивных 

особенностях памятников русского деревянного зодчества. Иметь представления об 

устройстве и красоте древнерусского города, его архитектурномустройстве и жизни в нём 

людей. Знать основные конструктивные черты древнегреческого храма, уметь его 

изобразить, иметьобщее,целостноеобразное представление одревнегреческойкультуре. 

Иметь представление об основных характерных чертах храмовых сооружений, 

характерных для разных культур: готический (романский) собор в европейских городах, 
буддийскаяпагода, мусульманская мечеть,уметь изображать их. 

Понимать и уметь объяснять, в чём заключается значимость для современных 

людей сохранения архитектурных памятников и исторического образа своей и мировой 

культуры. 
Модуль«Восприятиепроизведенийискусства». 

Формировать восприятие произведений искусства на темы истории и традиций 

русской отечественной культуры (произведения В.М. Васнецова, А.М. Васнецова, Б.М. 

Кустодиева, В.И. Сурикова, К.А. Коровина, А.Г. Венецианова, А.П. Рябушкина, И.Я. 

Билибинаи других по выбору учителя). 

Иметьобразные представления окаменном древнерусском зодчестве (Московский 

Кремль, Новгородский детинец, Псковский кром, Казанский кремль и другие с учётом 

местных архитектурных комплексов, в том числе монастырских), о памятниках русского 

деревянного зодчества(архитектурныйкомплекс на острове Кижи). 

Узнавать соборы Московского Кремля, Софийский собор в Великом Новгороде, 

храм Покрова на Нерли. 

Уметь называть и объяснять содержание памятника К. Минину и Д. Пожарскому 
скульптораИ.П. Мартоса в Москве. 

Знать и узнавать основные памятники наиболее значимых мемориальных 

ансамблей и уметь объяснять их особое значение в жизни людей (мемориальные 

ансамбли: Могила Неизвестного Солдата в Москве; памятник-ансамбль «Героям 

Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане, «Воин-освободитель» в берлинском 

Трептов-парке, Пискарёвский мемориал в Санкт-Петербурге и другие по 

выборуучителя),знатьоправилахповеденияпри посещениимемориальных памятников. 

Иметь представления об архитектурных, декоративных и изобразительных 
произведениях в культуре ДревнейГреции,других культурах Древнего мира, втом числе 

ДревнегоВостока, уметь обсуждать эти произведения. 

Узнавать,различатьобщийвидипредставлятьосновныекомпонентыконструкции 
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готических (романских) соборов, знать особенности архитектурного устройства 

мусульманских мечетей, иметь представление об архитектурном своеобразии здания 

буддийскойпагоды. 

Приводить примеры произведений великих европейскиххудожников:Леонардода 
Винчи,Рафаэля, Рембрандта,Пикассои других(по выбору учителя). 

Модуль«Азбукацифровойграфики». 

Осваивать правила линейной и воздушной перспективы с помощью графических 

изображений и их варьирования в компьютерной программе Paint: изображение линии 

горизонтаиточкисхода,перспективныхсокращений,цветовыхитональныхизменений. 

Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментовгеометрическихфигур 

конструкцию традиционного крестьянского деревянного дома (избы) и различные 

варианты его устройства. 

Использовать поисковую систему для знакомства с разными видами деревянного 
домана основеизбы и традициями и еёукрашений. 

Осваивать строение юрты, моделируя её конструкцию в графическом редакторе с 

помощью инструментов геометрических фигур, находить в поисковой системе 
разнообразныемоделиюрты,еёукрашения,внешнийивнутреннийвид юрты. 

Моделировать в графическом редакторе с помощьюинструментовгеометрических 

фигур конструкции храмовых зданий разных культур (каменный православный собор с 

закомарами, со сводами-нефами, главой, куполом, готический или романский собор, 

пагода, мечеть). 

Построить пропорции фигуры человека в графическом редакторе с помощью 

геометрических фигур или на линейной основе; изобразить различные фазы движения, 

двигая части фигуры (при соответствующих технических условиях создать анимацию 

схематического движениячеловека). 

Освоить анимацию простого повторяющегося движения изображения в 

виртуальномредакторе GIF-анимации. 
ОсвоитьипроводитькомпьютерныепрезентациивпрограммеPowerPointпо 

темам изучаемого материала, собирая в поисковых системах нужный материал, или на 

основе собственных фотографий и фотографий своих рисунков, делать шрифтовые 

надписи наиболее важных определений, названий, положений, которые надо помнить и 

знать. 
Совершатьвиртуальныетематическиепутешествияпохудожественныммузеям 

мира. 

 
 Федеральнаярабочаяпрограммапо учебномупредмету«Музыка». 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Музыка» (предметная 

область «Искусство») (далее соответственно – программа по музыке, музыка) включает 

пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения 

программы по музыке. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения музыки, место в 

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

результатам. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются 

для изучения на уровне начального общего образования. Содержание обучения 

завершается перечнем универсальных учебных действий (познавательных, 

коммуникативных и регулятивных), которые возможно формировать средствами музыкис 

учётом возрастных особенностей обучающихся на уровне начального общего 

образования. 

Планируемые результаты освоения программы по музыке включают личностные, 

метапредметные ипредметные результаты за весь период обучения на уровненачального 

общего образования. Предметные результаты, формируемыев ходе изучения музыки, 

сгруппированыпо учебным модулям. 
Пояснительнаязаписка. 

Программапомузыкеразработанасцельюоказанияметодическойпомощи 
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учителюмузыкивсозданиирабочейпрограммыпоучебномупредмету. 

Программапомузыкепозволитучителю: 

- реализовать в процессе преподавания музыки современные подходык формированию 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, сформулированных в 
ФГОС НОО; 

- определить и структурировать планируемые результаты обученияи содержание 

учебного предмета по годам обучения в соответствии с ФГОС НОО, федеральной 

программойвоспитания; 

- разработатькалендарно-тематическоепланированиесучётомособенностейконкретного 

региона, образовательной организации, класса, используя рекомендованное в программе 

по музыке примерное распределение учебного времени на изучение определённого 

раздела (темы), а также предложенные основные виды учебной деятельности 

дляосвоенияучебного материала. 

Музыка является неотъемлемой частью культурного наследия, универсальным 

способом коммуникации особенно важна музыка для становления личности 

обучающегося – как способ, форма и опыт самовыраженияи естественного радостного 

мировосприятия. 

В течение периода начального общего музыкального образования необходимо 

заложить основы будущей музыкальной культуры личности, сформироватьпредставления 

о многообразии проявлений музыкального искусства в жизни современного человека и 

общества. Поэтому в содержании образования должны быть представлены различные 

пласты музыкального искусства: фольклор, классическая, современная музыка, в том 

числе наиболее достойные образцы массовой музыкальной культуры (джаз, эстрада, 

музыка киноидругие). Приэтом наиболее эффективнойформой освоения 

музыкальногоискусства является практическое музицирование – пение,играна доступных 

музыкальных инструментах, различные формы музыкального движения. В ходе активной 

музыкальной деятельности происходит постепенное освоение элементов музыкального 

языка, понимание основных жанровых особенностей, принципови форм развития музыки. 

Программа по музыке предусматривает знакомство обучающихся с некоторым 

количеством явлений, фактов музыкальной культуры (знание музыкальныхпроизведений, 

фамилий композиторов и исполнителей, специальной терминологии). Однако этот 

уровень содержания обучения не является главным. Значительно более важным является 

формирование эстетических потребностей, проживаниеи осознание тех особых мыслей и 

чувств, состояний, отношений к жизни, самому себе, другим людям, которыенесёт в 

себемузыкакак «искусство интонируемогосмысла» (Б.В.Асафьев). 

Свойственная музыкальному восприятию идентификация с лирическим героем 

произведения (В.В. Медушевский) является уникальным психологическим механизмом 

для формирования мировоззрения ребёнка опосредованным недирективным путём. 

Поэтому ключевым моментом при составлении программы является отбор репертуара, 

который должен сочетать в себе такие качества, как доступность, высокий 

художественныйуровень,соответствиесистемебазовыхнациональныхценностей. 

Одним из наиболее важных направлений музыкального воспитания является 

развитие эмоционального интеллекта обучающихся. Черезопыт чувственноговосприятия 
и художественного исполнения музыки формируется эмоциональная осознанность, 

рефлексивнаяустановка личностивцелом. 

Особая роль в организации музыкальных занятий принадлежит игровым формам 

деятельности, которые рассматриваются как широкий спектр конкретных приёмов и 

методов, внутренне присущих самому искусству – от традиционных фольклорных игр и 

театрализованных представленийк звуковым импровизациям, направленным на освоение 

жанровых особенностей,элементовмузыкального языка,композиционныхпринципов. 

Музыка жизненно необходима для полноценного развития обучающихся. 

Признание самоценноститворческогоразвития человека,уникальноговклада искусствав 
образованиеивоспитаниеделаетнеприменимымикритерииутилитарности. 

Основнаяцельреализациипрограммыпомузыке–воспитаниемузыкальной 
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культуры как части всей духовной культуры обучающихся. Основным содержанием 

музыкального обучения и воспитания является личныйиколлективныйопыт проживания и 

осознания специфического комплекса эмоций, чувств, образов, идей, порождаемых 

ситуациями эстетического восприятия (постижение мира через переживание, 

самовыражение через творчество, духовно-нравственное становление, воспитание 

чуткости к внутреннему миру другого человека через опыт сотворчества и 

сопереживания). 

В процессе конкретизации учебных целей их реализация осуществляется по 
следующим направлениям: 

- становление системы ценностей, обучающихся в единстве эмоциональной и 

познавательнойсферы; 

- развитие потребности в общении с произведениями искусства, осознание значения 
музыкального искусства какуниверсальногоязыка общения,художественногоотражения 

многообразияжизни; 
- формирование творческих способностей ребёнка, развитие внутренней мотивации к 

музицированию. 
Важнейшиезадачиобучениямузыкенауровненачальногообщегообразования: 

- формированиеэмоционально-ценностнойотзывчивостинапрекрасноевжизниив 

искусстве; 
- формированиепозитивноговзгляданаокружающиймир,гармонизациявзаимодействия 
сприродой,обществом,самимсобойчерездоступныеформымузицирования; 

- формирование культуры осознанного восприятия музыкальных образов, приобщение к 

общечеловеческим духовным ценностям через собственный внутренний опыт 

эмоциональногопереживания; 

- развитие эмоционального интеллекта в единстве с другими познавательными и 

регулятивными универсальными учебными действиями, развитие ассоциативного 

мышленияи продуктивноговоображения; 

- овладение предметными умениями и навыками в различных видах практического 

музицирования, введение ребёнка в искусство через разнообразие видов музыкальной 

деятельности, в том числе: слушание (воспитание грамотного слушателя), исполнение 

(пение, игра на доступных музыкальных инструментах); сочинение (элементы 

импровизации, композиции, аранжировки); музыкальное движение (пластическое 

интонирование, танец, двигательное моделирование), исследовательские и творческие 

проекты; 

- изучениезакономерностеймузыкальногоискусства:интонационнаяижанроваяприрода 

музыки, основныевыразительные средства,элементы музыкальногоязыка; 
- воспитание уважения к цивилизационному наследию России, присвоение 

интонационно-образногострояотечественноймузыкальнойкультуры; 
- расширение кругозора, воспитание любознательности, интереса к музыкальной 

культуре другихстран, культур, времёни народов. 

Программа по музыке составлена на основе модульного принципа построения 

учебного материала и допускает вариативный подход к очерёдности изучения модулей, 

принципамкомпоновкиучебных тем,формиметодовосвоениясодержания. 

Содержание учебного предмета структурно представлено восемью модулями 

(тематическими линиями), обеспечивающими преемственность с образовательной 

программой дошкольного и основного общего образования, непрерывность изучения 

предмета и образовательной области «Искусство» на протяжении всего курса школьного 

обучения: 

модуль № 1 «Музыкальная грамота»; 

модуль№2«НароднаямузыкаРоссии»; 

модуль № 3 «Музыка народов мира»; 

модуль № 4 «Духовнаямузыка»; модуль 

№ 5 «Классическая музыка»; 

модуль№6«Современнаямузыкальнаякультура»; 

модуль № 7 «Музыкатеатра икино»; 
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модуль№8«Музыкавжизничеловека». 

Каждый модуль состоит из нескольких тематических блоков, с указанием 

примерного количества учебного времени. Модульный принцип допускает перестановку 

блоков, перераспределениеколичества учебных часовмеждублоками. 

Вариативная компоновка тематических блоков позволяет существенно расширить 

формы и виды деятельности за счёт внеурочных и внеклассных мероприятий –посещений 

театров, музеев, концертных залов, работынад исследовательскими и творческими 

проектами. В таком случае количество часов, отводимых на изучениеданной темы, 

увеличивается за счёт внеурочной деятельности в рамках часов, предусмотренных 

эстетическим направлением плана внеурочной деятельности образовательной 

организации. Виды деятельности, которые может использовать в том числе (ноне 

исключительно)учитель дляпланированиявнеурочной,внекласснойработы, обозначены 

«на выбор или факультативно». 

Общее число часов,рекомендованных для изучения музыки135 часов:в 1 классе 

33часа(1часв неделю), во2классе–34часа(1часв неделю), в 3классе –34часа(1час в 

неделю), в 4 классе – 34 часа (1 часвнеделю). 

При разработке рабочей программы по музыке образовательная организация 

вправе использовать возможности сетевого взаимодействия,втом числе с организациями 

системы дополнительного образования детей, учреждениями культуры, организациями 

культурно-досуговойсферы (театры,музеи, творческие союзы). 

Изучение предмета «Музыка» предполагает активную социокультурную 

деятельность обучающихся, участие в музыкальных праздниках, конкурсах, концертах, 

театрализованныхдействиях,в том числе основанных на межпредметныхсвязяхстакими 

дисциплинамиобразовательнойпрограммы,как«Изобразительноеискусство», 

«Литературное чтение», «Окружающий мир», «Основы религиозной культуры исветской 

этики»,«Иностранныйязык» и другие. 
Содержаниеобучениямузыкенауровненачальногообщегообразования. 

Модуль № 1 «Музыкальнаяграмота». 

Данный модуль является вспомогательным и не может изучаться в отрыве от других 

модулей. Освоение музыкальной грамоты не является самоцелью и всегда подчиняется 

задачам освоения исполнительского, в первую очередь певческого репертуара, а также 

задачам воспитания грамотного слушателя. Распределение ключевых тем модуля врамках 

календарно-тематического планирования возможно по арочному принципу либо на 

регулярнойоснове по 5–10 минут на каждом уроке. Новые понятия инавыкипосле их 

освоения не исключаются из учебной деятельности, а используются в качестве 

актуального знания, практического багажа при организации работы над следующим 

музыкальным материалом. 
Весьмирзвучит(0,5–2часа). 

Содержание:Звукимузыкальныеишумовые.Свойствазвука:высота, громкость, 
длительность, тембр. 

Видыдеятельности обучающихся: 
- знакомствосозвукамимузыкальнымиишумовыми; 

- различение,определениенаслухзвуковразличногокачества; 

- игра–подражаниезвукамиголосамприродысиспользованиемшумовыхмузыкальных 
инструментов,вокальнойимпровизации; 

- артикуляционные упражнения, разучивание и исполнение попевок и песенс 

использованиемзвукоподражательныхэлементов, шумовых звуков. 
Звукоряд(0,5–2часа). 

Содержание: Нотныйстан,скрипичныйключ.Нотыпервойоктавы. Виды 

деятельности обучающихся: 
- знакомствосэлементаминотнойзаписи; 

- различениепонотнойзаписи,определениенаслухзвукорядавотличиеотдругих 
последовательностей звуков; 
- пениесназваниемнот,игра на металлофоне звукоряда отноты«до»; 

- разучиваниеиисполнениевокальныхупражнений,песен,построенныхнаэлементах 
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звукоряда. 

Интонация(0,5–2часа). 

Содержание:Выразительныеиизобразительныеинтонации. 

Видыдеятельности обучающихся: 

- определение на слух, прослеживание по нотной записи кратких интонаций 

изобразительного (ку-ку, тик-так и другие) и выразительного (просьба, призыв и другие) 

характера; 

- разучивание, исполнение попевок, вокальных упражнений, песен, вокальные и 
инструментальныеимпровизациинаоснове данных интонаций; 

- слушание фрагментов музыкальных произведений, включающих примеры 

изобразительныхинтонаций. 
Ритм(0,5–2 часа). 

Содержание: Звуки длинные и короткие (восьмые и четвертные длительности), такт, 
тактоваячерта. 

Видыдеятельности обучающихся: 

- определение на слух, прослеживание по нотнойзаписиритмических рисунков, 

состоящихиз различныхдлительностей ипауз; 

- исполнение,импровизацияспомощьюзвучащихжестов(хлопки,шлепки,притопы)и 

(или)ударных инструментовпростых ритмов; 
- игра «Ритмическое эхо», прохлопывание ритма по ритмическим карточкам, 
проговариваниесиспользованиемритмослогов; 

- разучивание,исполнениенаударныхинструментахритмическойпартитуры; 

- слушаниемузыкальныхпроизведенийсярковыраженнымритмическимрисунком, 
воспроизведениеданного ритма по памяти(хлопками); 
- навыборилифакультативно: 

- исполнение на клавишных или духовых инструментах (фортепиано, синтезатор, 

свирель, блокфлейта, мелодика) попевок, остинатных формул, состоящих из различных 

длительностей. 
Ритмическийрисунок(0,5–4часа). 

Содержание:Длительностиполовинная,целая,шестнадцатые.Паузы. 

Ритмическиерисунки.Ритмическаяпартитура. 

Видыдеятельности обучающихся: 

- определение на слух, прослеживание по нотнойзаписиритмических рисунков, 
состоящихиз различныхдлительностей ипауз; 

- исполнение,импровизацияспомощьюзвучащихжестов(хлопки,шлепки,притопы)и 

(или)ударных инструментовпростых ритмов; 

- игра «Ритмическое эхо», прохлопывание ритма по ритмическим карточкам, 
проговариваниесиспользованиемритмослогов; 

- разучивание,исполнениенаударныхинструментахритмическойпартитуры; 

- слушаниемузыкальныхпроизведенийсярковыраженнымритмическимрисунком, 

воспроизведениеданного ритма по памяти(хлопками); 

- на выбор или факультативно: на клавишных или духовых инструментах (фортепиано, 

синтезатор, свирель, блокфлейта, мелодика) попевок, остинатных формул, состоящих из 

различных длительностей. 
Размер(0,5–2часа). 

Содержание:Равномернаяпульсация.Сильныеислабыедоли.Размеры2/4,3/4, 

4/4. 

Видыдеятельности обучающихся: 

- ритмическиеупражнениянаровнуюпульсацию,выделениесильныхдолейвразмерах 2/4, 
3/4, 4/4 (звучащими жестамиили на ударных инструментах); 

- определениена слух,понотнойзаписиразмеров2/4,3/4,4/4; 

исполнениевокальныхупражнений,песенвразмерах2/4,3/4,4/4схлопками-акцентами на 
сильнуюдолю, элементарными дирижёрскимижестами; 

- слушаниемузыкальныхпроизведенийсярковыраженныммузыкальнымразмером, 

танцевальные, двигательные импровизациипод музыку; 
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- навыборилифакультативно: 

исполнениенаклавишныхилидуховыхинструментахпопевок,мелодийвразмерах2/4, 3/4, 4/4; 

вокальная иинструментальнаяимпровизациявзаданном размере. 
Музыкальныйязык(1–4часа). 

Содержание:Темп,тембр. Динамика(форте,пиано,крещендо,диминуэндо). 

Штрихи(стаккато,легато,акцент). 

Виды деятельности обучающихся: 

- знакомство с элементами музыкального языка, специальными терминами, их 

обозначением в нотнойзаписи; 
- определениеизученныхэлементовнаслухпривосприятиимузыкальныхпроизведений; 

- наблюдение за изменением музыкального образа при изменении элементов 
музыкального языка (как меняется характер музыки при изменении темпа, динамики, 

штрихов); 

- исполнение вокальных и ритмических упражнений, песен с ярко выраженными 

динамическими,темповыми, штриховымикрасками; 

- использование элементов музыкального языка для создания определённого образа, 

настроенияввокальных иинструментальныхимпровизациях; 
- навыборилифакультативно: 

исполнение на клавишных или духовых инструментах попевок, мелодий с ярко 

выраженнымидинамическими,темповыми, штриховымикрасками; 

исполнительскаяинтерпретациянаосновеихизменения.Составлениемузыкального словаря. 

Высотазвуков(1–2часа). 

Содержание: Регистры. Ноты певческого диапазона. Расположение нот на 
клавиатуре. Знаки альтерации (диезы, бемоли, бекары). 

Видыдеятельности обучающихся: 

- определение на слух принадлежности звуков к одномуиз регистров; прослеживание по 

нотной записи отдельных мотивов, фрагментов знакомых песен, вычленение знакомых 

нот, знаков альтерации; 
- наблюдениезаизменениеммузыкальногообразаприизменениирегистра; 

- навыборилифакультативно: 

исполнение на клавишных или духовых инструментах попевок, кратких мелодий по 

нотам; 
выполнениеупражненийна виртуальнойклавиатуре. 

Мелодия(1–2часа). 

Содержание: Мотив, музыкальная фраза. Поступенное, плавное движение 

мелодии, скачки. Мелодическийрисунок. 
Видыдеятельности обучающихся: 

- определениенаслух,прослеживаниепонотнойзаписимелодическихрисунковс 

поступенным,плавнымдвижением, скачками,остановками; 
- исполнение, импровизация (вокальная или на звуковысотных музыкальных 

инструментах)различных мелодических рисунков; 

- навыборилифакультативно: 

нахождениепонотамграницмузыкальнойфразы,мотива; 

обнаружениеповторяющихсяинеповторяющихсямотивов,музыкальныхфраз,похожих друг на 
друга; 

исполнениенадуховых,клавишныхинструментахиливиртуальнойклавиатурепопевок, кратких 

мелодий по нотам. 
Сопровождение(1–2часа). 

Содержание:Аккомпанемент. Остинато.Вступление,заключение, проигрыш. 

Виды деятельности обучающихся: 

- определение на слух, прослеживание по нотной записи главного голоса и 
сопровождения; 

- различение,характеристикамелодическихиритмическихособенностейглавногоголоса и 

сопровождения; 
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- показрукойлиниидвиженияглавногоголосаиаккомпанемента; 

- различение простейших элементов музыкальнойформы:вступление,заключение, 

проигрыш; 
- составление нагляднойграфическойсхемы; 

- импровизацияритмическогоаккомпанементакзнакомойпесне(звучащимижестами или на 

ударных инструментах); 

- навыборилифакультативно: 

импровизация,сочинение вступления,заключения,проигрышакзнакомоймелодии, 

попевке,песне (вокально или на звуковысотныхинструментах); 

исполнениепростейшегосопровождения(бурдонныйбас,остинато)кзнакомоймелодии на 

клавишныхили духовых инструментах. 
Песня (1–2часа). 

Содержание:Куплетнаяформа.Запев,припев. Виды 

деятельности обучающихся: 

- знакомствосостроениемкуплетнойформы; 

- составлениенагляднойбуквеннойилиграфическойсхемыкуплетнойформы; 

- исполнениепесен,написанныхвкуплетнойформе; 
- различениекуплетнойформыприслушаниинезнакомыхмузыкальныхпроизведений; 

- навыборилифакультативно: 

импровизация,сочинениеновыхкуплетовкзнакомойпесне. 
Лад(1–2 часа). 

Содержание: Понятие лада. Семиступенные лады мажор иминор. Краска 

звучания. Ступеневыйсостав. 
Видыдеятельности обучающихся: 

- определениенаслухладовогонаклонениямузыки; 
- игра«Солнышко–туча»; 

- наблюдениезаизменениеммузыкальногообразаприизменениилада; 

- распевания,вокальныеупражнения,построенныеначередованиимажораиминора; 

- исполнениепесенсярко выраженнойладовойокраской; 
- навыборилифакультативно: 

импровизация,сочинениевзаданном ладу; 

чтениесказоконотахимузыкальныхладах. 
Пентатоника(1–2часа). 

Содержание:Пентатоника – пятиступенныйлад,распространённыйумногих 

народов. 
Видыдеятельности обучающихся: 

- слушание инструментальных произведений, исполнение песен, написанных в 
пентатонике; 

- импровизацияначёрныхклавишахфортепиано; 

- навыборилифакультативно: 

импровизациявпентатонном ладунадругихмузыкальныхинструментах(свирель, 

блокфлейта,штабшпилисо съёмнымипластинами). 

Нотывразныхоктавах(1–2часа). 

Содержание:Нотывторой ималойоктавы.Басовыйключ. Виды 

деятельности обучающихся: 
- знакомствоснотнойзаписьювовторойималойоктаве; 

- прослеживаниепонотамнебольшихмелодийвсоответствующемдиапазоне; 

- сравнениеоднойитойжемелодии, записаннойвразныхоктавах; 

- определениенаслух,вкакойоктавезвучитмузыкальныйфрагмент; 
- навыборилифакультативно: 

исполнениенадуховых,клавишныхинструментахиливиртуальнойклавиатурепопевок, кратких 

мелодий по нотам. 
Дополнительныеобозначениявнотах(0,5–1час). 

Содержание:Реприза, фермата,вольта,украшения(трели, форшлаги). 

Виды деятельности обучающихся: 
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знакомствосдополнительнымиэлементаминотнойзаписи; 

исполнениепесен,попевок,вкоторыхприсутствуютданныеэлементы. 

Ритмическиерисункивразмере6/8(1–3 часа). 

Содержание: Размер6/8.Нотасточкой. Шестнадцатые.Пунктирныйритм. 
Виды деятельности обучающихся: 

- определениенаслух, прослеживаниепо нотной записи ритмических рисунковвразмере 6/8; 

- исполнение,импровизацияспомощьюзвучащихжестов(хлопки,шлепки,притопы) 

и/илиударных инструментов; 

- игра «Ритмическое эхо», прохлопывание ритма по ритмическим карточкам, 

проговариваниеритмослогами; 
разучивание,исполнениенаударныхинструментахритмическойпартитуры; 

- слушаниемузыкальныхпроизведенийсярковыраженнымритмическимрисунком, 

воспроизведениеданного ритма по памяти(хлопками); 
- навыборилифакультативно: 

исполнение на клавишных или духовых инструментах попевок, мелодий и 

аккомпанементовв размере 6/8. 
Тональность.Гамма(2–6часов). 

Содержание:Тоника,тональность.Знакиприключе.Мажорныеиминорные 

тональности(до2–3 знаков при ключе). 
Видыдеятельности обучающихся: 

- определениенаслухустойчивыхзвуков; 

- игра«устой–неустой»; 

- пениеупражнений–гаммсназваниемнот,прослеживаниепонотам; 
- освоениепонятия«тоника»; 

- упражнение на допевание неполной музыкальной фразы до тоники «Закончи 

музыкальную фразу»; 
- навыборилифакультативно: 
импровизациявзаданнойтональности. 

Интервалы(1–3часа). 

Содержание: Понятие музыкального интервала. Тон, полутон. Консонансы: 

терция,кварта,квинта,секста,октава.Диссонансы:секунда, септима. 
Видыдеятельности обучающихся: 

- освоениепонятия«интервал»; 

- анализступеневогосоставамажорнойиминорнойгаммы(тон-полутон); 

- различениенаслухдиссонансовиконсонансов,параллельногодвижениядвухголосовв 
октаву, терцию,сексту; 
- подборэпитетовдляопределениякраскизвучанияразличныхинтервалов; 

- разучивание, исполнение попевок и песен с ярко выраженной характерной 

интерваликойвмелодическом движении; 
- элементыдвухголосия; 
- навыборилифакультативно: 

- досочинениекпростоймелодииподголоска,повторяющегоосновнойголосвтерцию, 

октаву; 
- сочинениеаккомпанементанаосноведвиженияквинтами,октавами. 

Гармония(1–3часа). 

Содержание: Аккорд. Трезвучие мажорное и минорное. Понятие фактуры. 

Фактурыаккомпанементабас-аккорд,аккордовая,арпеджио. 
Видыдеятельности обучающихся: 

- различениенаслухинтерваловиаккордов; 

- различениенаслухмажорныхиминорныхаккордов; 

- разучивание,исполнениепопевокипесенсмелодическимдвижением 
- позвукам аккордов; 
- вокальныеупражнениясэлементамитрёхголосия; 

- определениенаслухтипафактурыаккомпанементаисполняемыхпесен, прослушанных 
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инструментальныхпроизведений; 

- навыборилифакультативно: 

сочинениеаккордовогоаккомпанементакмелодиипесни. 

Музыкальнаяформа(1–3часа). 

Содержание: Контраст и повтор как принципы строения музыкального 

произведения. Двухчастная, трёхчастная итрёхчастная репризная форма. Рондо:рефрени 

эпизоды. 
-Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомство со строением музыкального произведения, понятиями двухчастной и 

трёхчастной формы, рондо; 

- слушаниепроизведений:определениеформы ихстроениянаслух; 

- составлениенагляднойбуквеннойилиграфическойсхемы; 

- исполнениепесен,написанныхвдвухчастнойилитрёхчастнойформе; 
- навыборилифакультативно: 

коллективнаяимпровизациявформерондо,трёхчастнойрепризнойформе; 

созданиехудожественныхкомпозиций(рисунок,аппликация)позаконаммузыкальной формы. 
Вариации(1–3часа). 

Содержание:Варьированиекакпринципразвития. Тема.Вариации. 
Виды деятельности обучающихся: 

- слушаниепроизведений,сочинённыхвформевариаций; 
- наблюдениезаразвитием,изменениемосновнойтемы; 

- составлениенагляднойбуквеннойилиграфическойсхемы; 

- исполнениеритмическойпартитуры,построеннойпо принципувариаций; 
- навыборилифакультативно: 

коллективнаяимпровизациявформевариаций. 

Модуль№2«НароднаямузыкаРоссии». 
Данныймодульявляетсяоднимизнаиболеезначимых.Целивоспитания 

национальной и гражданской идентичности, а также принцип «вхождения в музыку от 

родного порога» предполагают, что отправной точкой для освоения всего богатства и 

разнообразия музыки должна быть музыкальная культура родного края, своего народа, 

других народовнашей страны. Необходимо обеспечить глубокое 

и содержательное освоение основ традиционного фольклора, отталкиваясь в 

первую очередь от материнского и детского фольклора, календарных обрядов и 

праздников. Особое внимание необходимо уделить подлинному, аутентичному звучанию 

народной музыки, научить детей отличать настоящую народную музыку от эстрадных 

шоу-программ,эксплуатирующихфольклорныйколорит. 
Край,вкоторомтыживёшь(1–2часа). 

Содержание: Музыкальные традиции малой Родины. Песни,обряды,музыкальные 
инструменты. 

Видыдеятельности обучающихся: 

- разучивание,исполнениеобразцовтрадиционногофольклорасвоейместности,песен, 

посвящённыхсвоеймалой родине,песен композиторов-земляков; 
- диалогсучителемомузыкальныхтрадицияхсвоегородногокрая; 
- навыборилифакультативно: 

просмотрвидеофильмаокультуреродногокрая; 

посещениекраеведческого музея; 
посещениеэтнографическогоспектакля,концерта. 

Русскийфольклор(1–3часа). 
Содержание: Русские народные песни (трудовые, солдатские, хороводные). 

Детскийфольклор(игровые,заклички,потешки,считалки,прибаутки). 

Видыдеятельности обучающихся: 
- разучивание,исполнениерусскихнародныхпесенразныхжанров; 
- участиевколлективнойтрадиционноймузыкальнойигре; 

сочинение мелодий,вокальнаяимпровизациянаосноветекстовигровогодетского 
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фольклора; 

- ритмическаяимпровизация,сочинениеаккомпанементанаударныхинструментахк 

изученнымнароднымпесням; 
- навыборилифакультативно: 

исполнение на клавишных или духовых инструментах (фортепиано, синтезатор, свирель, 

блокфлейта, мелодика) мелодий народных песен, прослеживание мелодии по нотной 

записи. 
Русскиенародные музыкальныеинструменты(1–3часа). 

Содержание:Народныемузыкальныеинструменты(балалайка,рожок,свирель,гусли, гармонь, 

ложки).Инструментальные наигрыши.Плясовые мелодии. 

Видыдеятельности обучающихся: 

- знакомствосвнешнимвидом,особенностямиисполненияизвучаниярусскихнародных 

инструментов; 
- определениенаслухтембровинструментов; 

- классификациянагруппыдуховых,ударных,струнных; 

- музыкальнаявикторинаназнаниетембровнародныхинструментов; 

- двигательнаяигра–импровизация-подражаниеигренамузыкальныхинструментах; 

- слушание фортепианных пьес композиторов, исполнение песен, в которых 

присутствуют звукоизобразительные элементы, подражание голосам народных 

инструментов; 
- навыборилифакультативно: 

просмотр видеофильмао русских музыкальных инструментах; 

посещениемузыкального или краеведческого музея; 
освоениепростейшихнавыков игрынасвирели,ложках. 

Сказки,мифыилегенды(1–3часа). 

Содержание:Народныесказители.Русскиенародныесказания,былины.Эпос народовРоссии 

.Сказки и легенды о музыке и музыкантах. 
Видыдеятельности обучающихся: 

- знакомствосманеройсказываниянараспев; 
- слушаниесказок,былин,эпическихсказаний,рассказываемыхнараспев; 

- в инструментальной музыке определение на слух музыкальных интонаций 
речитативногохарактера; 
- созданиеиллюстрацийкпрослушанныммузыкальнымилитературнымпроизведениям; 
- навыборилифакультативно: 

просмотрфильмов,мультфильмов,созданныхнаосновебылин,сказаний; речитативная 
импровизация–чтениенараспев фрагмента сказки,былины. 

Жанрымузыкальногофольклора(2–4часа). 

Содержание: Фольклорныежанры,общиедлявсехнародов:лирические,трудовые, 

колыбельные песни,танцы ипляски.Традиционныемузыкальные инструменты. 
Видыдеятельности обучающихся: 

- различениенаслухконтрастныхпохарактеруфольклорныхжанров:колыбельная, 

трудовая, лирическая, плясовая; 

- определение,характеристикатипичныхэлементовмузыкальногоязыка(темп,ритм, 

мелодия, динамика), состава исполнителей; 
- определениетембрамузыкальных инструментов,отнесениек однойизгрупп(духовые, 

ударные, струнные); 

- разучивание,исполнениепесенразныхжанров,относящихсякфольклоруразных 
народовРоссийской Федерации; 

- импровизации, сочинениекнимритмических аккомпанементов(звучащими жестами,на 
ударных инструментах); 

- навыборилифакультативно: 

исполнение на клавишных или духовых инструментах мелодий народных песен, 
прослеживаниемелодии по нотнойзаписи. 

Народныепраздники(1–3часа). 

Содержание:Обряды,игры,хороводы,праздничнаясимволика–напримере 
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одногоилинесколькихнародныхпраздников. 

Видыдеятельности обучающихся: 

- знакомство с праздничными обычаями, обрядами, бытовавшими ранее и 

сохранившимисясегодня уразличных народностейРоссийской Федерации; 
- разучивание песен, реконструкция фрагмента обряда, участие в коллективной 

традиционнойигре; 

- навыборилифакультативно: 

просмотр фильма (мультфильма), рассказывающего о символике фольклорного 
праздника; 
посещениетеатра,театрализованногопредставления; 

участиевнародныхгуляньяхнаулицахродногогорода,посёлка. 

Первые артисты, народныйтеатр (1–3 часа). 

Содержание: Скоморохи.Ярмарочныйбалаган.Вертеп. 
Виды деятельности обучающихся: 

- чтениеучебных,справочныхтекстовпотеме; 

- диалогсучителем; 

- разучивание,исполнениескоморошин; 
- навыборилифакультативно: 

просмотрфильма(мультфильма),фрагментамузыкальногоспектакля; 

творческий проект– театрализованнаяпостановка. 
ФольклорнародовРоссии(2–8часов). 

Содержание: Музыкальные традиции, особенности народной музыки республик 

Российской Федерации. Жанры, интонации, музыкальные инструменты, музыканты- 

исполнители. 
Видыдеятельности обучающихся: 

- знакомство с особенностями музыкального фольклора различных народностей 

Российской Федерации; 
- определениехарактерныхчерт,характеристикатипичныхэлементовмузыкального 
языка(ритм,лад,интонации); 

- разучиваниепесен,танцев,импровизацияритмическихаккомпанементовнаударных 

инструментах; 
- навыборилифакультативно: 

исполнение на клавишных или духовых инструментах мелодий народных песен, 
прослеживаниемелодии по нотнойзаписи; 

творческие, исследовательские проекты, школьные фестивали, посвящённые 

музыкальномутворчествународовРоссии. 
Фольклорвтворчествепрофессиональныхмузыкантов(2–8часов). 

Содержание: Собиратели фольклора. Народные мелодии в обработке 

композиторов.Народные жанры, интонациикакоснова длякомпозиторскоготворчества. 
Видыдеятельности обучающихся: 

- диалогсучителемозначениифольклористики; 

- чтениеучебных,популярныхтекстовособирателяхфольклора; 

- слушаниемузыки,созданнойкомпозитораминаосновенародныхжанровиинтонаций; 

- определениеприёмовобработки,развитиянародныхмелодий; 
- разучивание,исполнениенародныхпесенвкомпозиторскойобработке; 
- сравнениезвучанияоднихитехжемелодийвнародномикомпозиторскомварианте; 

- обсуждениеаргументированныхоценочныхсужденийнаосновесравнения; 

- навыборилифакультативно: 

аналогии с изобразительным искусством – сравнение фотографий подлинных образцов 

народных промыслов (гжель, хохлома, городецкая роспись) с творчеством современных 

художников,модельеров,дизайнеров,работающихвсоответствующихтехникахросписи. 
Модуль№3«Музыканародовмира». 

Данныймодуль является продолжением идополнением модуля «Народная музыка 

России». «Между музыкой моего народа и музыкой других народов нет непереходимых 

границ» –тезис,выдвинутыйД.Б. Кабалевским вовторойполовине ХХвека,остаётся по- 
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прежнему актуальным. Интонационная и жанровая близость русского, украинского и 

белорусского фольклора, межнациональные семьи с кавказскими, среднеазиатскими 

корнями – это реальная картина культурного разнообразия, сохраняющегося в 

современнойРоссии. 

Не менее важным фактором являетсяпринципиальнаямногомерностьсовременной 

культуры, вбирающей в себя национальные традиции и стили народов всего мира. 

Изучение данного модуля в начальной школе соответствует не только современному 

облику музыкального искусства, но и принципиальным установкам концепции базовых 

национальныхценностей. Понимание ипринятие через освоение произведенийискусства – 

наиболее эффективный способ предупреждения этнических и расовых предрассудков, 

воспитанияуважениякпредставителям других народовирелигий. 
Музыканашихсоседей(2–6часов). 

Содержание: Фольклор и музыкальные традиции Белоруссии, Украины, 

Прибалтики(песни,танцы, обычаи,музыкальные инструменты). 
Видыдеятельности обучающихся: 

- знакомствосособенностямимузыкальногофольклоранародовдругихстран; 

- определениехарактерныхчерт,типичныхэлементовмузыкальногоязыка(ритм,лад, 
интонации); 

- знакомство с внешним видом,особенностямиисполненияизвучаниянародных 

инструментов; 
- определениенаслухтембровинструментов; 
- классификациянагруппыдуховых,ударных,струнных; 

- музыкальнаявикторинаназнаниетембровнародныхинструментов; 

- двигательнаяигра–импровизация-подражаниеигренамузыкальныхинструментах; 

- интонаций,жанров,ладов,инструментовдругихнародовсфольклорнымиэлементами 

народовРоссии; 

- разучивание иисполнение песен,танцев,сочинение,импровизация ритмических 
аккомпанементовкним(спомощьюзвучащихжестовилина ударныхинструментах); 
- навыборилифакультативно: 

исполнение на клавишных или духовых инструментах народных мелодий, 

прослеживаниеих по нотнойзаписи; 
творческие, исследовательские проекты, школьные фестивали, посвящённые 
музыкальнойкультуренародовмира. 

Кавказскиемелодиииритмы(2–6часов). 

Содержание: Музыкальные традиции и праздники, народные инструменты и 

жанры. Композиторы и музыканты-исполнители Грузии, Армении, Азербайджана. 
Близость музыкальной культуры этих стран с российскими республиками Северного 

Кавказа. 

Видыдеятельности обучающихся: 

- знакомствосособенностямимузыкальногофольклоранародовдругихстран; 

- определениехарактерныхчерт,типичныхэлементовмузыкальногоязыка(ритм,лад, 

интонации); 

- знакомство с внешним видом,особенностямиисполненияизвучаниянародных 

инструментов; 
- определениена слух тембровинструментов; 

классификациянагруппыдуховых,ударных,струнных; 

- музыкальнаявикторинаназнаниетембровнародныхинструментов; 

- двигательнаяигра–импровизация-подражаниеигренамузыкальныхинструментах; 

- сравнениеинтонаций,жанров,ладов,инструментовдругихнародовсфольклорными 

элементами народовРоссии; 

- разучивание иисполнение песен,танцев,сочинение,импровизация ритмических 

аккомпанементовкним(спомощьюзвучащихжестовилина ударныхинструментах); 
- навыборилифакультативно: 

исполнение на клавишных или духовых инструментах народных мелодий, 

прослеживаниеих по нотнойзаписи; 
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творческие, исследовательские проекты, школьные фестивали, посвящённые 

музыкальнойкультуре народов мира. 

МузыканародовЕвропы(2–6часов). 

Содержание:Танцевальныйипесенныйфольклоревропейскихнародов.Канон. 
Странствующиемузыканты.Карнавал. 

Видыдеятельности обучающихся: 

- знакомствосособенностямимузыкальногофольклоранародовдругихстран; 

- определениехарактерныхчерт,типичныхэлементовмузыкальногоязыка(ритм,лад, 

интонации); 

- знакомство с внешним видом,особенностямиисполненияизвучаниянародных 

инструментов; 
- определениенаслухтембровинструментов; 
- классификациянагруппыдуховых,ударных,струнных; 
- музыкальнаявикторинаназнаниетембровнародныхинструментов; 

- двигательнаяигра–импровизация-подражаниеигрена музыкальныхинструментах; 

- сравнениеинтонаций,жанров,ладов,инструментовдругихнародовсфольклорными 
элементами народовРоссии; 

- разучивание иисполнение песен,танцев,сочинение,импровизация ритмических 

аккомпанементовкним(спомощьюзвучащихжестовилина ударныхинструментах); 
- навыборилифакультативно: 

- исполнение на клавишных или духовых инструментах народных мелодий, 
прослеживаниеих по нотнойзаписи; 

- творческие, исследовательские проекты, школьные фестивали, посвящённые 
музыкальнойкультуре народов мира. 

МузыкаИспаниииЛатинскойАмерики(2–6часов). 

Содержание: Фламенко. Искусство игры на гитаре, кастаньеты, 

латиноамериканские ударные инструменты. Танцевальные жанры. Профессиональные 

композиторыи исполнители. 
Видыдеятельности обучающихся: 

- знакомствосособенностямимузыкальногофольклоранародовдругихстран; 

- определениехарактерныхчерт,типичныхэлементовмузыкальногоязыка(ритм,лад, 

интонации); 
- знакомство с внешним видом,особенностямиисполненияизвучаниянародных 

инструментов; 

- определениенаслухтембровинструментов; 

- классификациянагруппыдуховых,ударных,струнных; 
- музыкальнаявикторинаназнаниетембровнародныхинструментов; 

- двигательнаяигра–импровизация-подражаниеигренамузыкальныхинструментах; 

- сравнениеинтонаций,жанров,ладов,инструментовдругихнародовсфольклорными 
элементами народовРоссии; 

- разучивание иисполнение песен,танцев,сочинение,импровизация ритмических 
аккомпанементовкним(спомощьюзвучащихжестовилина ударныхинструментах); 

- навыборилифакультативно: 

исполнение на клавишных или духовых инструментах народных мелодий, 

прослеживаниеих по нотнойзаписи; 

творческие, исследовательские проекты, школьные фестивали, посвящённые 

музыкальнойкультуре народов мира. 
МузыкаСША(2–6часов). 

Содержание: Смешение традиций и культур в музыке Северной Америки. 

Африканские ритмы, трудовые песни негров. Спиричуэлс. Джаз. Творчество Дж. 

Гершвина. 
Видыдеятельности обучающихся: 

- знакомствосособенностямимузыкальногофольклоранародовдругих стран; 

- определение характерных черт, типичных элементов музыкального языка (ритм, лад, 

интонации); 
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- знакомство с внешним видом,особенностямиисполненияизвучаниянародных 

инструментов; 

- определениенаслухтембровинструментов; 

- классификациянагруппыдуховых,ударных,струнных; 
- музыкальнаявикторинаназнаниетембровнародныхинструментов; 
- двигательнаяигра–импровизация-подражаниеигренамузыкальныхинструментах; 

- сравнениеинтонаций,жанров,ладов,инструментовдругихнародовсфольклорными 

элементами народовРоссии; 
- разучивание иисполнение песен,танцев,сочинение,импровизация ритмических 

аккомпанементовкним(спомощьюзвучащихжестовилина ударныхинструментах); 

- навыборилифакультативно: 

исполнение на клавишных или духовых инструментах народных мелодий, 

прослеживаниеих по нотнойзаписи; 

творческие, исследовательские проекты, школьные фестивали, посвящённые 

музыкальнойкультуре народов мира. 
МузыкаЯпониииКитая(2–6часов). 

Содержание:ДревниеистокимузыкальнойкультурыстранЮго-ВосточнойАзии. 
Императорскиецеремонии,музыкальныеинструменты.Пентатоника. 

Видыдеятельности обучающихся: 

- знакомствосособенностямимузыкальногофольклоранародовдругихстран; 

- определениехарактерныхчерт,типичныхэлементовмузыкальногоязыка(ритм,лад, 
интонации); 

- знакомство с внешним видом,особенностямиисполненияизвучаниянародных 

инструментов; 
- определениенаслухтембровинструментов; 
- классификациянагруппыдуховых,ударных,струнных; 

- музыкальнаявикторинаназнаниетембровнародныхинструментов; 

- двигательнаяигра–импровизация-подражаниеигренамузыкальныхинструментах; 

- сравнениеинтонаций,жанров,ладов,инструментовдругихнародовсфольклорными 

элементами народовРоссии; 

- разучивание иисполнение песен,танцев,сочинение,импровизация ритмических 

аккомпанементовкним(спомощьюзвучащихжестовилина ударныхинструментах); 
- навыборилифакультативно: 

исполнение на клавишных или духовых инструментах народных мелодий, 

прослеживаниеих по нотнойзаписи; 
творческие, исследовательские проекты, школьные фестивали, посвящённые 
музыкальнойкультуренародовмира. 

Музыка СреднейАзии(2–6часов). 

Содержание:Музыкальные традицииипраздники,народные инструментыи 
современныеисполнителиКазахстана,Киргизии,идругихстранрегиона. 

Видыдеятельности обучающихся: 
- знакомствосособенностямимузыкальногофольклоранародовдругихстран; 

- определениехарактерныхчерт,типичныхэлементовмузыкальногоязыка(ритм,лад, 

интонации); 
- знакомство с внешним видом,особенностямиисполненияизвучаниянародных 

инструментов; 

- определениенаслухтембровинструментов; 

- классификациянагруппыдуховых,ударных,струнных; 

- музыкальнаявикторинаназнаниетембровнародныхинструментов; 
- двигательнаяигра–импровизация-подражаниеигренамузыкальныхинструментах; 

- сравнениеинтонаций,жанров,ладов,инструментовдругихнародов 

- сфольклорнымиэлементаминародовРоссии; 

- разучивание иисполнение песен,танцев,сочинение,импровизация ритмических 

аккомпанементовкним(спомощьюзвучащихжестовилина ударныхинструментах); 

- навыборилифакультативно: 
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исполнение на клавишных или духовых инструментах народных мелодий, 

прослеживаниеих по нотнойзаписи; 

творческие, исследовательские проекты, школьные фестивали, посвящённые 

музыкальнойкультуре народов мира. 
Певецсвоегонарода(2–6часов). 

Содержание: Интонациинародноймузыкивтворчествезарубежныхкомпозиторов –

ярких представителей национальногомузыкальногостиля своей страны. 

Видыдеятельности обучающихся: 
- знакомствостворчествомкомпозиторов; 
- сравнениеихсочиненийснародноймузыкой; 

- определениеформы,принципаразвитияфольклорногомузыкальногоматериала; 

- вокализациянаиболееяркихтеминструментальныхсочинений; 

- разучивание,исполнениедоступныхвокальныхсочинений; на 

выбор или факультативно: 

- исполнение на клавишных илидуховых инструментах композиторских мелодий, 

прослеживаниеих по нотнойзаписи; 
творческие,исследовательскиепроекты,посвящённыевыдающимсякомпозиторам. 

Диалогкультур(2–6часов). 

Содержание: Культурные связи между музыкантами разных стран. Образы, 

интонации фольклора других народов и стран в музыке отечественных и зарубежных 
композиторов (в том числе образы других культур в музыке русских композиторов и 

русские музыкальные цитаты в творчествезарубежных композиторов). 

Видыдеятельности обучающихся: 

- знакомствостворчествомкомпозиторов; 
- сравнениеихсочиненийснародноймузыкой; 

- определениеформы,принципаразвитияфольклорногомузыкальногоматериала; 

- вокализациянаиболееяркихтеминструментальныхсочинений; 

- разучивание,исполнениедоступныхвокальныхсочинений; на 
выбор или факультативно: 

- исполнение на клавишных илидуховых инструментах композиторских мелодий, 

прослеживаниеих по нотнойзаписи; 
творческие,исследовательскиепроекты,посвящённыевыдающимсякомпозиторам. 

Модуль№4«Духовнаямузыка». 

Музыкальная культура Европы иРоссиина протяжениинескольких столетийбыла 

представлена тремя главными направлениями – музыкойнародной, духовной исветской. В 

рамках религиозной культуры были созданы подлинные шедевры музыкального 

искусства. Изучение данного модуля поддерживает баланс, позволяет в рамках 

календарно-тематического планирования представить обучающимся максимально 

широкую сферу бытования музыкального искусства. Однако знакомство с отдельными 

произведениями, шедеврами духовной музыки возможно и в рамках изучения других 

модулей. 

Звучаниехрама(1–3часа). 

Содержание:Колокола.Колокольныезвоны(благовест,трезвонидругие). 

Звонарскиеприговорки.Колокольностьвмузыкерусскихкомпозиторов. 
Видыдеятельности обучающихся: 

- обобщениежизненногоопыта,связанногосозвучаниемколоколов; 

- диалогсучителемотрадицияхизготовленияколоколов,значенииколокольногозвона; 

- знакомствосвидамиколокольныхзвонов; 

- слушание музыки русских композиторов с ярко выраженным изобразительным 

элементом колокольности; 

- выявление, обсуждение характера, выразительных средств, использованных 
композитором; 
- двигательнаяимпровизация–имитациядвиженийзвонарянаколокольне; 
- ритмическиеиартикуляционныеупражнениянаосновезвонарскихприговорок; 

- навыборилифакультативно: 
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просмотрдокументальногофильма околоколах; 

сочинение, исполнение на фортепиано, синтезаторе или металлофонах композиции 

(импровизации),имитирующейзвучание колоколов. 
Песниверующих(1–3часа). 

Содержание:Молитва,хорал,песнопение,духовныйстих. Образы духовной 

музыки в творчестве композиторов-классиков. 

Видыдеятельности обучающихся: 

- слушание,разучивание,исполнениевокальныхпроизведенийрелигиозногосодержания; 

- диалогсучителемохарактеремузыки,манереисполнения,выразительныхсредствах; 

- знакомствоспроизведениямисветскоймузыки,вкоторыхвоплощенымолитвенные 

интонации,используетсяхоральныйсклад звучания; 
- навыборилифакультативно: 
- просмотрдокументальногофильмаозначениимолитвы; 
- рисованиепомотивампрослушанныхмузыкальныхпроизведений. 

Инструментальнаямузыкавцеркви(1–3часа). 

Содержание:Органиегороль вбогослужении.ТворчествоИ.С.Баха. Виды 
деятельности обучающихся: 

- чтениеучебных ихудожественных текстов,посвящённых историисоздания,устройству 

органа, егороли в католическомипротестантскомбогослужении; 
- ответынавопросыучителя; 
- слушаниеорганноймузыкиИ.С.Баха; 

- описание впечатления от восприятия,характеристика музыкально-выразительных 

средств; 
- игроваяимитацияособенностейигрына органе (вовремяслушания); 

- звуковоеисследование–исполнение(учителем)насинтезаторезнакомыхмузыкальных 
произведенийтембром органа; 

- наблюдениезатрансформациеймузыкальногообраза; на 

выбор или факультативно: 
- посещениеконцертаорганноймузыки; 
- рассматриваниеиллюстраций,изображенийоргана; 

- проблемнаяситуация–выдвижениегипотезопринципахработыэтогомузыкального 

инструмента; 
- просмотрпознавательногофильмаоборгане; 

- литературное,художественноетворчествонаосновемузыкальныхвпечатленийот 

восприятияорганноймузыки. 
ИскусствоРусскойправославнойцеркви(1–3часа). 

Содержание: Музыка в православном храме. Традиции исполнения, жанры 

(тропарь, стихира, величание и другое). Музыка и живопись, посвящённые святым. 

Образы Христа,Богородицы. 
Видыдеятельностиобучающихся: 

- разучивание,исполнениевокальныхпроизведенийрелигиознойтематики,сравнение 

церковныхмелодий и народных песен, мелодий светскоймузыки; 

- прослеживаниеисполняемыхмелодий понотнойзаписи; 

- анализтипамелодическогодвижения,особенностейритма,темпа,динамики; 

- сопоставление произведениймузыкииживописи,посвящённыхсвятым,Христу, 
Богородице; 

- навыборилифакультативно: 

посещениехрама; 

поисквИнтернетеинформацииоКрещенииРуси,святых,обиконах. 
Религиозныепраздники(1–3часа). 

Содержание:Праздничнаяслужба,вокальная(втомчислехоровая)музыка 

религиозногосодержания. 
Видыдеятельности обучающихся: 

- слушаниемузыкальныхфрагментовпраздничных богослужений, определениехарактера 

музыки, еёрелигиозногосодержания; 
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- разучивание (с опорой на нотный текст), исполнение доступных вокальных 

произведенийдуховноймузыки; 

- навыборилифакультативно: 

- просмотрфильма,посвящённогорелигиознымпраздникам; 
- посещениеконцертадуховноймузыки; 
- исследовательскиепроекты,посвящённыемузыкерелигиозныхпраздников. 

Модуль№5«Классическаямузыка». 

Данный модуль является одним из важнейших. Шедевры мировой музыкальной 

классики составляют золотой фонд музыкальной культуры. Проверенные временем 

образцы камерных и симфонических сочинений позволяют раскрыть перед 

обучающимися богатую палитру мыслей и чувств, воплощённую в звуках музыкальным 

гением великих композиторов, воспитывать их музыкальный вкус на подлинно 

художественных произведениях. 
Композитор–исполнитель–слушатель(0,5–1час). 

Содержание: Кого называют композитором, исполнителем? Нужно ли учиться 
слушать музыку? Что значит «уметь слушать музыку»? Концерт, концертный зал. 

Правила поведенияв концертномзале. 
Видыдеятельности обучающихся: 

- просмотрвидеозаписиконцерта; 

- слушаниемузыки,рассматриваниеиллюстраций; 

- диалогсучителемпотемезанятия; 
- «Я–исполнитель»(игра–имитацияисполнительскихдвижений); 

- игра«Я–композитор»(сочинениенебольшихпопевок,мелодическихфраз); 

- освоениеправилповедениянаконцерте; 

- навыборилифакультативно: 

«Как на концерте» – выступление учителя илиодноклассника,обучающегося в 

музыкальнойшколе, сисполнениемкраткогомузыкальногопроизведения; 
посещениеконцертаклассическоймузыки. 

Композиторы–детям(2–6часов). 

Содержание: Детская музыка П.И. Чайковского, С.С. Прокофьева, Д.Б. 

Кабалевскогои других композиторов.Понятиежанра. Песня, танец, марш. 
Видыдеятельности обучающихся: 

- слушание музыки, определение основного характера, музыкально-выразительных 

средств,использованныхкомпозитором; 

- подборэпитетов,иллюстрацийкмузыке; 

- определениежанра; 
- музыкальнаявикторина; 

- вокализация,исполнениемелодийинструментальныхпьессословами; 

-разучивание,исполнениепесен; 

сочинениеритмическихаккомпанементов(спомощьюзвучащихжестовилиударныхи шумовых 

инструментов)к пьесаммаршевого и танцевального характера. 
Оркестр(2–6часов). 

Содержание:Оркестр–большойколлективмузыкантов.Дирижёр,партитура, 

репетиция.Жанр концерта–музыкальноесоревнованиесолистасоркестром. 
Видыдеятельности обучающихся: 

- слушаниемузыкивисполненииоркестра; 

- просмотрвидеозаписи; 

- диалогсучителеморолидирижёра; 

- «Я–дирижёр»–игра-имитациядирижёрскихжестоввовремязвучаниямузыки; 
- разучиваниеиисполнениепесенсоответствующейтематики; 

- знакомствоспринципомрасположенияпартийвпартитуре; 

- разучивание,исполнение(сориентацией нанотнуюзапись)ритмической партитурыдля 2–3 

ударныхинструментов; 
- навыборилифакультативно: 

работапогруппам–сочинениесвоеговариантаритмическойпартитуры. 
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Музыкальныеинструменты.Фортепиано(1–2часа). 

Содержание: Рояль и пианино. История изобретения фортепиано, «секрет» 

названия инструмента (форте + пиано). «Предки» и «наследники» фортепиано (клавесин, 

синтезатор). 
Видыдеятельности обучающихся: 

- знакомствосмногообразиемкрасок фортепиано; 

- слушаниефортепианныхпьесвисполненииизвестныхпианистов; 

- «Я–пианист»–игра-имитацияисполнительскихдвиженийвовремязвучаниямузыки; 

- слушаниедетскихпьеснафортепиановисполненииучителя; 

- демонстрациявозможностейинструмента(исполнениеоднойитойжепьесытихои громко, в 

разных регистрах, разными штрихами); 
- игранафортепиановансамблесучителем; 
- навыборилифакультативно: 
посещениеконцертафортепианноймузыки; 

разбираеминструмент–нагляднаядемонстрациявнутреннего устройстваакустического пианино; 

«Паспорт инструмента» – исследовательская работа, предполагающая подсчёт 
параметров (высота,ширина,количество клавиш, педалей). 

Музыкальныеинструменты.Флейта(1–2часа). 

Содержание:Предкисовременнойфлейты.Легендао нимфеСиринкс.Музыка для флейты 

соло, флейты всопровождениифортепиано,оркестра. 
Видыдеятельности обучающихся: 

- знакомствосвнешнимвидом,устройствомитембрамиклассическихмузыкальных 

инструментов; 
- слушание музыкальных фрагментов в исполнении известных музыкантов- 

инструменталистов; 

- чтение учебных текстов, сказок и легенд, рассказывающих о музыкальных 

инструментах,историиих появления. 
Музыкальныеинструменты.Скрипка,виолончель(2–4часа). 

Содержание: Певучесть тембров струнных смычковых инструментов. 

Композиторы, сочинявшие скрипичную музыку. Знаменитые исполнители, мастера, 

изготавливавшиеинструменты. 
Видыдеятельности обучающихся: 

- игра-имитацияисполнительскихдвиженийвовремязвучаниямузыки; 

- музыкальнаявикторинаназнаниеконкретныхпроизведенийиих авторов, определения 

тембров звучащихинструментов; 
- разучивание,исполнениепесен,посвящённыхмузыкальныминструментам; 
- навыборилифакультативно: 

посещениеконцертаинструментальноймузыки; 

«Паспортинструмента»–исследовательскаяработа,предполагающаяописаниевнешнего вида и 

особенностей звучания инструмента,способов игры 
нанём. 

Вокальнаямузыка(2–6часов). 

Содержание: Человеческий голос – самый совершенный инструмент. Бережное 

отношение к своему голосу. Известные певцы. Жанры вокальной музыки: песни, 
вокализы,романсы, арии из опер.Кантата.Песня,романс, вокализ,кант. 

Видыдеятельности обучающихся: 

- определениенаслух типовчеловеческих голосов(детские, мужские,женские),тембров 
голосовпрофессиональныхвокалистов; 
- знакомствосжанрамивокальноймузыки; 

- слушаниевокальных произведенийкомпозиторов-классиков; 
освоениекомплексадыхательных,артикуляционныхупражнений; 
- вокальныеупражнениянаразвитиегибкостиголоса,расширенияегодиапазона; 
- проблемнаяситуация:чтозначиткрасивоепение; 

- музыкальнаявикторинаназнаниевокальныхмузыкальныхпроизведенийиихавторов; 
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- разучивание,исполнениевокальныхпроизведенийкомпозиторов-классиков; 

- навыборилифакультативно: 

посещениеконцертавокальноймузыки; 

школьныйконкурсюных вокалистов. 
Инструментальнаямузыка(2–6часов). 

Содержание:Жанрыкамернойинструментальноймузыки:этюд,пьеса.Альбом. 

Цикл.Сюита.Соната.Квартет. 

Видыдеятельности обучающихся: 
- знакомствосжанрамикамернойинструментальноймузыки; 
- слушаниепроизведенийкомпозиторов-классиков; 

- определениекомплексавыразительныхсредств; 

- описаниесвоеговпечатленияотвосприятия; 
- музыкальнаявикторина; 
- навыборилифакультативно: 

посещениеконцертаинструментальноймузыки; 

составление словаря музыкальных жанров. 
Программнаямузыка(2–6часов). 

Содержание:Программноеназвание,известныйсюжет,литературныйэпиграф. Виды 

деятельности обучающихся: 
- слушаниепроизведенийпрограммноймузыки; 
- обсуждение музыкального образа, музыкальных средств, использованных 

композитором; 

- навыборилифакультативно: 

рисованиеобразовпрограммноймузыки; 

сочинениенебольшихминиатюр(вокальныеилиинструментальныеимпровизации)по заданной 
программе. 

Симфоническаямузыка(2–6часов). 

Содержание:Симфоническийоркестр.Тембры,группыинструментов.Симфония, 
симфоническаякартина. 

Видыдеятельности обучающихся: 

- знакомствоссоставомсимфоническогооркестра,группамиинструментов; 

- определениенаслухтембровинструментовсимфоническогооркестра; 

- слушаниефрагментовсимфоническоймузыки; 
- «дирижирование»оркестром; 

- музыкальнаявикторина; 

- навыборилифакультативно: 

посещениеконцертасимфоническоймузыки; 
просмотр фильма об устройстве оркестра. 

Русскиекомпозиторы-классики(2–6часов). 

Содержание:Творчествовыдающихсяотечественныхкомпозиторов. Виды 
деятельности обучающихся: 

- знакомствостворчествомвыдающихсякомпозиторов,отдельнымифактамиизих 

биографии; 
- слушаниемузыки; 
фрагменты вокальных,инструментальных,симфоническихсочинений; 
- кругхарактерныхобразов(картиныприроды,народнойжизни,истории); 

- характеристикамузыкальныхобразов,музыкально-выразительныхсредств; 

- наблюдениезаразвитием музыки; 
- определениежанра,формы; 
- чтениеучебныхтекстовихудожественнойлитературыбиографическогохарактера; 

- вокализациятеминструментальныхсочинений; 

- разучивание,исполнениедоступныхвокальныхсочинений; на 

выбор или факультативно: 
- посещениеконцерта; 

просмотрбиографическогофильма. 
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Европейскиекомпозиторы-классики(2–6 часов). 

Содержание:Творчествовыдающихся зарубежныхкомпозиторов. 

Виды деятельности обучающихся: 

- знакомствостворчествомвыдающихсякомпозиторов,отдельнымифактамиизих 

биографии; 
- слушаниемузыки; 
- фрагментывокальных,инструментальных,симфоническихсочинений; 

- кругхарактерныхобразов(картиныприроды,народнойжизни,истории); 
- характеристикамузыкальныхобразов,музыкально-выразительныхсредств; 

- наблюдениезаразвитием музыки; 

- определениежанра,формы; 

- чтениеучебныхтекстовихудожественнойлитературыбиографическогохарактера; 
- вокализациятеминструментальныхсочинений; 
- разучивание,исполнениедоступныхвокальныхсочинений; 

- навыборилифакультативно: 

посещениеконцерта; 

просмотрбиографическогофильма. 

Мастерствоисполнителя(2–6часов). 

Содержание:Творчествовыдающихсяисполнителей-певцов,инструменталистов, 

дирижёров.Консерватория,филармония,Конкурсимени П.И.Чайковского. 
Видыдеятельности обучающихся: 

- знакомствостворчествомвыдающихсяисполнителейклассическоймузыки; 

- изучениепрограмм,афишконсерватории,филармонии; 

- сравнениенесколькихинтерпретацийодногоитогожепроизведениявисполнении разных 
музыкантов; 

- дискуссиянатему«Композитор–исполнитель–слушатель»; на 

выбор или факультативно: 
посещениеконцертаклассическоймузыки; 
созданиеколлекциизаписейлюбимогоисполнителя; 

деловая игра «Концертныйотделфилармонии». 

Модуль№6«Современнаямузыкальнаякультура». 

Наряду с важнейшими сферами музыкальной культуры (музыка народная,духовная 

и светская), сформировавшимися в прошлые столетия, правомерно выделить в отдельный 

пласт современную музыку. Объективной сложностью в данном случае является 

вычленение явлений, персоналий и произведений, действительно достойных внимания, 

тех, которые не забудутся через несколько лет как случайное веяние моды. В понятие 

«современная музыка» входит широкий круг явлений (от академического авангарда до 

фри-джаза, от эмбиента до рэпа), для восприятия которых требуется специфический и 

разнообразный музыкальный опыт. Поэтому в начальной школе необходимо заложить 

основы для последующего развития в данном направлении.Помимо указанных в модуле 

тематических блоков, существенным вкладом в такую подготовку является разучивание и 

исполнение песен современных композиторов, написанных современным музыкальным 

языком. При этом необходимо удерживать баланс между современностью песни и её 

доступностью детскому восприятию,соблюдать критерии отбора материала с учётом 

требований художественного вкуса, эстетичного вокально-хоровогозвучания. 

Современныеобработкиклассическоймузыки(1–4 часа). 

Содержание: Понятие обработки, творчество современных композиторов 

исполнителей, и обрабатывающих классическую музыку. Проблемная ситуация: зачем 
музыканты делают обработки классики? 

Видыдеятельности обучающихся: 

- различениемузыки классической и еёсовременнойобработки; 

слушаниеобработок классическоймузыки, сравнениеихсоригиналом; 

- обсуждениекомплексавыразительныхсредств,наблюдениезаизменениемхарактера 

музыки; 
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- вокальное исполнение классических тем в сопровождении современного 

ритмизованногоаккомпанемента; 

- навыборилифакультативно: 

подбор стиля автоаккомпанемента (на клавишном синтезаторе) к известным 

музыкальнымтемам композиторов-классиков. 
Джаз(2–4часа). 

Содержание: Особенности джаза: импровизационность, ритм (синкопы, триоли, 

свинг). Музыкальные инструменты джаза, особые приёмы игры на них. Творчество 
джазовых музыкантов. 

Видыдеятельности обучающихся: 

- знакомствостворчествомджазовыхмузыкантов; 

- узнавание,различениенаслухджазовыхкомпозицийвотличиеотдругихмузыкальных 
стилей и направлений; 

- определениенаслухтембровмузыкальныхинструментов,исполняющихджазовую 

композицию; 
- разучивание,исполнениепесенвджазовыхритмах; 

- сочинение, импровизация ритмического аккомпанемента с джазовым ритмом, 

синкопами; 

- навыборилифакультативно: 

составлениеплейлиста,коллекциизаписейджазовыхмузыкантов. 

Исполнителисовременноймузыки(1–4часа). 

Содержание: Творчество одного или нескольких исполнителей современной 

музыки, популярныхумолодёжи. 
Видыдеятельности обучающихся: 

- просмотрвидеоклиповсовременныхисполнителей; 

- сравнениеихкомпозицийсдругиминаправлениямиистилями(классикой,духовной, 

народноймузыкой); 
- навыборилифакультативно: 

составление плейлиста, коллекции записей современной музыки для друзей- 

одноклассников(для проведениясовместногодосуга); 

съёмка собственного видеоклипа на музыку одной из современных популярных 

композиций. 
Электронныемузыкальныеинструменты(1–4часа). 

Содержание: Современные «двойники» классических музыкальных инструментов: 

синтезатор, электронная скрипка, гитара, барабаны. Виртуальные музыкальные 

инструментыв компьютерных программах. 
Видыдеятельности обучающихся: 

- слушание музыкальных композицийв исполнениина электронных музыкальных 

инструментах; 
- сравнениеихзвучаниясакустическимиинструментами,обсуждениерезультатов 
сравнения; 

- подборэлектронныхтембровдлясозданиямузыкикфантастическомуфильму; 

- навыборилифакультативно: 

посещениемузыкальногомагазина(отделэлектронныхмузыкальныхинструментов); просмотр 
фильма об электронныхмузыкальных инструментах; 

созданиеэлектроннойкомпозициивкомпьютерныхпрограммахсготовымисемплами 

(например,Garage Band). 

Модуль№7«Музыкатеатраикино». 

Модуль «Музыка театра и кино» тесно переплетается с модулем «Классическая 

музыка», может стыковаться по ряду произведений с модулями «Современная музыка» 

(мюзикл), «Музыка вжизничеловека»(музыкальные портреты, музыкао войне). 

Для данного модуля особенно актуально сочетание различных видов урочной и 
внеурочной деятельности, таких как театрализованные постановкисиламиобучающихся, 

посещениемузыкальных театров,коллективныйпросмотр фильмов. 

Музыкальнаясказканасцене,наэкране(2–6часов). 
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Содержание:Характерыперсонажей,отражённыевмузыке.Тембрголоса.Соло. 

Хор,ансамбль. 

Видыдеятельности обучающихся: 

- видеопросмотрмузыкальнойсказки; 

- обсуждение музыкально-выразительных средств, передающих повороты сюжета, 

характеры героев; 

- игра-викторина«Угадайпоголосу»; 

- разучивание,исполнениеотдельных номеровиздетскойоперы,музыкальнойсказки; 
- навыборилифакультативно: 

постановкадетскоймузыкальнойсказки,спектакльдляродителей; 

творческий проект «Озвучиваем мультфильм». 
Театроперыибалета(2–6часов). 

Содержание:Особенностимузыкальныхспектаклей.Балет.Опера.Солисты,хор, оркестр, 
дирижёрвмузыкальномспектакле. 

Видыдеятельности обучающихся: 

- знакомствосознаменитымимузыкальнымитеатрами; 

просмотрфрагментовмузыкальныхспектаклейскомментариямиучителя; 
- определениеособенностейбалетногоиоперногоспектакля; 

- тестыиликроссвордынаосвоениеспециальныхтерминов; 

- танцевальнаяимпровизацияподмузыкуфрагментабалета; 
- разучиваниеиисполнениедоступногофрагмента,обработкипесни(хораизоперы); 

- «игравдирижёра»–двигательнаяимпровизациявовремяслушанияоркестрового фрагмента 

музыкального спектакля; 
навыборилифакультативно: 
- посещениеспектакляилиэкскурсиявместныймузыкальныйтеатр; 
- виртуальнаяэкскурсияпоБольшомутеатру; 

- рисованиепомотиваммузыкальногоспектакля,созданиеафиши. 

Балет.Хореография–искусствотанца(2–6часов). 

Содержание: Сольныеномераи массовыесценыбалетногоспектакля. Фрагменты, 

отдельные номера из балетов отечественных композиторов. 

Видыдеятельности обучающихся: 

- просмотриобсуждениевидеозаписей–знакомствоснесколькимияркимисольными 

номерами и сценами из балетоврусскихкомпозиторов; 
- музыкальнаявикторинаназнаниебалетноймузыки; 

- вокализация,пропеваниемузыкальныхтем,исполнениеритмическойпартитуры– 

аккомпанемента к фрагменту балетной музыки; 
- навыборилифакультативно: 

- посещениебалетногоспектакляилипросмотрфильма-балета; 

исполнениенамузыкальныхинструментахмелодийизбалетов. 
Опера.Главныегероииномераоперногоспектакля(2–6часов). 

Содержание:Ария,хор,сцена,увертюра–оркестровоевступление.Отдельные номера из 

опер русских изарубежных композиторов. 

Видыдеятельности обучающихся: 

- слушаниефрагментовопер; 

- определение характера музыкисольнойпартии,ролиивыразительныхсредств 

оркестрового сопровождения; 

- знакомствостембрамиголосовоперныхпевцов; 

- освоениетерминологии; 
- звучащиетестыикроссвордынапроверкузнаний; 

- разучивание,исполнениепесни,хораизоперы; 

- рисованиегероев,сцениз опер; 

на выбор или факультативно: 
просмотр фильма-оперы; 

постановкадетскойоперы. 

Сюжетмузыкальногоспектакля(2–3часа). 
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Содержание:Либретто.Развитиемузыкивсоответствииссюжетом.Действияи сцены в 

опере и балете.Контрастные образы, лейтмотивы. 

Видыдеятельности обучающихся: 

- знакомствослибретто,структуроймузыкальногоспектакля; 
- пересказлибреттоизученныхоперибалетов; 

- анализ выразительных средств, создающих образы главных героев, 

противоборствующихсторон; 

- наблюдениезамузыкальнымразвитием,характеристикаприёмов,использованных 
композитором; 

- вокализация,пропеваниемузыкальныхтем,пластическоеинтонированиеоркестровых 

фрагментов; 

- музыкальнаявикторинаназнаниемузыки; 
- звучащиеитерминологическиетесты; 
- навыборилифакультативно: 

- коллективноечтениелибреттовжанресторителлинг; 

создание любительского видеофильма на основе выбранноголибретто; 

просмотр фильма-оперыилифильма-балета. 
Оперетта,мюзикл(2–3часа). 

Содержание:Историявозникновенияиособенностижанра.Отдельныеномераиз оперетт И. 
Штрауса, И. Кальмана, мюзикловР. Роджерса, Ф. Лоу. 

Видыдеятельности обучающихся: 
- знакомствосжанрамиоперетты, мюзикла; 

слушаниефрагментовизоперетт,анализхарактерныхособенностейжанра; 

- разучивание,исполнениеотдельныхномеровиз популярныхмузыкальныхспектаклей; 

- сравнениеразныхпостановокодногоитогожемюзикла; на 
выбор или факультативно: 

- посещениемузыкальноготеатра:спектакльвжанреопереттыилимюзикла; 

- постановкафрагментов,сценизмюзикла–спектакльдляродителей. 

Ктосоздаётмузыкальный спектакль?(2–3часа). 

Содержание: Профессиимузыкальноготеатра:дирижёр,режиссёр,оперныепевцы, 

балериныитанцовщики,художникиидругие. 
Видыдеятельности обучающихся: 

- диалогсучителемпоповодусинкретичногохарактерамузыкальногоспектакля; 

- знакомствосмиромтеатральныхпрофессий,творчествомтеатральныхрежиссёров, 

художников; 
- просмотрфрагментоводногоитогожеспектаклявразныхпостановках; 
- обсуждениеразличийвоформлении,режиссуре; 

- создание эскизовкостюмовидекорацийкодномуизизученныхмузыкальных спектаклей; 
- навыборилифакультативно: 
виртуальныйквестпомузыкальномутеатру. 

Патриотическаяинароднаятемавтеатреикино(2–6часов). 

Содержание:Историясоздания,значениемузыкально-сценическихиэкранных 
произведений,посвящённыхнашемународу,егоистории,темеслуженияОтечеству. 

Фрагменты,отдельныеномераизопер, балетов,музыки к 

фильмам. 

Видыдеятельности обучающихся: 

- чтениеучебныхипопулярныхтекстовобисториисозданияпатриотическихопер, 

фильмов,отворческих поисках композиторов,создававших кним музыку; 
- диалогсучителем; 

- просмотрфрагментов крупныхсценическихпроизведений,фильмов; 

- обсуждениехарактерагероевисобытий; 
- проблемнаяситуация:зачемнужнасерьёзнаямузыка; 

- разучивание,исполнениепесеноРодине,нашейстране,историческихсобытияхи подвигах 

героев; 
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- навыборилифакультативно: 

- посещениетеатра(кинотеатра)– просмотрспектакля(фильма)патриотического 

содержания; 
- участиевконцерте,фестивале,конференциипатриотическойтематики. 

Модуль№8«Музыкавжизничеловека». 

Главное содержание данного модуля сосредоточено вокруг рефлексивного 

исследования обучающимися психологической связи музыкального искусства и 

внутреннего мира человека. Основным результатом его освоения является развитие 

эмоционального интеллекта обучающихся, расширение спектра переживаемых чувств и 

их оттенков, осознание собственных душевных движений, способность ксопереживанию 

как при восприятии произведений искусства, так и в непосредственном общении с 

другимилюдьми. Формы бытования музыки, типичныйкомплекс выразительных средств 

музыкальных жанров выступают как обобщённые жизненные ситуации, порождающие 

различные чувства и настроения. Сверхзадача модуля – воспитание чувства прекрасного, 

пробуждениеи развитие эстетических потребностей. 
Красотаивдохновение(1–3часа). 

Содержание: Стремление человека к красоте Особое состояние – вдохновение. 

Музыка – возможность вместе переживать вдохновение, наслаждаться красотой. 

Музыкальноеединство людей – хор, хоровод. 
Видыдеятельности обучающихся: 

- диалогсучителемозначениикрасотыивдохновениявжизничеловека; 
- слушаниемузыки,концентрациянаеёвосприятии,своёмвнутреннемсостоянии; 

- двигательнаяимпровизацияподмузыкулирическогохарактера«Цветыраспускаются под 

музыку»; 
- выстраиваниехоровогоунисона–вокальногоипсихологического; 
одновременноевзятиеиснятиезвука,навыкипевческого-дыханияпорукедирижёра; 

- разучивание,исполнениекрасивойпесни; 

- навыборилифакультативно: 

разучиваниехоровода,социальныетанцы. 

Музыкальные пейзажи(2–4часа). 

Содержание: Образы природы в музыке. Настроение музыкальных пейзажей. 

Чувства человека,любующегося природой.Музыка – выражениеглубокихчувств,тонких 
оттенков настроения,которые трудно передатьсловами. 

Видыдеятельности обучающихся: 

- слушаниепроизведенийпрограммноймузыки,посвящённойобразамприроды; 

- подборэпитетовдляописаниянастроения,характера музыки; 
- сопоставлениемузыкиспроизведениямиизобразительногоискусства; 
- двигательнаяимпровизация,пластическоеинтонирование; 

- разучивание,одухотворенноеисполнениепесеноприроде,еёкрасоте; 

- навыборилифакультативно: 

- рисование «услышанных» пейзажейи(или) абстрактная живопись – передача 
настроенияцветом, точками, линиями; 

игра-импровизация«Угадаймоёнастроение». 

Музыкальныепортреты(2–4часа). 

Содержание: Музыка, передающая образ человека,его походку,движения, 
характер, манеруречи. «Портреты», выраженныевмузыкальных интонациях. 

Видыдеятельности обучающихся: 

- слушание произведений вокальной, программной инструментальной музыки, 
посвящённойобразамлюдей, сказочных персонажей; 
- подборэпитетовдляописаниянастроения,характера музыки; 

- сопоставлениемузыкиспроизведениямиизобразительногоискусства; 

- двигательнаяимпровизациявобразегероямузыкальногопроизведения; 
- разучивание,харáктерноеисполнениепесни–портретнойзарисовки; 

- навыборилифакультативно: 

рисование,лепкагероямузыкальногопроизведения; 
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игра-импровизация«Угадаймой характер»; 

инсценировка–импровизациявжанре кукольного(теневого) театра с 

помощьюкукол,силуэтов. 
Какойжепраздникбезмузыки?(2–4 часа). 

Содержание: Музыка,создающаянастроениепраздника.Музыкавцирке, 

науличномшествии, спортивномпразднике. 

Видыдеятельности обучающихся: 

- диалогсучителемозначениимузыкинапразднике; 

слушаниепроизведенийторжественного,праздничногохарактера; 
- «дирижирование»фрагментамипроизведений; 

- конкурсналучшего«дирижёра»; 

- разучиваниеиисполнениетематическихпесенкближайшемупразднику; 

- проблемнаяситуация:почемунапраздникахобязательнозвучитмузыка; 
- навыборилифакультативно: 

записьвидеооткрыткисмузыкальнымпоздравлением; 

групповыетворческиешутливыедвигательныеимпровизации«Цирковаятруппа». 

Танцы,игрыивеселье(2–4часа). 
Содержание:Музыка–игразвуками.Танец–искусствоирадостьдвижения. 

Примерыпопулярныхтанцев. 

Видыдеятельности обучающихся: 
- слушание,исполнениемузыкискерцозногохарактера; 

- разучивание,исполнениетанцевальныхдвижений; 

танец-игра; 
- рефлексиясобственногоэмоциональногосостоянияпослеучастиявтанцевальных 
композицияхиимпровизациях; 

- проблемнаяситуация:зачемлюдитанцуют; 

вокальная, инструментальная, ритмическая импровизация в стиле определённого 
танцевальногожанра; 
- навыборилифакультативно: 

звуковаякомбинаторика–экспериментысо случайнымсочетаниеммузыкальныхзвуков, тембров, 

ритмов. 
Музыканавойне,музыкаовойне(2–4часа). 

Содержание: Военная тема в музыкальном искусстве. Военные песни, марши, 

интонации, ритмы, тембры (призывная кварта, пунктирный ритм, тембры малого 

барабана, трубы). 
Видыдеятельности обучающихся: 

- чтениеучебныхихудожественныхтекстов,посвящённыхвоенноймузыке; 
0слушание,исполнениемузыкальных произведенийвоеннойтематики; 

- знакомствосисториейихсочиненияиисполнения; 

дискуссия в классе,ответы на вопросы:какие чувства вызывает эта музыка,почему? Как 
влияет на нашевосприятиеинформацияотом,каки зачемона создавалась? 
- навыборилифакультативно: 

сочинениеновойпесниовойне. 

Главныймузыкальныйсимвол(2–4часа). 
Содержание:ГимнРоссии– главныймузыкальныйсимвол нашейстраны. 

ТрадицииисполненияГимнаРоссии.Другиегимны. 

Видыдеятельности обучающихся: 

- разучивание,исполнениеГимнаРоссийскойФедерации; 
- знакомствосисториейсоздания, правиламиисполнения; 
- просмотрвидеозаписейпарада,церемониинагражденияспортсменов; 

- чувствогордости,понятиядостоинстваичести; 

- обсуждениеэтическихвопросов,связанныхсгосударственнымисимволамистраны; 
разучивание,исполнениеГимна своейреспублики,города,школы. 

Искусствовремени(2–4часа). 

Содержание:Музыка–временноеискусство.Погружениевпотокмузыкального 
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звучания. Музыкальныеобразыдвижения,измененияиразвития. 

Видыдеятельности обучающихся: 

- слушание,исполнениемузыкальныхпроизведений,передающихобразнепрерывного 

движения; 
- наблюдениезасвоимителеснымиреакциями(дыхание,пульс,мышечныйтонус)при 

восприятиимузыки; 

- проблемнаяситуация:какмузыкавоздействуетначеловека; на 
выбор или факультативно: 

- программнаяритмическаяили инструментальнаяимпровизация«Поезд», «Космический 
корабль». 

Планируемыерезультатыосвоенияпрограммыпомузыкенауровненачального общего 
образования. 

Врезультатеизучениямузыкинауровненачальногообщегообразованияу обучающегося 
будут сформированыследующие личностныерезультаты: 

1) гражданско-патриотическоговоспитания: 

- осознаниероссийскойгражданскойидентичности; 

знаниеГимнаРоссииитрадицийегоисполнения,уважениемузыкальныхсимволови 
традицийреспубликРоссийской Федерации; 

- проявлениеинтересакосвоениюмузыкальныхтрадицийсвоегокрая,музыкальной 

культуры народовРоссии; 
уважениекдостижениямотечественныхмастеровкультуры; 
- стремлениеучаствоватьвтворческойжизнисвоейшколы,города,республики; 

2) духовно-нравственноговоспитания: 

- признаниеиндивидуальностикаждогочеловека; 
- проявлениесопереживания,уваженияидоброжелательности; 

- готовностьпридерживатьсяпринциповвзаимопомощиитворческогосотрудничествав 

процессе непосредственноймузыкальнойи учебной деятельности; 
3) эстетическоговоспитания: 

- восприимчивостьк различнымвидамискусства, музыкальнымтрадициямитворчеству 
своего и другихнародов; 

- умениевидетьпрекрасноевжизни,наслаждатьсякрасотой; 

- стремлениексамовыражениювразныхвидахискусства; 
4) ценностинаучногопознания: 

- первоначальныепредставленияоединствеиособенностяххудожественнойинаучной 

картинымира; 
- познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 
самостоятельностьвпознании; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 
- соблюдениеправилздоровогоибезопасного(длясебяидругихлюдей)образажизни в 
окружающейсреде; 

- бережное отношение к физиологическим системам организма, задействованным в 

музыкально-исполнительской деятельности (дыхание, артикуляция, музыкальный слух, 

голос); 

- профилактика умственного и физического утомления с использованием возможностей 

музыкотерапии; 
6) трудовоговоспитания: 

- установканапосильноеактивноеучастиевпрактическойдеятельности; 
- трудолюбиевучёбе,настойчивостьвдостижениипоставленныхцелей; 

- интерескпрактическомуизучениюпрофессийвсферекультурыиискусства; 

- уважениектрудуирезультатамтрудовойдеятельности; 

7) экологическоговоспитания: 
- бережноеотношениекприроде;неприятиедействий,приносящихейвред. 

Врезультатеизучениямузыкинауровненачальногообщегообразованияу 

обучающегосябудутсформированыуниверсальныепознавательныеучебныедействия, 
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универсальные коммуникативные учебные действия, универсальные регулятивные 

учебные действия. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия 

как частьуниверсальныхпознавательныхучебныхдействий: 

сравнивать музыкальные звуки,звуковые сочетания,произведения,жанры,устанавливать 

основания для сравнения, объединять элементы музыкального звучания по 

определённомупризнаку; 

- определять существенный признак для классификации, классифицировать 
предложенные объекты (музыкальные инструменты, элементы музыкального языка, 

произведения,исполнительскиесоставы); 
- находить закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях музыкального 

искусства, сведениях и наблюдениях за звучащим музыкальным материалом на основе 

предложенногоучителем алгоритма; 

- выявлять недостаток информации, в том числе слуховой, акустической для решения 

учебной (практической)задачина основе предложенногоалгоритма; 

- устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях музыкального восприятия и 
исполнения,делать выводы. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как частьуниверсальныхпознавательныхучебных действий: 
- наосновепредложенныхучителемвопросовопределятьразрывмеждуреальными 

желательным состоянием музыкальных явлений, в том числе в отношении собственных 
музыкально-исполнительскихнавыков; 

- с помощью учителя формулировать цель выполнения вокальных и слуховых 
упражнений, планировать изменения результатов своей музыкальной деятельности, 

ситуациисовместного музицирования; 

- сравнивать несколько вариантов решения творческой, исполнительской задачи, 

выбиратьнаиболееподходящий(наоснове предложенныхкритериев); 
- проводитьпопредложенномуплануопыт,несложноеисследованиепоустановлению 

особенностей предмета изучения и связей между музыкальными объектами и явлениями 

(часть – целое, причина– следствие); 

- формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённогонаблюдения (в том числе в форме двигательногомоделирования,звукового 

эксперимента, классификации,сравнения,исследования); 

- прогнозировать возможное развитие музыкального процесса, эволюции культурных 

явленийв различных условиях. 
Уобучающегосябудутсформированыследующиеуменияработатьс 

информациейкакчастьуниверсальныхпознавательныхучебныхдействий: 

- выбиратьисточникполученияинформации; 

- согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленнуюв явном виде; 
- распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основаниипредложенногоучителем способаеёпроверки; 

- соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) 
обучающихся) правила информационной безопасности при поиске информации в сети 

Интернет; 

- анализировать текстовую, видео-, графическую, звуковую, информацию в соответствии 

с учебной задачей; 

- анализировать музыкальные тексты (акустические и нотные) по предложенному 

учителем алгоритму; 
- самостоятельносоздаватьсхемы,таблицыдляпредставленияинформации. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения как часть 

универсальныхкоммуникативныхучебных действий: 
1) невербальнаякоммуникация: 

- воспринимать музыку как специфическую форму общения людей, стремиться понять 

эмоционально-образноесодержание музыкального высказывания; 



157 
 

- выступатьпередпубликойвкачествеисполнителямузыки(солоиливколлективе); 

- передаватьвсобственномисполнениимузыкихудожественноесодержание,выражать 

настроение,чувства,личноеотношениекисполняемомупроизведению; 

- осознаннопользоватьсяинтонационнойвыразительностьювобыденнойречи,понимать 

культурныенормыизначениеинтонациивповседневномобщении; 
2) вербальнаякоммуникация: 

- восприниматьи формулироватьсуждения, выражатьэмоции всоответствиисцелями и 
условиями общенияв знакомой среде; 

- проявлятьуважительноеотношениексобеседнику,соблюдатьправилаведениядиалога и 

дискуссии; 

- признаватьвозможностьсуществованияразныхточекзрения; 

- корректнои аргументированновысказыватьсвоёмнение; 
- строитьречевоевысказываниевсоответствииспоставленнойзадачей; 

- создаватьустныеиписьменныетексты(описание,рассуждение,повествование); 

- готовитьнебольшиепубличныевыступления; 

- подбиратьиллюстративныйматериал(рисунки,фото, плакаты)ктекстувыступления; 

3) совместнаядеятельность(сотрудничество): 

- стремитьсякобъединениюусилий,эмоциональнойэмпатиивситуацияхсовместного 

восприятия,исполнениямузыки; 
- переключаться между различными формами коллективной, групповой и 

индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, выбирать наиболее 

эффективныеформы взаимодействия при решениипоставленнойзадачи; 

- формулировать краткосрочные идолгосрочные цели(индивидуальные сучётомучастия в 

коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного 
формата планирования,распределенияпромежуточныхшагов исроков; 

- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться; 
- ответственновыполнятьсвоючастьработы;оцениватьсвойвкладвобщийрезультат; 

- выполнять совместные проектные, творческие задания с опорой на предложенные 
образцы. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как 
частиуниверсальныхрегулятивныхучебных действий: 

- планироватьдействияпорешениюучебнойзадачидляполучениярезультата; 

- выстраиватьпоследовательностьвыбранныхдействий. 

У обучающегося будут регулятивных сформированы следующие умения 
самоконтролякак частиуниверсальныхучебных действий: 

- устанавливатьпричиныуспеха(неудач)учебнойдеятельности; 

- корректироватьсвоиучебныедействиядляпреодоленияошибок. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных учебных действий 

обеспечивает формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция 

личности) и жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, 

устойчивогоповедения,эмоциональногодушевного равновесия 
итакдалее). 

Предметныерезультатыизучениямузыки. 

Предметные результаты характеризуют начальный этап формирования у 
обучающихся основ музыкальнойкультуры ипроявляются в способностик музыкальной 

деятельности, потребности в регулярном общении с музыкальным искусством, 
позитивномценностномотношениикмузыкекакважномуэлементусвоейжизни. 

Обучающиеся,освоившиеосновнуюобразовательнуюпрограммупомузыке: 

- с интересом занимаются музыкой, любят петь, играть на доступных музыкальных 

инструментах, умеют слушать серьёзную музыку, знают правила поведения в театре, 
концертномзале; 

- сознательностремятсякразвитиюсвоихмузыкальныхспособностей; 
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- осознают разнообразие форм и направлений музыкального искусства, могут назвать 

музыкальные произведения, композиторов, исполнителей, которые им нравятся, 

аргументировать свой выбор; 

- имеютопытвосприятия,исполнениямузыкиразныхжанров,творческойдеятельностив 
различных смежных видах искусства; 
- суважением относятсякдостижениямотечественноймузыкальнойкультуры; 

- стремятсякрасширениюсвоегомузыкальногокругозора. 

Кконцуизучениямодуля№1«Музыкальная грамота»обучающийсянаучится: 

- классифицировать звуки:шумовые имузыкальные, длинные, короткие, тихие, громкие, 

низкие,высокие; 

- различать элементы музыкального языка (темп, тембр, регистр, динамика, ритм, 

мелодия, аккомпанемент и другое), уметь объяснить значение соответствующихтерминов; 

- различать изобразительные и выразительные интонации, находить признакисходства и 

различиямузыкальных и речевыхинтонаций; 
- различатьнаслухпринципыразвития:повтор,контраст,варьирование; 

- понимать значение термина «музыкальная форма», определять на слух простые 

музыкальные формы – двухчастную, трёхчастную и трёхчастную репризную, рондо, 

вариации; 
- ориентироватьсявнотнойзаписивпределахпевческогодиапазона; 
- исполнятьисоздаватьразличныеритмическиерисунки; 
- исполнятьпесниспростыммелодическимрисунком. 

Кконцуизучениямодуля№2«НароднаямузыкаРоссии»обучающийсянаучится: 

- определять принадлежность музыкальных интонаций,изученных произведенийк 
родному фольклору,русской музыке,народноймузыкеразличных регионовРоссии; 
- определятьнаслухиназыватьзнакомыенародныемузыкальныеинструменты; 

- группировать народные музыкальные инструментыпопринципузвукоизвлечения: 

духовые, ударные, струнные; 
- определять принадлежность музыкальных произведений и их фрагментов к 

композиторскомуили народному творчеству; 

- различатьманерупения,инструментальногоисполнения,типысолистовиколлективов – 
народныхи академических; 

- создаватьритмическийаккомпанементнаударныхинструментахприисполнении 
народнойпесни; 

- исполнять народные произведения различных жанров с сопровождением ибез 
сопровождения; 

- участвовать в коллективной игре (импровизации) (вокальной,инструментальной, 
танцевальной)на основе освоенныхфольклорныхжанров. 

Кконцуизучениямодуля№3«Музыканародовмира»обучающийсянаучится: 

- различать на слух и исполнять произведения народной и композиторской музыки 

других стран; 

- определять на слух принадлежность народных музыкальных инструментов к группам 

духовых, струнных,ударно-шумовыхинструментов; 

- различать на слух и называть фольклорные элементы музыки разных народов мира в 

сочинениях профессиональных композиторов (из числа изученных культурно- 
национальныхтрадицийи жанров); 

- различать и характеризовать фольклорные жанры музыки (песенные, танцевальные), 
вычленять и называтьтипичныежанровыепризнаки. 

Кконцуизучениямодуля№4«Духовнаямузыка»обучающийсянаучится: 

- определять характер, настроение музыкальных произведений духовной музыки, 

характеризовать еёжизненноепредназначение; 
- исполнятьдоступныеобразцыдуховноймузыки; 

- уметь рассказывать об особенностях исполнения,традициях звучания духовноймузыки 

Русской православной церкви (вариативно: других конфессий согласно региональной 

религиознойтрадиции). 
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Кконцуизучениямодуля№5«Классическаямузыка»обучающийсянаучится: 

- различать на слух произведения классическоймузыки, называть автора ипроизведение, 

исполнительскийсостав; 

различать и характеризовать простейшие жанры музыки (песня, танец, марш), вычленять 

и называть типичные жанровые признаки песни, танца и марша в сочинениях 
композиторов-классиков; 

- различатьконцертныежанрыпоособенностям исполнения(камерные исимфонические, 
вокальные иинструментальные),знатьихразновидности,приводитьпримеры; 

- исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами) сочинения композиторов- 
классиков; 

-воспринимать музыкув соответствиис её настроением,характером,осознавать эмоциии 
чувства, вызванные музыкальным звучанием, уметь кратко описать свои впечатления от 

музыкального восприятия; 

- характеризовать выразительные средства, использованные композитором для создания 

музыкального образа; 

- соотносить музыкальные произведения с произведениями живописи, литературы на 

основе сходстванастроения,характера, комплекса выразительныхсредств. 

К концу изучения модуля № 6 «Современная музыкальная культура» 

обучающийсянаучится: 
- иметьпредставлениеоразнообразиисовременноймузыкальнойкультуры,стремиться к 
расширениюмузыкальногокругозора; 

- различать и определять на слух принадлежность музыкальных произведений, 

исполнительского стиля к различным направлениям современной музыки (в том числе 

эстрады, мюзикла,джаза); 

- анализировать, называть музыкально-выразительные средства,определяющие основной 

характер, настроение музыки, сознательно пользоваться музыкально-выразительными 

средствамипри исполнении; 

- исполнять современные музыкальные произведения, соблюдая певческую культуру 
звука. 

концуизучениямодуля№7«Музыкатеатраикино»обучающийсянаучится: 

- определять и называть особенности музыкально-сценических жанров (опера, балет, 

оперетта, мюзикл); 

- различать отдельные номера музыкальногоспектакля (ария,хор,увертюра итак далее), 

узнавать на слух и называть освоенные музыкальные произведения (фрагменты) и их 

авторов; 

- различатьвидымузыкальныхколлективов(ансамблей,оркестров,хоров),тембры 

человеческихголосови музыкальных инструментов,уметьопределять их на слух; 

отличатьчертыпрофессий,связанных ссозданиеммузыкального спектакля,и их роли в 

творческомпроцессе:композитор,музыкант,дирижёр,сценарист,режиссёр,хореограф, 

певец, художникидругие. 

Кконцуизучениямодуля№8«Музыкавжизничеловека»обучающийся научится: 

- исполнять Гимн Российской Федерации, Гимн своей республики, школы, исполнять 

песни, посвящённые Великой Отечественной войне, песни, воспевающие красоту родной 
природы,выражающие разнообразныеэмоции,чувстваинастроения; 

- воспринимать музыкальное искусство как отражение многообразия жизни, различать 

обобщённые жанровые сферы: напевность (лирика), танцевальность имаршевость 

(связьсдвижением),декламационность,эпос(связьсословом); 

- осознавать собственные чувства и мысли, эстетические переживания, замечать 

прекрасное в окружающем мире и в человеке, стремиться к развитию и удовлетворению 

эстетических потребностей. 

 Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Труд 

(технология)». 
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Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Труд (технология)» 

(предметная область «Технология») (далее соответственно – программа по труду 

(технологии),труд (технология) включает пояснительную записку,содержание обучения, 

планируемые результаты освоения программы по предмету «Труд (технология)», 

тематическое планирование. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения учебного предмета, 

место в структуре учебногоплана,а также подходы к отборусодержания ипланируемым 
результатам. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для 

обязательного изучения в каждом классе на уровне начального общего образования. 

Содержание обучения в каждом классе завершается перечнем универсальных учебных 

действий (познавательных, коммуникативных и регулятивных), которые возможно 

формировать средствами технологии с учетом возрастныхособенностейобучающихся на 

уровненачального общего образования. 

Планируемые результаты освоения программы по предмету «Труд (технология)» 

включают личностные, метапредметные результаты за весь период обучения на уровне 

начального общего образования, а также предметные достижения обучающегося за 

каждый год обучения. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

Программа по предмету «Труд (технология)» на уровне начального общего 

образования составлена на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования ФГОС НОО, а также 

ориентирована на целевые приоритеты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, сформулированные в федеральной рабочей программе 

воспитания. 

Основной целью программы по труду (технологии) является успешная социализация 

обучающихся, формирование у них функциональной грамотности на базе освоения 

культурологических и конструкторско-технологических знаний (о рукотворном мире и 

общих правилах его создания в рамках исторически меняющихся технологий) и 

соответствующих им практических умений, необходимых для разумной организации 

собственной жизни, воспитание ориентации на будущую трудовую деятельность, выбор 

профессиивпроцессепрактическогознакомствас историейремеселитехнологий. 

Программа по труду (технологии) направлена на решение системы задач: 

формированиеобщих представлений о культуре и организации трудовой деятельности как 

важной части общей культуры человека; 

становление элементарных базовых знанийипредставленийо предметном (рукотворном) 
мире как результате деятельности человека, его взаимодействии с миром природы, 

правилах и технологиях создания, исторически развивающихся и современных 
производствах и профессиях; 

формирование основ чертежно-графической грамотности, умения работать с простейшей 
технологическойдокументацией(рисунок,чертеж,эскиз, схема); 

формирование элементарных знаний и представлений о различных материалах, 

технологияхих обработки и соответствующих умений; 

развитие сенсомоторных процессов, психомоторной координации, глазомера через 
формированиепрактическихумений; 

расширение культурного кругозора, развитие способности творческого использования 
полученныхзнанийиуменийвпрактической деятельности; 

развитие познавательных психических процессов и приемов умственной деятельности 
посредством включения мыслительных операций в ходе выполнения практических 

заданий; 

развитие гибкости и вариативности мышления, способностей к изобретательской 

деятельности; 
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воспитание уважительного отношения к людям труда, к культурным традициям, 

понимания ценности предшествующих культур, отраженных в материальном мире; 

воспитание понимания социального значения разных профессий, важности 

ответственного отношениякаждого за результатытруда; 

воспитание готовности участия в трудовых делах школьного коллектива; развитие 

социальноценныхличностныхкачеств: 

организованности, аккуратности, добросовестного и ответственного отношения к работе, 
взаимопомощи, волевой саморегуляции, активности и инициативности; воспитание 

интереса и творческого отношения к продуктивной созидательной деятельности, 
мотивацииуспеха идостижений,стремленияктворческойсамореализации; 

становление экологического сознания, внимательного и вдумчивого отношения к 
окружающей природе, осознание взаимосвязи рукотворного мира с миром природы; 

воспитание положительного отношения к коллективному труду, применение правил 

культуры общения,проявлениеуваженияквзглядамимнениюдругих людей. 

 

Содержание программы по труду (технологии) включает характеристику основных 
структурных единиц(модулей), которые являются общими длякаждого года обучения: 
1. Технологии,профессииипроизводства. 

2. Технологии ручной обработки материалов: работы с бумагой и картоном, с 

пластичными материалами, с природным материалом, с текстильными материалами и 

другими доступными материалами(например,пластик, поролон,фольга, солома). 

3. Конструирование и моделирование: работа с конструктором (с учетом возможностей 

материально-технической базы образовательной организации), конструирование и 

моделирование из бумаги, картона, пластичных материалов, природных и текстильных 

материалов, робототехника (с учетом возможностей материально-технической базы 

образовательной организации). 

4. ИКТ (с учетом возможностей материально-технической базы образовательной 

организации). В процессе освоения программы по труду (технологии) обучающиеся 

овладевают основами проектной деятельности, которая направлена на развитие 

творческих черт личности, коммуникабельности, чувства ответственности,умения искать 

и использоватьинформацию. 

В программе по труду (технологии) осуществляется реализация межпредметныхсвязей 

с учебными предметами: «Математика» (моделирование, выполнение расчетов, 

вычислений, построение форм с учетом основ геометрии, работа с геометрическими 

фигурами, телами, именованными числами), «Изобразительное искусство» 

(использование средств художественной выразительности, законов и правилдекоративно-

прикладного искусства и дизайна), «Окружающий мир» (природные формы и 

конструкции как универсальный источник инженерно-художественных идей для мастера; 

природа как источник сырья, этнокультурные традиции), «Родной язык» (использование 

важнейших видов речевой деятельности и основных типов учебных текстов в процессе 

анализа заданий и обсуждения результатов практической деятельности), «Литературное 

чтение» (работа с текстами для создания образа, реализуемого в изделии). 

Общее число часов, рекомендованных для изучения по предмету «Труд 
(технология)» –135 часов:в 1 классе–33 часа (1 час в неделю), во 2 классе–34часа (1 час 

внеделю),в3классе – 34часа (1час в неделю), в 4 классе – 34часа (1 час внеделю). 

 

СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯ 
1 КЛАСС 
Технологии,профессииипроизводства 

Природное и техническое окружение человека. Природа как источник сырьевых 

ресурсов и творчества мастеров. Красота иразнообразие природныхформ,ихпередача в 

изделиях из различных материалов. Наблюдения природы и фантазия мастера – условия 

создания изделия. Бережное отношение к природе. Общее понятие об изучаемых 

материалах,ихпроисхождении,разнообразии.Подготовкакработе.Рабочееместо,его 
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организация в зависимости от вида работы. Рациональное размещение на рабочем месте 

материалов иинструментов,поддержание порядка во время работы,уборка поокончании 

работы.Рациональноеибезопасное использованиеихранениеинструментов. 

Мир профессий. Профессии родных и знакомых. Профессии, связанные с 
изучаемымиматериаламии производствами.Профессии сферы обслуживания. 

ТрадицииипраздникинародовРоссии,ремесла,обычаи. 

Технологииручнойобработкиматериалов 

Бережное, экономное и рациональное использование обрабатываемых материалов. 

Использование конструктивных особенностей материалов при изготовлении изделий. 

Общее представление об основных технологических операциях ручной обработки 

материалов: разметка деталей, выделение деталей, формообразование деталей, сборка 

изделия, отделка изделия или его деталей. 

Способы разметки деталей: «на глаз»и «от руки», по шаблону, по линейке (как 

направляющему инструменту без откладывания размеров) и изготовление изделий с 

опорой на рисунки, графическую инструкцию, простейшую схему. Чтение условных 

графических изображений (называние операций, способов и приемов работы, 

последовательности изготовления изделий). Правила экономной и аккуратной разметки. 

Рациональная разметка и вырезание нескольких одинаковых деталей из бумаги. Способы 

соединения деталей в изделии: с помощью пластилина, клея, скручивание, сшивание и 

другое. Приемы и правила аккуратной работы с клеем. Отделка изделия илиего деталей 

(окрашивание,вышивка,аппликацияидругое). 

Подбор соответствующих инструментов и способов обработки материалов в 

зависимости от их свойств и видов изделий. Инструменты и приспособления (ножницы, 

линейка, игла, гладилка, стека, шаблон и другие), их правильное, рациональное и 

безопасное использование. 

Пластические массы, их виды (пластилин, пластика и другое). Приемы изготовления 

изделий доступной по сложности формы из них: разметка «на глаз», отделение части 

(стекой, отрыванием), приданиеформы. 

Наиболее распространенные виды бумаги. Их общие свойства. Простейшие способы 

обработки бумаги различных видов: сгибание и складывание, сминание, обрывание, 

склеивание и другое. Резание бумаги ножницами. Правила безопасного использования 

ножниц. 

Виды природных материалов (плоские – листьяиобъемные – орехи,шишки,семена, 

ветки). Приемы работы с природнымиматериалами:подбор материалов в соответствиис 

замыслом, составление композиции, соединение деталей (приклеивание, склеивание с 

помощью прокладки,соединениеспомощью пластилина). 

Общее представление о тканях (текстиле), их строении и свойствах. Швейные 

инструменты и приспособления (иглы, булавки идругие). Отмеривание изаправка нитки в 

иголку,строчка прямого стежка. 
Использованиедополнительныхотделочныхматериалов. 

Конструированиеимоделирование 

Простые и объемные конструкции из разных материалов (пластические массы, 

бумага, текстиль и другое) и способы их создания. Общее представление о конструкции 

изделия, детали и части изделия, их взаимное расположение в общей конструкции. 

Способы соединения деталей в изделиях из разных материалов. Образец, анализ 

конструкции образцов изделий, изготовление изделий по образцу, рисунку. 

Конструирование по модели (на плоскости). Взаимосвязь выполняемого действия и 

результата. Элементарное прогнозирование порядка действий в зависимости отжелаемого 

(необходимого) результата, выбор способа работы в зависимости от требуемого 

результата (замысла). 
ИКТ 

Демонстрация учителем готовых материалов на информационных носителях. 
Информация.Видыинформации. 
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕУЧЕБНЫЕДЕЙСТВИЯ(ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ) 

 

Изучение труда (технологии)в1классе способствует освоениюна пропедевтическом 
уровне ряда универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных 

действий, коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных 
универсальныхучебных действий,совместной деятельности. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовыелогические и исследовательскиедействия: 

ориентироваться в терминах, используемых в технологии (в пределах изученного); 

воспринимать и использовать предложенную инструкцию (устную, графическую); 

анализировать устройство простых изделий по образцу, рисунку, выделять основные и 

второстепенные составляющие конструкции; сравнивать отдельные изделия 

(конструкции),находить сходствои различиявих устройстве. 

Работасинформацией: 

воспринимать информацию (представленную в объяснении учителя или в учебнике), 
использоватьее в работе; 

понимать ианализировать простейшую знаково-символическую информацию (схема, 

рисунок)и строить работу всоответствии сней. 
Коммуникативныеуниверсальные учебные действия 

Общение: 

участвовать в коллективном обсуждении: высказывать собственное мнение, отвечать 

на вопросы, выполнять правила этики общения: уважительное отношение к 

одноклассникам,вниманиекмнениюдругого; 

строить несложные высказывания, сообщения в устной форме (по содержанию 
изученныхтем). 

Регулятивные универсальныеучебныедействия 

Самоорганизация и самоконтроль: 

принимать и удерживать в процессе деятельности предложенную учебную задачу; 

действовать по плану, предложенному учителем, работать с опорой на графическую 

инструкцию учебника, принимать участие в коллективном построении простого плана 

действий; понимать и принимать критерии оценки качества работы, руководствоваться 

имивпроцессеанализа иоценкивыполненныхработ; 

организовывать свою деятельность: производить подготовку к уроку рабочего места, 

поддерживать на нем порядок в течение урока, производить необходимую уборку по 

окончанииработы; 
выполнятьнесложныедействияконтроляиоценкипопредложеннымкритериям. 

Совместнаядеятельность: 

проявлять положительное отношение к включению в совместную работу, к простым 

видам сотрудничества; принимать участие в парных, групповых, коллективных видах 
работы,впроцессеизготовленияизделийосуществлятьэлементарное сотрудничество. 

 
2 КЛАСС 

Технологии,профессииипроизводства 

Рукотворный мир – результат труда человека. Элементарные представления об 

основном принципе создания мира вещей: прочность конструкции, удобство 

использования, эстетическая выразительность. Средства художественной 

выразительности (композиция, цвет, тон и другие). Изготовление изделий с учетом 

данного принципа. Общее представление отехнологическом процессе:анализ устройства и 

назначения изделия, выстраивание последовательности практических действий и 

технологических операций, подбор материалов и инструментов, экономная разметка, 

обработка с целью получения (выделения) деталей, сборка, отделка изделия, проверка 

изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. Изготовление 

изделийизразличныхматериаловс соблюдением этапов технологическогопроцесса. 

Традицииисовременность.Новаяжизньдревнихпрофессий.Совершенствованиеих 
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технологических процессов. Мир профессий. Мастера и их профессии, правила мастера. 

Культурныетрадиции.Техникана службе человека. 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 

детализация ивоплощение).Несложные коллективные,групповыепроекты. 

Технологииручнойобработкиматериалов 

Многообразие материалов, их свойств и их практическое применение в жизни. 

Исследование и сравнение элементарных физических, механических и технологических 
свойств различных материалов. Выбор материалов по их декоративно-художественным и 

конструктивнымсвойствам. 

Знание и выполнение основных технологических операций ручной обработки 

материалов в процессе изготовления изделия: разметка деталей (с помощью линейки 

(угольника, циркуля), формообразование деталей (сгибание, складывание тонкогокартона 

и плотных видов бумаги и другое), сборка изделия (сшивание). Подвижное соединение 

деталей изделия. Использование соответствующих способов обработки материалов в 

зависимости отвидаиназначенияизделия. 

Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертеж, эскиз,схема. 

Чертежные инструменты – линейка (угольник, циркуль). Их функциональное назначение, 

конструкция. Приемы безопасной работы колющими (циркуль) инструментами. 

Технология обработки бумаги и картона. Назначение линий чертежа (контур, линия 

разреза, сгиба, выносная, размерная). Чтение условных графических изображений. 

Построение прямоугольника от двух прямых углов (от одного прямого угла). Разметка 

деталей с опорой на простейший чертеж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу, схеме. Использование измерений, вычислений и 

построенийдля решения практических задач. Сгибание искладывание тонкого картона и 

плотных видов бумаги – биговка. Подвижное соединение деталейна проволоку, толстую 

нитку. 

Технология обработки текстильных материалов. Строение ткани (поперечное и 

продольное направление нитей). Ткани и нитки растительного происхождения 

(полученные на основе натурального сырья). Виды ниток (швейные, мулине). Трикотаж, 

нетканые материалы (общее представление), его строение и основные свойства. Строчка 

прямого стежка и ее варианты (перевивы, наборы) и (или) строчка косого стежка и ее 

варианты (крестик, стебельчатая, елочка). Лекало. Разметка с помощью лекала 

(простейшей выкройки). Технологическая последовательность изготовления несложного 

швейного изделия (разметка деталей, выкраивание деталей, отделка деталей, сшивание 

деталей). Использование дополнительных материалов (например, проволока, пряжа, 

бусиныи другие). 

Конструированиеимоделирование 

Основные и дополнительные детали. Общее представление о правилах создания 

гармоничной композиции. Симметрия, способы разметки и конструирования 

симметричных форм. 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов попростейшему 

чертежу или эскизу. Подвижное соединение деталей конструкции.Внесение 
элементарных конструктивныхизмененийидополненийвизделие. 

ИКТ 

Демонстрация учителем готовых материалов на информационных носителях. Поиск 

информации.Интернеткакисточникинформации. 

 
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕДЕЙСТВИЯ 

Изучение труда (технологии) во 2 классе способствует освоению ряда универсальных 

учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных 

универсальныхучебныхдействий,регулятивныхуниверсальныхучебныхдействий, 
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совместнойдеятельности. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовыелогическиеи исследовательские действия: 

ориентироваться в терминах, используемых в технологии (в пределах изученного); 

выполнять работу в соответствии с образцом, инструкцией, устной или письменной; 

выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, группировки с учетом указанных 

критериев; 

строить рассуждения, делать умозаключения, проверять их в практической работе; 

воспроизводить порядок действий при решении учебной (практической) задачи; 

осуществлять решениепростых задачвумственной и материализованнойформе. 

Работасинформацией: 

получатьинформациюизучебникаидругих дидактических материалов,использоватьее в 

работе; 

пониматьианализироватьзнаково-символическуюинформацию(чертеж,эскиз,рисунок, схема) и 
строитьработу в соответствии с ней. 

Коммуникативные универсальныеучебныедействия 

Общение: 

выполнять правила участия в учебном диалоге: задавать вопросы, дополнять ответы 

других обучающихся, высказывать свое мнение, отвечать на вопросы, проявлять 

уважительноеотношениекодноклассникам,вниманиекмнениюдругого; 

делиться впечатлениями о прослушанном (прочитанном) тексте, рассказе учителя, о 

выполненнойработе,созданномизделии. 

Регулятивные универсальныеучебныедействия 

Самоорганизация и самоконтроль: 

пониматьиприниматьучебнуюзадачу; 

организовыватьсвою деятельность; 

пониматьпредлагаемыйпландействий,действоватьпоплану; 

прогнозировать необходимые действия для получения практического результата, 
планировать работу; выполнять действия контроля и оценки; воспринимать 

советы,оценкуучителя и другихобучающихся, старатьсяучитыватьих в работе. 

Совместнаядеятельность: 

выполнять элементарную совместную деятельность в процессе изготовления изделий, 
осуществлять взаимопомощь; 

выполнять правила совместной работы: справедливо распределять работу,договариваться, 

выполнять ответственно свою часть работы, уважительно относиться к чужому мнению. 

3 КЛАСС 

Технологии,профессииипроизводства 

Непрерывность процесса деятельностного освоения мира человеком и создания 
культуры. Материальные и духовные потребности человека как движущие силыпрогресса. 

Разнообразие творческой трудовой деятельности в современных условиях. 

Разнообразие предметов рукотворного мира: архитектура, техника, предметы быта и 
декоративно-прикладного искусства. Современные производства и профессии, связанныес 

обработкой материалов, аналогичных используемым на уроках труда (технологии). Общие 

правила создания предметов рукотворного мира: соответствие формы, размеров, 
материала и внешнего оформления изделия его назначению. Стилевая гармония в 

предметномансамбле, гармония предметной и окружающей среды (общеепредставление). 

Мирсовременнойтехники.Информационно-коммуникационныетехнологиивжизни 
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современного человека. Решение человеком инженерных задач на основе изучения 

природных законов – жесткость конструкции (трубчатые сооружения, треугольник как 

устойчивая геометрическая формаи другие). 

Бережное и внимательное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов и 
идей для технологийбудущего. 

Элементарная творческая и проектная деятельность. Коллективные, групповые и 

индивидуальные проекты в рамках изучаемой тематики. Совместная работа в малых 

группах, осуществление сотрудничества, распределение работы, выполнение социальных 

ролей (руководитель(лидер) и подчиненный). 

Технологииручнойобработкиматериалов 

Некоторые (доступные в обработке) виды искусственныхисинтетическихматериалов. 

Разнообразие технологий и способов обработки материалов в различных видах изделий, 

сравнительный анализ технологий при использовании того или иного материала 

(например, аппликация из бумаги и ткани, коллаж и другие). Выбор материалов по их 

декоративно-художественным и технологическим свойствам, использование 

соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления (циркуль, угольник, канцелярский нож, шило и другие), 

знаниеприемовихрациональногоибезопасного использования. 

Углубление общих представлений о технологическом процессе (анализ устройства и 

назначения изделия, выстраивание последовательности практических действий и 

технологических операций, подбор материалов и инструментов, экономная разметка 

материалов, обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия, проверка 

изделия вдействии, внесениенеобходимых дополнений 

Рицовка. Изготовление объемных изделий из разверток. Преобразование разверток 

несложныхформ. 

Технология обработки бумаги и картона. Виды картона (гофрированный, толстый, 

тонкий, цветной и другой). Чтение и построение простого чертежа (эскиза) развертки 

изделия. Разметка деталей с опорой на простейший чертеж, эскиз. Решение задач на 

внесение необходимых дополнений и изменений в схему, чертеж, эскиз. Выполнение 

измерений,расчетов,несложныхпостроений. 

Выполнение рицовки на картоне с помощью канцелярского ножа, выполнение 

отверстий шилом. 

Технология обработки текстильных материалов. Использование трикотажа и нетканых 

материалов для изготовления изделий. Использование вариантов строчки косого стежка 

(крестик, стебельчатая и другие) и (или) петельной строчки для соединения деталей 

изделия и отделки. Пришивание пуговиц (с двумя-четырьмя отверстиями). Изготовление 

швейныхизделий из несколькихдеталей. 

Использование дополнительных материалов. Комбинирование разных материалов в 

одном изделии. 

Конструированиеимоделирование 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов, в том числе 

наборов «Конструктор», по заданным условиям (технико-технологическим, 

функциональным, декоративно-художественным). Способы подвижного и неподвижного 

соединения деталей набора «Конструктор», их использование в изделиях, жесткость и 

устойчивость конструкции. 

Создание простых макетов и моделей архитектурных сооружений, технических 

устройств, бытовых конструкций. Выполнение заданий на доработку конструкций 

(отдельных узлов, соединений) с учетом дополнительных условий (требований). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Решение задач 

намысленнуютрансформациютрехмернойконструкциивразвертку (инаоборот). 

ИКТ 

Информационная среда, основные источники (органы восприятия) информации, 
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получаемой человеком. Сохранение и передача информации. Информационные 

технологии. Источники информации, используемые человеком в быту: телевидение,радио, 

печатные издания, персональный компьютер и другие. Современный информационный 

мир. Персональный компьютер (ПК) и его назначение. Правила пользования ПК для 

сохранения здоровья. Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода и 

обработки информации. Работа с доступной информацией (книги, музеи, беседы (мастер -

классы) с мастерами,Интернет,видео,DVD). Работа с текстовым редактором MicrosoftWord 

или другим. 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕУЧЕБНЫЕДЕЙСТВИЯ 

Изучение труда (технологии) в 3 классе способствует освоению ряда универсальных 

учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных 

универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, 
совместной деятельности. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовыелогическиеиисследовательскиедействия: 

ориентироваться в терминах, используемых в технологии, использовать их в ответах на 

вопросы и высказываниях (в пределах изученного); осуществлять анализ предложенных 

образцовсвыделением существенных инесущественных признаков; 

выполнять работу в соответствии с инструкцией, устной или письменной, а также 

графическипредставленнойв схеме,таблице; определять способыдоработкиконструкций с 

учетом предложенныхусловий; 

классифицировать изделия по самостоятельно предложенному существенному признаку 
(используемыйматериал,форма, размер,назначение,способ сборки); 

читать и воспроизводить простой чертеж (эскиз) развертки изделия; восстанавливать 

нарушеннуюпоследовательность выполненияизделия. 

Работасинформацией: 

анализировать и использовать знаково-символические средства представления 

информациидля созданиямоделейи макетовизучаемых объектов; 
наосновеанализаинформациипроизводитьвыборнаиболееэффективныхспособов 
работы;осуществлятьпоискнеобходимойинформациидлявыполненияучебныхзаданий с 

использованиемучебной литературы; 

использовать средства информационно-коммуникационных технологий для решения 

учебных ипрактическихзадач,в томчисле Интернет, подруководствомучителя. 

Коммуникативные универсальныеучебныедействия 

Общение: 

строитьмонологическоевысказывание,владетьдиалогическойформойкоммуникации; 

строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении,свойствах 

и способах создания; описывать предметы рукотворного мира, оценивать их достоинства; 

формулировать собственное мнение, аргументировать выбор вариантов и способов 

выполнениязадания. 

Регулятивные универсальныеучебныедействия 

Самоорганизация и самоконтроль: 

принимать и сохранять учебную задачу, осуществлять поиск средств для ее решения; 

прогнозировать необходимые действия для получения практического результата, 

предлагать план действий в соответствии с поставленной задачей, действовать по плану; 

выполнять действия контроля и оценки, выявлять ошибки и недочеты по результатам 

работы,устанавливать их причиныи искать способы устранения; 
проявлятьволевую саморегуляциюпривыполнениизадания. 
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Совместнаядеятельность: 

выбирать себе партнеров по совместной деятельности не только по симпатии, но и по 

деловым качествам; 

справедливо распределять работу, договариваться, приходить к общему решению, 

отвечать за общийрезультат работы; 

выполнять роли лидера, подчиненного, соблюдать равноправие и дружелюбие; 

осуществлять взаимопомощь, проявлять ответственность при выполнении своей части 

работы. 

4 КЛАСС 

Технологии,профессииипроизводства 

Профессии и технологии современного мира. Использование достижений науки в 

развитии технического прогресса. Изобретение и использование синтетических 

материалов с определенными заданными свойствами в различных отраслях ипрофессиях. 

Нефть как универсальное сырье. Материалы, получаемые из нефти(пластик,стеклоткань, 

пенопласти другие). 

Мир профессий. Профессии, связанные с опасностями (пожарные, 

космонавты,химикии другие). 

Информационный мир, его место и влияние на жизнь идеятельность людей. Влияние 

современных технологийипреобразующейдеятельностичеловека на окружающуюсреду, 
способы ее защиты. 

Сохранение и развитие традиций прошлого в творчестве современных мастеров. 

Бережное и уважительное отношение людей к культурным традициям. Изготовление 

изделий с учетом традиционных правил и современных технологий (лепка, вязание,шитье, 

вышивкаи другое). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (реализация заданного или 

собственного замысла, поиск оптимальных конструктивных и технологических решений). 

Коллективные, групповые и индивидуальные проекты на основе содержания материала, 

изучаемого в течение учебного года. Использование комбинированных техник создания 

конструкцийпозаданным условиям ввыполненииучебныхпроектов. 
Технологииручнойобработкиматериалов 

Синтетическиематериалы–ткани,полимеры(пластик,поролон).Ихсвойства. 

Создание синтетическихматериаловсзаданнымисвойствами. 

Использование измерений, вычислений и построений для решения практических 

задач. Внесение дополнений и изменений в условные графические изображения в 

соответствиисдополнительными(измененными)требованиями кизделию. 

Технология обработки бумаги и картона. Подбор материалов в соответствии с 

замыслом, особенностями конструкции изделия. Определение оптимальных способов 

разметки деталей, сборки изделия. Выбор способов отделки. Комбинирование разных 

материалов в одномизделии. 

Совершенствование умений выполнять разные способы разметки с помощью 

чертежных инструментов.Освоение доступных художественныхтехник. 

Технология обработки текстильных материалов. Обобщенное представление о видах 

тканей (натуральные, искусственные, синтетические), их свойствах и областях 

использования. Дизайн одежды в зависимости от ее назначения, моды, времени. Подбор 

текстильных материалов в соответствии с замыслом, особенностями конструкцииизделия. 

Раскрой деталей по готовым лекалам (выкройкам), собственным несложным. Строчка 

петельногостежка иее варианты («тамбур»идругие),ее назначение (соединение и отделка 

деталей) и (или) строчки петлеобразного и крестообразного стежков (соединительные и 

отделочные). Подбор ручных строчек для сшивания и отделкиизделий. Простейший 

ремонт изделий. Технология обработки синтетических материалов. Пластик, поролон, 

полиэтилен. Общее знакомство, сравнение свойств. Самостоятельное определение 

технологий их обработки в сравнении с освоенными материалами. 

Комбинированноеиспользованиеразных материалов. 
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Конструированиеимоделирование 

Современные требования к техническим устройствам (экологичность, безопасность, 

эргономичностьи другие). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов, в том числе 

конструктора, по проектному заданию или собственному замыслу. Поиск оптимальных и 

доступных новых решений конструкторскотехнологических проблем на всех этапах 

аналитического и технологического процесса при выполнении индивидуальных 

творческих и коллективныхпроектных работ. 

Робототехника. Конструктивные, соединительные элементы и основные узлы робота. 

Инструменты и детали для создания робота. Конструирование робота. Составление 

алгоритма действий робота. Программирование, тестирование робота. Преобразование 

конструкцииробота. Презентацияробота. 
ИКТ 

Работа с доступной информацией в Интернете ина цифровыхносителяхинформации. 

Электронные и медиаресурсы в художественно-конструкторской, проектной, предметной 

преобразующей деятельности. Работа с готовыми цифровыми материалами. Поиск 

дополнительной информации по тематике творческих и проектных работ, использование 

рисунков из ресурса компьютера в оформленииизделийи другое. Созданиепрезентацийв 

программе PowerPoint илидругой. 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕУЧЕБНЫЕДЕЙСТВИЯ 

Изучение труда (технологии) в 4 классе способствует освоению ряда универсальных 

учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных 

универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, 

совместной деятельности. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логическиеиисследовательскиедействия: 

ориентироватьсявтерминах,используемыхвтехнологии,использоватьихвответахна 

вопросыи высказываниях(впределах изученного); 

анализироватьконструкциипредложенныхобразцовизделий; 

конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, рисунку, 

простейшему чертежу, эскизу, схеме с использованием общепринятых условных 

обозначений и по заданным условиям; выстраивать последовательность практических 

действий и технологических операций, подбирать материал и инструменты, выполнять 

экономную разметку, сборку, отделку изделия; решать простые задачи на преобразование 

конструкции; 
выполнятьработувсоответствиисинструкцией,устнойили письменной; 

соотносить результат работы с заданным алгоритмом, проверять изделия в действии, 

вносить необходимые дополнения и изменения; классифицировать изделия по 

самостоятельно предложенному существенному признаку (используемый материал, 

форма, размер, назначение, способ сборки); 

выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, классификации предметов (изделий) с 

учетом указанныхкритериев; 

анализировать устройство простых изделий по образцу, рисунку, выделять основные и 
второстепенныесоставляющие конструкции. 

Работас информацией: 

находить необходимую для выполнения работы информацию, пользуясь различными 
источниками,анализироватьееи отбирать в соответствиис решаемой задачей; 

на основе анализа информации производить выбор наиболее эффективных способов 

работы; 

использовать знаково-символические средства для решения задач в умственной или 

материализованной форме, выполнять действия моделирования, работать с моделями; 

осуществлять поиск дополнительной информации по тематике творческих и проектных 

работ;использоватьрисункиизресурсакомпьютеравоформленииизделийидругое; 
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использовать средства информационно-коммуникационных технологий для решения 

учебных ипрактическихзадач,в томчисле Интернет, подруководствомучителя. 

 

Коммуникативные универсальныеучебныедействия 

Общение: 

соблюдать правила участия в диалоге: ставить вопросы, аргументировать и доказывать 

свою точку зрения, уважительно относиться к чужому мнению; описывать факты из 

истории развития ремесел на Руси и в России, высказывать свое отношение к предметам 

декоративно-прикладногоискусстваразныхнародовРоссийской Федерации; 

создавать тексты-рассуждения: раскрывать последовательность операций при работе с 

разными материалами; 

осознавать культурно-исторический смысл и назначение праздников, их роль в жизни 

каждогочеловека,ориентироватьсявтрадицияхорганизациииоформленияпраздников. 

Регулятивные универсальные учебныедействия 

Самоорганизация и самоконтроль: 

понимать ипринимать учебную задачу,самостоятельно определять целиучебно- 
познавательнойдеятельности; 

планироватьпрактическуюработу всоответствии споставленнойцельюивыполнять ее в 

соответствии с планом; 
наосновеанализапричинно-следственныхсвязеймеждудействиямииихрезультатами 

прогнозироватьпрактические «шаги» дляполучениянеобходимого результата; 

выполнять действия контроля (самоконтроля) и оценки, процесса и результата 
деятельности, при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

проявлятьволевую саморегуляцию привыполнениизадания. 

 
Совместнаядеятельность: 

организовывать под руководством учителя совместную работу в группе: распределять 

роли, выполнять функции руководителя или подчиненного, осуществлять продуктивное 

сотрудничество, взаимопомощь; проявлять интерес к деятельности своих товарищей и 

результатам их работы, в доброжелательной форме комментировать и оценивать их 

достижения; в процессе анализа и оценки совместной деятельности высказывать свои 

предложения и пожелания, выслушивать и принимать к сведению мнение других 

обучающихся, их советы и пожелания, с уважением относиться к разной оценке своих 

достижений. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ТРУДУ 

(ТЕХНОЛОГИИ) НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы по труду (технологии) на уровне 

начального общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными и 

духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами 

поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, 

формированиявнутреннейпозицииличности. 

В результате изучения труда (технологии) на уровне начального общего образованияу 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: первоначальные 

представления о созидательном и нравственном значениитруда в жизни человека и 

общества, уважительное отношение к труду итворчеству мастеров; осознание роли 

человека и используемых им технологий в сохранении гармонического сосуществования 

рукотворного мира с миром природы, ответственное отношение к сохранению 

окружающей среды; понимание культурно-историческойценноститрадиций, отраженных в 

предметном мире, чувство сопричастности к культуре своего народа, 

уважительноеотношениеккультурнымтрадициямдругих народов; 
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проявление способности к эстетической оценке окружающей предметной среды, 

эстетические чувства – эмоционально-положительное восприятие и понимание красоты 

форм и образов природных объектов, образцов мировойиотечественнойхудожественной 

культуры; 

проявление положительного отношения и интереса к различным видам творческой 

преобразующей деятельности, стремление к творческой самореализации, мотивация к 

творческому труду, работе на результат, способность к различным видам практической 

преобразующейдеятельности; 

проявление устойчивых волевых качеств и способность к саморегуляции: 

организованность, аккуратность, трудолюбие, ответственность, умение справляться с 

доступными проблемами; готовность вступать в сотрудничество с другими людьми с 

учетомэтики общения,проявлениетолерантностиидоброжелательности. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения труда (технологии) науровненачальногообщегообразованияу 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные 
учебные действия, совместная деятельность. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические и исследовательские действия: 

ориентироватьсявтерминах ипонятиях,используемыхвтехнологии(впределах изуч енного),

 использовать изученную терминологию в своих устных и письменных 

высказываниях;осуществлятьанализобъектовиизделийсвыделениемсущественных и 

несущественных признаков; 
сравниватьгруппыобъектов(изделий),выделятьвнихобщееиразличия; 

делатьобобщения(технико-технологическогоидекоративнохудожественногохарактера) по 

изучаемой тематике; 
использовать схемы,моделиипростейшие чертежив собственнойпрактической 

творческойдеятельности; 

комбинировать и использовать освоенные технологии при изготовлении изделий в 

соответствии с технической, технологической или декоративнохудожественной задачей; 

понимать необходимость поиска новых технологий на основе изучения объектов изаконов 

природы, доступного исторического и современного опыта технологической деятельности. 

Работасинформацией: 

осуществлять поиск необходимой для выполнения работы информации в учебнике и 

других доступных источниках, анализировать ее и отбирать в соответствии с решаемой 

задачей; 

анализировать и использовать знаково-символические средства представления 

информации для решения задач в умственной и материализованной форме, выполнять 

действия моделирования, работать с моделями; использовать средства информационно- 

коммуникационных технологий для решения учебных и практических задач (в том числе 

Интернет с контролируемым выходом), оценивать объективность информации и 

возможности ее использования для решения конкретных учебных задач; следовать при 

выполнении работы инструкциям учителя или представленным в другихинформационных 

источниках. Коммуникативные универсальные учебные действия Общение: 

вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать репликиуточнения и 

дополнения, формулировать собственное мнение и идеи, аргументированно их излагать, 
выслушивать разные мнения, учитывать их в диалоге; 

создавать тексты-описания на основе наблюдений(рассматривания) изделийдекоративно- 

прикладногоискусстванародовРоссии; 

строить рассуждения о связях природного и предметного мира, простые суждения 

(небольшие тексты) об объекте, его строении, свойствах и способах создания; объяснять 

последовательность совершаемыхдействий при создании изделия. 
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Регулятивные универсальныеучебныедействия 

Самоорганизация и самоконтроль: 

рациональноорганизовыватьсвоюработу(подготовкарабочегоместа,поддержаниеи наведение 

порядка, уборка после работы); 

выполнятьправилабезопасноститрудапривыполненииработы;планироватьработу, соотноситьсвои 

действия споставленнойцелью; 

устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и их 

результатами, прогнозировать действия для получения необходимых результатов; 

выполнять действия контроля и оценки, вносить необходимые коррективы в действие 

после его завершения на основе его оценки и учета характера сделанных ошибок; 

проявлятьволевую саморегуляцию привыполненииработы. 
Совместнаядеятельность: 

организовывать под руководством учителя исамостоятельносовместнуюработувгруппе: 

обсуждать задачу, распределять роли, выполнять функции руководителя (лидера) и 

подчиненного,осуществлятьпродуктивноесотрудничество; 

проявлять интерес к работе товарищей, в доброжелательной форме комментировать и 

оценивать их достижения, высказывать свои предложения и пожелания, оказывать при 

необходимости помощь; понимать особенности проектной деятельности, выдвигать 

несложные идеи решений предлагаемых проектных заданий, мысленно создавать 

конструктивный замысел, осуществлять выбор средств и способов для его практического 

воплощения,предъявлять аргументы длязащиты продукта проектнойдеятельности. 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения в 1 классе обучающийся получит следующие предметные 
результаты по отдельным темам программы по труду (технологии): 

правильно организовывать свой труд: своевременно подготавливать и убирать рабочее 

место, поддерживать порядок на нем в процессе труда; применять правила безопасной 

работы ножницами,иглойи аккуратнойработыс клеем; 

действовать по предложенному образцу в соответствии с правилами рациональной 

разметки (разметка на изнаночной стороне материала,экономия материала приразметке); 

определять названия и назначение основных инструментовиприспособленийдля ручного 

труда (линейка, карандаш, ножницы, игла, шаблон, стека и другие), использовать их в 

практической работе; 

определять наименования отдельных материалов (например, бумага, картон, фольга, 
пластилин, природные, текстильные материалы) и способы их обработки (сгибание, 

отрывание, сминание, резание, лепка и другие), выполнять доступные технологические 
приемыручной обработкиматериалов при изготовленииизделий; 

ориентироватьсявнаименованияхосновныхтехнологическихопераций: 

разметка деталей, выделение деталей, сборка изделия; выполнять разметку деталей 

сгибанием, по шаблону, «на глаз», «от руки», выделение деталей способами обрывания, 

вырезания и другое, сборку изделий с помощью клея, ниток и другое; оформлять изделия 

строчкойпрямогостежка;пониматьсмыслпонятий«изделие»,«детальизделия», 
«образец»,«заготовка»,«материал»,«инструмент»,«приспособление», 

«конструирование», «аппликация»; выполнять задания с опорой на готовый план; 

обслуживать себя во время работы: соблюдать порядок на рабочем месте, ухаживать за 

инструментамииправильно хранить их, соблюдатьправила гигиенытруда;рассматривать и 

анализировать простые по конструкции образцы (по вопросам учителя), анализировать 

простейшую конструкцию изделия: выделять основные и дополнительные детали, 

называть их форму, определять взаимное расположение, виды соединения, способы 

изготовления; распознавать изученные виды материалов (природные, пластические, 

бумага, тонкий картон, текстильные, клей и другие), их свойства (цвет, фактура, форма, 

гибкость и другие); называть ручные инструменты (ножницы, игла, линейка) и 

приспособления (шаблон, стека, булавки и другие), безопасно хранить и работать ими; 

различатьматериалыиинструментыпоихназначению;называтьивыполнять 
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последовательность изготовления несложных изделий:разметка,резание,сборка,отделка; 

качественно выполнять операции и приемы по изготовлению несложных изделий: 

экономновыполнятьразметкудеталей«на глаз», «от руки»,пошаблону, 

по линейке (как направляющему инструменту без откладывания размеров), точно резать 

ножницами по линиям разметки, придавать форму деталям и изделию сгибанием, 

складыванием, вытягиванием, отрыванием, сминанием, лепкой и прочее, собиратьизделия 

с помощью клея, пластических масс и другое, эстетично и аккуратно выполнять отделку 

раскрашиванием, аппликацией, строчкой прямого стежка; использовать длясушки плоских 

изделий пресс; с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль с 

опорой на инструкционную карту, образец, шаблон; различать разборныеинеразборные 

конструкциинесложных изделий; понимать простейшие виды технической документации 

(рисунок, схема), конструировать и моделировать изделия из различных материалов по 

образцу, рисунку;осуществлятьэлементарное сотрудничество,участвовать в коллективных 

работах под руководством учителя; выполнять несложные коллективные работы 

проектного характера; называть профессии,связанные с изучаемымиматериалами и 

производствами,их социальноезначение. 

К концу обучения во 2 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по труду (технологии): понимать смысл 

понятий «инструкционная» («технологическая») карта, «чертеж», «эскиз», «линии 

чертежа»,«развертка»,«макет»,«модель»,«технология»,«технологическиеоперации», 

«способы обработки» и использовать их в практической деятельности; выполнять задания 

по самостоятельно составленному плану; распознавать элементарные общие правила 

создания рукотворного мира (прочность, удобство, эстетическая выразительность – 

симметрия, асимметрия, равновесие), наблюдать гармонию предметов и окружающей 

среды, называть характерные особенности изученных видов декоративно-прикладного 

искусства; выделять, называть и применять изученные общие правила создания 

рукотворного мира в своей предметно-творческой деятельности; самостоятельноготовить 

рабочее место в соответствии с видом деятельности, поддерживать порядок во время 

работы, убирать рабочее место; анализировать задание (образец) по предложенным 

вопросам, памятке или инструкции, самостоятельно выполнять доступные задания с 

опорой на инструкционную (технологическую) карту; самостоятельно 

отбиратьматериалыи инструменты для работы, исследовать свойства новых 

изучаемыхматериалов (толстый картон, натуральные ткани, нитки, проволока и другие); 

читать простейшие чертежи (эскизы), называть линии чертежа (линия контура и надреза, 

линия выносная и размерная, линия сгиба, линия симметрии); выполнять экономную 

разметку прямоугольника (от двух прямых углов и одного прямого угла) с помощью 

чертежных инструментов (линейки, угольника) с опорой на простейший чертеж (эскиз), 

чертить окружность с помощью циркуля; выполнять биговку; выполнять построение 

простейшего лекала (выкройки) правильной геометрической формы и разметку деталей 

кроя на тканипо нему/ней; оформлять изделия и соединять детали освоенными ручными 

строчками; понимать смысл понятия «развертка» (трехмерного предмета), соотносить 

объемную конструкцию с изображениями ее развертки; отличать макет от модели, строить 

трехмерный макет из готовой развертки; определять неподвижный и подвижный способ 

соединения деталей и выполнять подвижное и неподвижное соединения известными 

способами; конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели, 

простейшему чертежу или эскизу; решать несложные конструкторско-технологические 

задачи; применять освоенные знания и практические умения (технологические, 

графические, конструкторские) в самостоятельной интеллектуальной и практической 

деятельности; делать выбор, какое мнение принять – свое илидругое,высказанное в ходе 

обсуждения; выполнять работу в малых группах, осуществлять сотрудничество;понимать 

особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя 

элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать 

пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт; знать 

профессии людей, работающих в сфере обслуживания. К концу обучения в 3 классе 

обучающийсяполучитследующиепредметныерезультатыпоотдельнымтемам 
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программыпотруду(технологии):пониматьсмыслпонятий«чертежразвертки», 

«канцелярский нож», «шило», «искусственный материал»; выделять и называть 

характерные особенности изученных видов декоративноприкладного искусства,профессии 

мастеровприкладногоискусства (в рамках изученного); узнавать и называть по 

характерным особенностям образцов или по описанию изученные ираспространенныев 

крае ремесла; называть и описывать свойства наиболее распространенных изучаемых 

искусственных и синтетических материалов (бумага, металлы, текстиль идругие); читать 

чертеж развертки и выполнять разметку разверток с помощью чертежных инструментов 

(линейка, угольник, циркуль); узнавать и называть линии чертежа (осевая и центровая); 

безопасно пользоваться канцелярским ножом, шилом; выполнять рицовку; выполнять 

соединение деталей и отделку изделия освоенными ручными строчками; решать 

простейшие задачи технико-технологического характера по изменению вида и способа 

соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции в 

соответствии с новыми (дополненными) требованиями, использовать комбинированные 

техники при изготовлении изделий в соответствии с технической или декоративно- 

художественной задачей; понимать технологический и практический смысл различных 

видов соединений в технических объектах, простейшие способы достижения прочности 

конструкций, использовать их при решении простейших конструкторских задач; 

конструировать и моделировать изделия из разных материалов и конструктора по 

заданным техническим, технологическим и декоративно-художественным условиям; 

изменять конструкцию изделия по заданным условиям; выбирать способ соединения и 

соединительный материал в зависимостиот требованийконструкции; называть несколько 

видов информационных технологий и соответствующих способов передачи информации 

(из реального окружения обучающихся); понимать назначение основных устройств 

персонального компьютера для ввода, вывода и обработки информации; выполнять 

основные правила безопасной работы на компьютере; использовать возможности 

компьютера и информационнокоммуникационных технологий для поиска необходимой 

информации при выполнении обучающих, творческих и проектных заданий; выполнять 

проектные задания в соответствии с содержанием изученного материала на основе 

полученныхзнанийиумений. 

К концу обучения в4 классе обучающийсяполучит следующие предметные результаты 

по отдельным темампрограммы по труду (технологии): 

формировать общее представление о мире профессий, их социальном значении, о 

творчестве и творческих профессиях, о мировых достижениях в области техники и 

искусства (врамкахизученного),онаиболеезначимых окружающихпроизводствах; 

наосновеанализазадания самостоятельно организовывать рабочее место в зависимости от 

вида работы,осуществлять планированиетрудового процесса; 

самостоятельно планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с 

опоройна инструкционную(технологическую)карту 
илитворческийзамысел,принеобходимостивноситькоррективыввыполняемые 

действия; понимать элементарные основы бытовой культуры, выполнять доступные 

действия по самообслуживаниюи доступные виды домашнеготруда; 

выполнять более сложные виды работ и приемы обработки различных материалов 

(например, плетение, шитье ивышивание,тиснение пофольге),комбинировать различные 

способы в зависимости от поставленной задачи, оформлять изделия и соединять детали 

освоенными ручными строчками; выполнять символические действия моделирования, 

понимать и создавать простейшие виды технической документации (чертеж развертки, 

эскиз, техническийрисунок,схему)ивыполнятьпо ней работу; 

решать простейшие задачи рационализаторского характера по изменению конструкции 

изделия: на достраивание, придание новых свойств конструкции в связи с изменением 

функционального назначения изделия; на основе усвоенных правил дизайна решать 

простейшие художественноконструкторские задачи по созданию изделий с заданной 

функцией; 

создавать небольшие тексты, презентации и печатные публикации с использованием 

изображенийнаэкранекомпьютера,оформлятьтекст(выборшрифта,размера,цвета 
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шрифта, выравнивание абзаца); работать с доступной информацией, работать в 

программах Word, PowerPoint; 

решать творческие задачи, мысленно создавать и разрабатывать проектный замысел, 

осуществлять выбор средств и способов его практического 
воплощения,аргументированнопредставлятьпродуктпроектнойдеятельности; 

осуществлять сотрудничество в различных видах совместной деятельности, предлагать 

идеи для обсуждения, уважительно относиться к мнению товарищей, договариваться, 

участвовать в распределении ролей, координировать собственную работу в общем 

процессе. 

2.1.10.Федеральнаярабочаяпрограммапо учебномупредмету«Физическая 

культура». 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура» 

(предметная область «Физическая культура») (далее соответственно – программа по 

физической культуре, физическая культура) включает пояснительную записку, 

содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по физической 

культуре. 
Пояснительнаязаписка. 

Программа по физической культуре на уровне начального общего образования 

составлена на основе требований к результатам освоения программы начального общего 

образования ФГОС НОО, а также ориентирована на целевые приоритеты духовно- 

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, сформулированные в 

федеральной программе воспитания. 

Программа по физической культуре составлена на основе требований крезультатам 

освоения программы начального общего образования, представленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте начального общего образования, а также на 

основе характеристики планируемых результатов духовно- нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, представленной в федеральной программе 

воспитания. 

При создании программы по физической культуре учитывались потребности 

современного российского общества в воспитании здорового поколения,государственная 

политика с национальными целями увеличения продолжительности жизни граждан 

России и научная теория физической культуры, представляющая закономерности 

двигательной деятельности человека. Здоровье закладывается в детстве, и качественное 

образование в частифизического воспитания,физическойкультуры детейдошкольного и 

начального возрастаопределяет образ жизнина многиегоды. 

Основными составляющими в классификации физических упражнений по 
признаку исторически сложившихся систем физического воспитания являются 

гимнастика, игры, туризм, спорт. 

По данной классификации физические упражнения делятся на четыре группы: 

гимнастические упражнения, характеризующиеся многообразием искусственносозданных 

движений и действий, эффективность которых оценивается избирательностью 

воздействия на строение и функции организма, а также правильностью, красотой и 

координационной сложностью всех движений, игровые упражнения, состоящие из 

естественных видов действий (бега, бросков и других), которые выполняются в 

разнообразных вариантах в соответствии с изменяющейся игровой ситуацией и 

оцениваются по эффективности влияния на организм в целом ипо конечному результату 

действия, туристические физические упражнения, включающие ходьбу, бег, прыжки, 

преодоление препятствий, ходьбу на лыжах, езду на велосипеде, греблю в естественных 

природных условиях, эффективность которыхоцениваетсякомплексным воздействием на 

организм и результативностью преодоления расстояния и препятствий на местности, 

спортивные упражнения объединяют ту группу действий, исполнение которых 

искусственно стандартизировано в соответствии с Единой всесоюзной спортивной 

классификацией и является предметом специализации для достижения максимальных 

спортивныхрезультатов. 

Основныепредметныерезультатыпоучебномупредмету«Физическаякультура» 
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в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартомначального 

общего образования (далее – ФГОС НОО) должны обеспечивать умение использовать 

основные гимнастические упражнения для формирования и укрепления здоровья, 

физического развития, физического совершенствования, повышения физическойи 

умственной работоспособности. 

В программе по физической культуре отведено особое место упражнениям 

основнойгимнастикиииграм с использованием гимнастических упражнений. Овладение 

жизненно важными навыками гимнастики позволяет решить задачу овладения жизненно 

важными навыками плавания. Программа по физическойкультуре включает упражнения 

для развития гибкости и координации, эффективность развития которых приходится на 

возрастной период начальной школы. Целенаправленные физические упражнения 

позволяютизбирательноизначительно их развить. 

Программа по физической культуре обеспечивает «сформированность общих 

представлений о физической культуре и спорте, физической активности, физических 

качествах, жизненно важных прикладных умениях и навыках, основных физических 

упражнениях(гимнастических,игровых,туристических испортивных)». 

Освоение программы по физической культуре обеспечивает выполнение 

обучающимися нормативов Всероссийскогофизкультурно-спортивногокомплекса ГТО и 

другие предметные результаты ФГОС НОО, а также позволяет решить воспитательные 

задачи,изложенныевфедеральнойпрограмме воспитания. 

Согласно своему назначению федеральная программа по физической культуре 

является ориентиром для составления рабочих программ образовательных организаций: 

она даёт представление о целях, общей стратегии обучения, воспитания и развития 

обучающихся в рамках учебного предмета «Физическая культура», устанавливает 

обязательное предметное содержание, предусматривает распределение его по классам и 

структурирование по разделам и темам курса, определяет количественные икачественные 

характеристики содержания, даёт примерное распределение учебныхчасов по 

тематическим разделам и рекомендуемую последовательность их изучения с учётом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей обучающихся, определяет возможности предмета для реализации 

требований к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, а также требованийкрезультатам обучения физическойкультуре на 

уровне целей изучения предмета и основных видов учебно-познавательной 

деятельности/учебных действий обучающегося по освоениюучебного содержания. 

В программе по физической культуре нашли своё отражение: Поручение 

Президента Российской Федерации об обеспечении внесения в примерные основные 

образовательные программы дошкольного, начального общего, основного общего и 

среднего общего образования изменений, предусматривающих обязательное выполнение 

воспитанниками и учащимися упражнений основной гимнастики в целях их физического 

развития (с учётом ограничений, обусловленных состоянием здоровья), условия 

Концепции модернизации преподавания учебного предмета «Физическая культура» в 

образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные 

общеобразовательные программы, научные и методологические подходы к изучению 

физическойкультурывначальнойшколе. 

Предметом обучения физической культуре в начальной школе является 

двигательная деятельность человека с общеразвивающей направленностью с 

использованием основных направлений физической культуры в классификации 

физических упражнений по признаку исторически сложившихся систем: гимнастика, 

игры, туризм, спорт – и упражнений по преимущественной целевой направленности их 

использования с учётом сенситивных периодов развития обучающихся в начальной 

школе. В процессе овладения этой деятельностью формируется костно-мышечная 

система, укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются 

необходимые двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество и 

самостоятельность. 

Учебныйпредмет«Физическаякультура»обладаетширокимивозможностямив 
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использовании форм, средств и методов обучения. Существенным компонентом 

содержания учебного предмета «Физическая культура» является физическое воспитание 

граждан России. Учебный предмет «Физическая культура» обогащает обучающихся 

системой знаний о сущности и общественном значении физической культуры и её 

влиянии на всестороннее развитие личности. Такие знания обеспечивают развитие 

гармоничной личности, мотивацию и способность обучающихся к различным видам 

деятельности, повышают их общую культуру. 

Программа по физической культуре основана на системе научных знаний о 

человеке, сущности физической культуры,общихзакономерностяхеё функционирования и 

использования с целью всестороннего развития людей и направлена на формирование 

основ знаний в области физической культуры, культуры движений, воспитание 

устойчивых навыков выполнения основных двигательных действий, укреплениездоровья. 

В программе по физической культуре учтены приоритеты в обучении на уровне 

начального образования, изложенные в Концепции модернизациипреподавания учебного 

предмета «Физическая культура» в образовательных организациях Российской 

Федерации, которые нашли отражение в содержаниипрограммы пофизическойкультуре в 

части получения знаний и умений выполнения базовых упражнений гимнастики для 

правильного формирования опорно-двигательного аппарата, развития гибкости, 

координации, моторики, получения эмоционального удовлетворения от выполнения 

физическихупражненийвигровойдеятельности. 

Программа по физическойкультуре обеспечивает создание условийдля высокого 

качества преподавания учебного предмета «Физическая культура» на уровне начального 

общего образования, выполнение требований, определённых статьёй 41 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» «Охрана здоровья обучающихся», 

включая определение оптимальной учебной нагрузки,режима учебныхзанятий,создание 

условий для профилактики заболеваний и оздоровления обучающихся, способствует 

решению задач, определённых в Стратегии развития физической культуры и спорта в 

Российской Федерации на период до 2030 г. и Межотраслевой программе развития 

школьного спорта до 2024 г., и направлена на достижение национальных целейразвития 

Российской Федерации,аименно:а)сохранениенаселения,здоровье 

и благополучие людей, б) создание возможностей для самореализации и развития 

талантов. 

Программа по физической культуре разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. 

В основе программы по физической культуре лежат представления об 

уникальности личности каждого обучающегося начальной школы, индивидуальных 

возможностях каждого обучающегося и ученического сообщества в целом, 

профессиональных качествах учителей и управленческих команд системы образования, 

создающих условия для максимально полного обеспечения образовательных 

возможностей обучающихся в рамках единого образовательного пространстваРоссийской 

Федерации. 

Ценностные ориентиры содержания программы по физической культуре 

направлены на воспитание творческих, компетентных и успешных граждан России, 

способных к активной самореализации в личной, общественной и профессиональной 

деятельности. Обучение по программе по физическойкультуре позволяет формировать у 

обучающихся установку на формирование, сохранение и укрепление здоровья, освоить 

умения, навыки ведения здорового ибезопасного образажизни,выполнитьнормыГТО. 

Содержание программы по физической культуре направлено на эффективное 

развитие физических качеств и способностей обучающихся начальной школы, на 

воспитание личностных качеств, включающих в себя готовность и способность к 

саморазвитию, самооценке, рефлексии, анализу, формирует творческое нестандартное 

мышление, инициативность, целеустремлённость, воспитывает этические чувства 

доброжелательностииэмоционально-нравственнойотзывчивости,пониманияи 
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сопереживания чувствам других людей,учит взаимодействоватьс окружающимилюдьми и 

работать вкоманде, проявлятьлидерскиекачества. 

Содержание программы по физической культуре строится на принципах 

личностно-ориентированной, личностно-развивающей педагогики, которая определяет 

повышение внимания к культуре физического развития, ориентации физкультурно- 

спортивной деятельности на решение задач развития культуры движения, физическое 

воспитание. 

Важное значение в освоениипрограммы по физическойкультуре уделено играм и 

игровым заданиям как простейшей форме физкультурно-спортивной деятельности. В 

программе по физической культуре используются сюжетные и импровизационно- 

творческие подвижные игры, рефлексивно-метафорические игры, игры на основе 

интеграции интеллектуального и двигательного компонентов. Игры повышают интерес к 

занятиям физической культурой, а также содействуют духовно-нравственному 

воспитанию обучающихся. Для ознакомления с видами спорта в программе пофизической 

культуре используются спортивные эстафеты, спортивные упражнения и спортивные 

игровые задания. Для ознакомления с туристическими спортивными упражнениями в 

программе по физической культуре используются туристические спортивные игры. 

Содержание программы по физической культуре обеспечивает 

достаточныйобъёмпрактико-ориентированныхзнанийи умений. 

ВсоответствиисФГОСНООсодержаниепрограммыучебногопредмета 

«Физическаякультура»состоитизследующих компонентов: 
- знанияофизическойкультуре(информационныйкомпонентдеятельности); 

- способыфизкультурнойдеятельности(операциональныйкомпонентдеятельности); 

- физическое совершенствование (мотивационно-процессуальный компонент 

деятельности), которое подразделяется на физкультурно-оздоровительную и спортивно- 
оздоровительнуюдеятельность. 

Концепция программы по физической культуре основана на следующих 

принципах: 

Принцип систематичности и последовательности. Принцип систематичности и 

последовательности предполагает регулярность занятий и систему чередования нагрузокс 

отдыхом, а также определённую последовательность занятий и взаимосвязь между 

различными сторонами их содержания. Учебный материал программы по физической 

культуре должен быть разделён на логически завершённые части, теоретическая база 

знаний подкрепляется практическими навыками. Особое внимание в программе по 

физической культуре уделяется повторяемости. Повторяются не только отдельные 

физические упражнения, но и последовательность их в занятиях. Также повторяется в 

определённых чертах и последовательность самих занятий на протяжении недельных, 

месячных и других циклов. Принцип систематичности и последовательности повышает 

эффективность динамики развития основных физических качеств обучающихся с учётом 

ихсенситивногопериодаразвития: гибкости,координации,быстроты. 

Принципы непрерывности и цикличности. Эти принципы выражают основные 

закономерности построения занятий в физическом воспитании. Они обеспечивает 

преемственность между занятиями, частоту и суммарную протяжённость их во времени. 

Кроме того, принцип непрерывности тесно связан с принципом системного чередования 

нагрузок и отдыха. Принцип цикличности заключается в повторяющейся 

последовательности занятий, что обеспечивает повышение тренированности, улучшает 

физическую подготовленностьобучающегося. 

Принцип возрастной адекватности направлений физического воспитания. 

Программа по физической культуре учитывает возрастные и индивидуальные 

особенности обучающихся, что способствует гармоничному формированиюдвигательных 

уменийи навыков. 

Принцип наглядности. Наглядность обучения и воспитания предполагает как 

широкое использование зрительных ощущений, восприятия образов, так и постоянную 

опору на свидетельства всех других органов чувств, благодаря которым достигается 

непосредственныйэффектотсодержанияпрограммыпофизическойкультуре.В 
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процессе физического воспитания наглядность играет особенно важную роль, поскольку 

деятельность обучающихся носит в основном практический характер и имеет одной из 

своих специальныхзадачвсестороннее развитие органовчувств. 

Принцип доступности и индивидуализации. Принцип доступности и 

индивидуализации означает требование оптимального соответствия задач, средств и 

методов физического воспитания возможностям обучающихся. Приреализациипринципа 

доступности учитывается готовность обучающихся к освоению материала, выполнению 

той или иной физической нагрузки и определяется мера доступности задания. Готовность 

к выполнению заданий зависит от уровня физического и интеллектуального развития, а 

также от их субъективной установки, выражающейся в преднамеренном, 

целеустремлённоми волевом поведенииобучающихся. 

Принцип осознанности и активности. Принцип осознанности и активности 

предполагает осмысленное отношение обучающихся к выполнению физических 

упражнений, осознание и последовательность техники выполнения упражнений 

(комплексов упражнений), техники дыхания, дозированности объёма и интенсивности 

выполнения упражнений в соответствии с возможностями. Осознавая оздоровительное 

воздействие физических упражненийна организм,обучающиеся учатся самостоятельнои 

творчески решать двигательныезадачи. 

Принцип динамичности. Принцип динамичности выражает общую тенденцию 

требований, предъявляемых к обучающимся в соответствии с программойпофизической 

культуре, которая заключается в постановке и выполнении всё более трудных новых 

заданий, в постепенном нарастании объёма и интенсивности и связанных с ниминагрузок. 

Программой по физической культуре предусмотрено регулярное обновление заданий 

собщей тенденциейкросту физическихнагрузок. 

Принцип вариативности. Принцип вариативности программы по физической 

культуре предполагает многообразие и гибкость используемых в программе по 

физической культуре форм, средств и методов обучения в зависимости от физического 

развития, индивидуальных особенностей и функциональных возможностейобучающихся, 

которые описаны в программе по физическойкультуре. Соблюдение этих 

принциповпозволитобучающимсядостичьнаиболее эффективныхрезультатов. 

Освоение программы по физической культуре предполагает соблюдение главных 

педагогических правил:от известного к неизвестному,от лёгкогоктрудному,от простого к 

сложному. Планирование учебного материала рекомендуется в соответствии с 

постепенным освоением теоретических знаний, практических умений и навыков в 

учебной исамостоятельной физкультурной,оздоровительнойдеятельности. 

В основе программы по физической культуре лежит системно-деятельностный 

подход,целью которогоявляется формирование уобучающихся полногопредставления о 

возможностях физической культуры. В содержании программы по физической культуре 

учитывается взаимосвязь изучаемых явлений и процессов, что позволит успешно 

достигнуть планируемыхрезультатов –предметных, метапредметныхи личностных. 

Цели изучения учебного предмета «Физическая культура» – формирование 

разносторонне физически развитой личности, способной активно использовать ценности 

физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, 

оптимизациитрудовой деятельностииорганизацииактивногоотдыха. 

Цели и задачи программы по физической культуре обеспечивают результаты 

освоения основной образовательной программы начального общего образования по 

учебному предмету«Физическаякультура»в соответствиис ФГОС НОО. 

К направлению первостепенной значимости при реализации образовательных 

функций учебного предмета «Физическая культура» традиционно относят формирование 

знаний основ физической культуры как науки области знаний о человеке, прикладных 

умениях и навыках, основанных на физических упражнениях для формирования и 

укрепления здоровья, физического развития и физического совершенствования, 

повышения физической и умственной работоспособности, и как одного из основных 

компонентовобщей культуры человека. 

Используемыевобразовательнойдеятельноститехнологиипрограммыпо 
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физической культуре позволяют решать преемственно комплекс основных задач 

физическойкультурына всехуровнях общего образования. 

В содержании программы по физической культуре учтены основные направления 

развития познавательной активности человека, включая знания о природе (медико- 

биологические основы деятельности), знания о человеке (психолого-педагогические 

основы деятельности), знания об обществе (историко-социологические основы 

деятельности). 

Задача учебного предмета состоит в формировании системы физкультурных 

знаний, жизненно важных прикладных умений и навыков, основанных на физических 

упражнениях для укрепления здоровья (физического, социального и психологического), 

освоении упражнений основной гимнастики, плавания как жизненно важных навыков 

человека,овладение умениямиорганизовывать здоровьесберегающуюжизнедеятельность 

(например, распорядок дня, утренняя гимнастика, гимнастические минутки,подвижные и 

общеразвивающие игры), умении применять правила безопасности при выполнении 

физических упражнений и различных форм двигательной деятельности и как результат – 

физическоевоспитание,формированиездоровья издорового образажизни. 
Нарядусэтимпрограммапофизическойкультуреобеспечивает: 

- единство образовательного пространства на территорииРоссийскойФедерациис целью 

реализации равных возможностей получения качественного начального общего 

образования; 

- преемственность основных образовательных программ по физической культуре 

дошкольного,начальногообщегоиосновногообщего образования; 

- возможности формирования индивидуального подхода и различного уровня сложности 
с учётом образовательных потребностей и способностей обучающихся (включая 

одарённыхдетей,детейсограниченнымивозможностями здоровья); 

- государственные гарантии качества начального общего образования, личностного 

развития обучающихся; 
- овладениесовременнымитехнологическимисредствамивходеобученияив 

повседневной жизни, освоение цифровых образовательных сред для проверки и 

приобретениязнаний,расширениявозможностейличногообразовательного маршрута; 

- формирование у обучающихся знаний о месте физической культуры и спорта в 
национальной стратегии развития России, их исторической роли, вкладе спортсменов 

России в мировое спортивноенаследие; 

- освоение обучающимися технологий командной работы на основе личного вклада 

каждого в решение общихзадач,осознания личнойответственности,объективнойоценки 

своихи командныхвозможностей. 

Приоритет индивидуального подхода в обучении позволяет обучающимся 

осваивать программу по физическойкультуре в соответствиис возможностями каждого. 
Универсальными компетенциями обучающихся на этапе начального образования 

по программе по физическойкультуре являются: 

- умение организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства 

физической культуры для достижения цели динамики личного физического развития и 

физическогосовершенствования; 

- умение активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении общих целей, проявлять лидерские качества в 

соревновательной деятельности, работоспособность в учебно-тренировочном процессе, 

взаимопомощьприизученииивыполнениифизическихупражнений; 

- умение доносить информацию в доступной, яркой, эмоциональной форме в процессе 

общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми, в том числе при 

передаче информации на заданную тему, по общим сведениям теории физической 

культуры, методикам выполнения физических упражнений, правилам проведения 

общеразвивающихподвижныхигр иигровых заданий; 

- умение работать над ошибками, в том числе при выполнении физических упражнений, 

слышать замечания и рекомендации педагога, концентрироваться при практическом 

выполнениизаданий, ставитьперед собой задачигармоничногофизического развития. 
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Общее число часов, рекомендованных для изучения физической культуры - 405 

часов:в 1классе –99 часов(3часавнеделю), во 2классе –102часа(3часавнеделю), в3 классе – 

102часа (3часа внеделю), в 4 классе – 102 часа 
(3 часавнеделю). 

При планировании учебного материала по программе по физической культуре, 

являющейся обязательным компонентом содержательного раздела основной 

образовательной программы образовательной организации обязательной части учебного 

предмета «Физическаякультура», рекомендуется реализовывать 

науроках физической культуры учебныйплан:для всех классов начального образования в 

объёме не менее 70% учебныхчасов должнобыть отведенона выполнение физических 

упражнений. 

Планируемые результаты освоения программы пофизическойкультуре на уровне 

начального общего образования. 

Личностные результаты освоения программы по физической культуре на уровне 

начального общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными и 

духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами 

поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, 

формированиявнутреннейпозицииличности. 

В результате изучения физической культуры на уровне начального общего 
образованияуобучающегося будутсформированыследующие личностныерезультаты: 

Патриотическоевоспитание: 

ценностное отношение к отечественному спортивному, культурному, историческому и 

научному наследию, понимание значения физической культуры в жизни современного 

общества, способность владеть достоверной информацией о спортивных достижениях 

сборных команд по видам спорта на международной спортивной арене, основных 

мировых иотечественных тенденциях развития физическойкультурыдля блага человека, 

заинтересованностьв научных знанияхо человеке. 
Гражданскоевоспитание: 

представление о социальных нормах и правилах межличностных отношений вколлективе, 

готовность к разнообразной совместной деятельности при выполнении учебных, 

познавательных задач, освоение и выполнение физических упражнений, создание 

учебных проектов,стремление к взаимопониманию ивзаимопомощив процессе этой 

учебной деятельности, готовность оценивать своё поведение и поступки своих товарищей 

с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков, 

оказание посильной помощи и моральной поддержки сверстникам при выполнении 

учебных заданий, доброжелательное и уважительное отношение при объясненииошибоки 

способов их устранения. 
Ценностинаучногопознания: 

знание истории развития представлений о физическом развитииивоспитаниичеловека в 

российскойкультурно-педагогическойтрадиции; 

познавательные мотивы, направленные на получение новых знаний по физической 

культуре, необходимых для формирования здоровья и здоровых привычек, физического 

развития и физическогосовершенствования; 

познавательная иинформационная культура,втом числе навыкисамостоятельнойработы с 

учебными текстами, справочной литературой, доступными техническими средствами 

информационныхтехнологий; 

интерес к обучению и познанию, любознательность, готовность и способность к 
самообразованию, исследовательской деятельности, к осознанному выбору 

направленностииуровняобучения в дальнейшем. 
Формированиекультурыздоровья: 

осознание ценности своего здоровья для себя, общества, государства, ответственное 

отношение к регулярным занятиям физической культурой, в том числе освоению 

гимнастических упражнений и плавания как важных жизнеобеспечивающих умений, 

установканаздоровыйобразжизни,необходимостьсоблюденияправилбезопасности 
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призанятияхфизическойкультуройиспортом. 

Экологическоевоспитание: 

экологическицелесообразное отношение к природе,внимательное отношение кчеловеку, 

его потребностям в жизнеобеспечивающих двигательных действиях, ответственное 

отношение к собственному физическому и психическому здоровью, осознание ценности 

соблюдения правил безопасного поведения в ситуациях, угрожающих здоровью и жизни 

людей; экологическое мышление, умение руководствоваться им в познавательной, 

коммуникативнойисоциальнойпрактике. 

В результате изучения физической культуры на уровне начального общего 

образования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные 

учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные 

универсальныеучебные действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и 

исследовательские действия, умения работать с информацией как часть познавательных 

универсальныхучебных действий: 

- ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в физической культуре (в 

пределах изученного), применять изученную терминологию в своих устных 
иписьменныхвысказываниях; 

- выявлять признаки положительного влияния занятий физической культурой на работу 
организма, сохранениеегоздоровья иэмоциональногоблагополучия; 

- моделировать правила безопасного поведения при освоении физических упражнений, 
плавании; 

- устанавливать связь между физическими упражнениями и их влиянием на развитие 
физическихкачеств; 

- виды физических упражнений в соответствии с определённым классификационным 

признаком: по признаку исторически сложившихся систем физического воспитания, по 

преимущественной целевой направленности их использования, преимущественному 

воздействию на развитие отдельных качеств(способностей) человека; 

- приводить примеры и осуществлять демонстрацию гимнастических упражнений, 

навыков плавания, ходьбы на лыжах (при условии наличия снежного покрова), 

упражнений начальной подготовки по виду спорта (по выбору), туристических 

физическихупражнений; 

- самостоятельно (или в совместной деятельности) составлять комбинацию упражнений 
дляутреннейгимнастикисиндивидуальнымдозированиемфизическихупражнений; 

- формировать умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности, в том 
числе для целей эффективного развития физических качеств и способностей в 

соответствии с сенситивными периодами развития, способности конструктивно находить 
решениеи действоватьдажевситуацияхнеуспеха; 

- овладевать базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами, использовать знания и 

умения в области культуры движения, эстетического восприятия в учебной деятельности 
иных учебных предметов; 

- использовать информацию, полученную посредством наблюдений, просмотра 
видеоматериалов, иллюстраций, для эффективного физического развития, в том числе с 

использованием гимнастических, игровых, спортивных, туристических физических 
упражнений; 

- использовать средства информационно-коммуникационных технологий для решения 

учебных и практических задач (в том числе Интернет с контролируемым выходом), 
оценивать объективность информации и возможности её использования для решения 

конкретныхучебных задач. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативныхуниверсальныхучебных действий: 

- вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать реплики-уточнения и 

дополнения, формулировать собственное мнение и идеи, аргументированно их излагать, 

выслушивать разные мнения, учитывать их в диалоге; 
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- описывать влияние физической культуры на здоровье и эмоциональное благополучие 

человека; 

- строить гипотезы о возможных отрицательных последствиях нарушения правил при 

выполнениифизическихдвижений,виграх иигровыхзаданиях, спортивныхэстафетах; 

- организовывать (при содействии взрослого или самостоятельно) игры, спортивные 

эстафеты, выполнение физических упражнений в коллективе, включая обсуждение цели 

общей деятельности, распределение ролей, выполнение функциональных обязанностей, 

осуществлениедействий для достижениярезультата; 

- проявлять интерес к работе товарищей, в доброжелательной форме комментировать и 

оценивать их достижения, высказывать свои предложения и пожелания, оказывать при 

необходимости помощь; 

- продуктивно сотрудничать (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении 
задач выполнения физических упражнений, игровых заданий и игр на уроках, во 

внеурочнойивнешкольнойфизкультурнойдеятельности; 
- конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества. 
У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации и 

самоконтролякакчастьрегулятивныхуниверсальныхучебныхдействий: 

- оценивать влияние занятий физической подготовкой на состояние своего организма 

(снятие утомляемости, улучшение настроения, уменьшение частоты простудных 
заболеваний); 

- контролировать состояние организма на уроках физической культуры и в 

самостоятельной повседневной физической деятельности по показателям частоты пульса 

и самочувствия; 
- предусматриватьвозникновениевозможныхситуаций,опасныхдляздоровьяижизни; 

- проявлять волевую саморегуляцию при планировании и выполнении намеченных 

планов организации своей жизнедеятельности, проявлять стремление к успешной 

образовательной, в том числе физкультурно-спортивной, деятельности, анализировать 

свои ошибки; 

- осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с 

использованиемразличныхсредствинформацииикоммуникации. 
Предметныерезультатыизученияучебногопредмета«Физическаякультура» 

отражаютопытобучающихсявфизкультурнойдеятельности. 

В составе предметных результатов по освоению обязательного содержания, 

установленного программой по физической культуре, выделяются: полученные знания, 

освоенные обучающимися, умения и способы действий, специфическиедля предметной 

области «Физическая культура» периода развития детейвозраста начальнойшколы,виды 

деятельности по получению новых знаний, их интерпретации, преобразованию и 

применениювразличныхучебныхиновых ситуациях. 

В состав предметных результатов по освоению обязательного содержания 

включены физическиеупражнения: 

- гимнастические упражнения, характеризующиеся многообразием искусственно 

созданных движений и действий, эффективность которых оценивается избирательностью 

воздействия на строение и функции организма, а также правильностью, красотой и 

координационнойсложностьювсехдвижений; 

- игровые упражнения, состоящие из естественных видов действий (элементарных 

движений, бега, бросков и других), которые выполняются в разнообразных вариантах в 

соответствии с изменяющейся игровой ситуацией и оцениваются по эффективности 

влияния на организм в целом и по конечному результату действия (например, точнее 

бросить, быстрее добежать, выполнить в соответствии с предлагаемой техникой 

выполненияили конечным результатом задания); 

- туристические физические упражнения,включающие ходьбу,бег,прыжки,преодоление 

препятствий, ходьбу на лыжах, езду на велосипеде, эффективность которых оценивается 

комплексным воздействием на организм и результативностью преодоления расстояния и 

препятствийна местности; 
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- спортивные упражнения объединяют ту группу действий, исполнение которых 

искусственно стандартизировано в соответствии с Единой всесоюзной спортивной 

классификацией и является предметом специализации для достижения максимальных 

спортивных результатов. К последней группе в программе по физической культуре 

условно относятся некоторые физические упражнения первых трёх трупп, если им 

присущи перечисленные признаки(спортивные гимнастические упражнения,спортивные 

игровыеупражнения,спортивныетуристическиеупражнения). 

Предметные результаты представлены по годам обучения и отражают 
сформированностьуобучающихсяопределённыхумений. 

Кконцуобученияв1классеобучающийсяполучитследующиепредметные результаты по 

отдельным темампрограммы по физическойкультуре: 
Знанияофизическойкультуре: 

- различать основные предметные области физической культуры (гимнастика, игры, 
туризм, спорт); 

- формулировать правила составления распорядка дня с использованием знаний 

принципов личной гигиены, требований к одежде и обуви для занятий физическими 

упражнениями в зале и на улице, иметь представление о здоровом образе жизни, о 

важности ведения активного образа жизни, знать и формулировать основные правила 

безопасного поведения в местах занятийфизическимиупражнениями(в спортивном зале, 

на спортивнойплощадке, в бассейне); 

- знать и формулировать простейшие правила закаливания и организации 

самостоятельных занятий физическими упражнениями, уметь применять их в 

повседневной жизни, понимать и раскрывать значение регулярного выполнения 

гимнастических упражнений для гармоничного развития, знать и описывать формы 

наблюдения за динамикой развития гибкости и координационных способностей;знать 

основныевиды разминки. 

Способыфизкультурнойдеятельности. 

Самостоятельные занятия общеразвивающими и здоровье формирующими 

физическимиупражнениями: 

- выбирать гимнастические упражнения для формирования стопы, осанки в положении 

стоя,сидяипри ходьбе,упражнениядляразвития гибкости икоординации; 
- составлятьивыполнятьиндивидуальныйраспорядокднясвключениемутренней 

гимнастики, физкультминуток, выполнения упражнений гимнастики, измерять и 

демонстрироватьв записи индивидуальные показатели длины и массы тела, сравнивать их 

значениясрекомендуемымидля гармоничногоразвития значениями. 

Самостоятельные развивающие, подвижные игры и спортивные эстафеты,строевые 

упражнения: 

- участвовать в спортивных эстафетах, развивающих подвижных играх, в том числе 

ролевых, с заданиями на выполнение движений под музыку и с использованием 

танцевальных шагов, выполнять игровые задания для знакомства с видами спорта, 

плаванием, основами туристической деятельности, общаться и взаимодействовать в 

игровойдеятельности, выполнятькомандыистроевыеупражнения. 
Физическоесовершенствование. 

Физкультурно-оздоровительнаядеятельность: 

- осваивать технику выполнениягимнастическихупражненийдляформированияопорно- 
двигательного аппарата, включая гимнастическийшаг, мягкий бег; 

- упражнения основной гимнастики на развитие физических качеств (гибкость, 

координация), эффективность развития которых приходится на возрастной период 
начальнойшколы, иразвития силы, основаннойна удержаниисобственного веса; 

- осваивать гимнастические упражнения на развитие моторики, координационно- 

скоростных способностей, в том числе с использованием гимнастических предметов 

(скакалка, мяч); 

- осваивать гимнастические упражнения, направленные на развитие жизненно важных 

навыкови умений (группировка, кувырки, повороты в обе стороны, равновесие 

накаждойногепопеременно,прыжкитолчкомсдвух ногвперёд, назад, споворотомвобе 
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стороны; 

- осваиватьспособыигровойдеятельности. 

Кконцуобученияво2классеобучающийсяполучитследующиепредметные результаты по 

отдельным темампрограммы по физическойкультуре: 
Знанияофизическойкультуре: 

- описывать технику выполнения освоенных гимнастических упражнений по видам 

разминки, отмечать динамику развития личных физических качеств: гибкости, силы, 

координационно-скоростныхспособностей; 

- кратко излагать историю физической культуры, гимнастики, олимпийского движения, 

некоторых видов спорта, излагать и находить информацию о ГТО, его нормативов, 

описывать технику удержания на воде и основных общеразвивающих гимнастических 

упражнений как жизненно важных навыков человека, понимать и раскрывать правила 

поведения на воде, формулировать правила проведения водных процедур, воздушных и 

солнечных ванн, гигиенические правила при выполнении физических упражнений, во 

времякупанияизанятий плаванием,характеризовать умениеплавать. 
Способы физкультурнойдеятельности. 

Самостоятельные занятия общеразвивающими и здоровье формирующими 

физическимиупражнениями: 

- выбирать и уметь составлять комплексы упражнений основной гимнастики для 
выполнения определённых задач, включая формирование свода стопы, укрепление 

определённыхгрупп мышц, увеличениеподвижностисуставов; 

- уметь использовать техникуконтроля за соблюдением осанкииправильнойпостановки 

стопы при ходьбе, характеризовать основные показатели физических качеств и 

способностей человека (гибкость, сила, выносливость, координационные и скоростные 

способности)иперечислять возрастной периоддляих эффективногоразвития; 

- принимать адекватные решения в условиях игровой деятельности, оценивать правила 

безопасности в процессеигры; 
- знатьосновныестроевыекоманды. 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 
подготовленностью: 

- составлять письменно и выполнять индивидуальный распорядок дня с включением 

утренней гимнастики, физкультминуток, регулярных упражнений гимнастики, измерять, 

сравнивать динамику развития физических качеств и способностей: гибкости, 

координационных способностей, измерять (пальпаторно) частоту сердечных сокращений 

привыполненииупражненийсразличнойнагрузкой; 

- классифицировать виды физических упражнений в соответствии с определённым 

классификационным признаком: по признаку исторически сложившихся систем 

физического воспитания, по преимущественной целевой направленности их 

использования, по преимущественному воздействию на развитие отдельных качеств 

(способностей)человека. 

- Самостоятельные развивающие, подвижные игры и спортивные эстафеты, 
командные перестроения: 

участвовать в играх и игровых заданиях, спортивных эстафетах; устанавливать ролевое 

участиечленов команды; выполнятьперестроения. 
Физическоесовершенствование. 
Физкультурно-оздоровительнаядеятельность: 

- осваивать физические упражнения на развитие гибкостиикоординационно-скоростных 

способностей; 

- осваивать и демонстрировать технику перемещения гимнастическим шагом, мягким 

бегомвперёд, назад, прыжками,подскоками, галопом; 

- осваивать и демонстрировать технику выполнения подводящих, гимнастических и 

акробатических упражнений, танцевальных шагов, работы с гимнастическимипредметами 
для развития моторики, пространственного воображения, меткости,гибкости, 

координационно-скоростныхспособностей; 

- демонстрироватьравновесиестояивполуприседенакаждойногепопеременно, 
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прыжкинаместесполуповоротомспрямыминогамиивгруппировке(вобестороны); 

- осваивать технику плавания одним или несколькими спортивными стилями плавания 

(при наличииматериально-техническогообеспечения). 

К концу обучения в 3 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темампрограммы по физическойкультуре: 
Знанияофизическойкультуре: 

- представлять и описывать структуру спортивного движения в нашей стране, 
формулироватьотличиезадачфизической культуры от задачспорта; 

- выполнять задания на составление комплексов физических упражнений по 

преимущественной целевой направленности их использования, находить и представлять 

материал по заданнойтеме, объяснять связь физическихупражненийдляформированияи 

укрепленияздоровья,развитияпамяти,разговорнойречи,мышления; 

- представлять и описывать общее строение человека,называть основные частикостного 
скелетачеловекаи основныегруппымышц; 
- описыватьтехникувыполненияосвоенныхфизическихупражнений; 

- формулировать основные правила безопасного поведения на занятиях по физической 

культуре; 

- находить информациюовозрастныхпериодах,когда эффективноразвиваетсякаждоеиз 

следующихфизическихкачеств:гибкость, координация,быстрота,сила, выносливость; 
- различатьупражненияповоздействиюнаразвитиеосновныхфизическихкачестви 
способностейчеловека; 

- различатьупражнениянаразвитиемоторики; 

- объяснятьтехникудыханияподводой,техникуудержаниятеланаводе; 

- формулироватьосновныеправилавыполненияспортивныхупражнений(повидуспорта на 

выбор); 
- выявлятьхарактерныеошибкипривыполнениифизическихупражнений. 

Способы физкультурнойдеятельности. 

Самостоятельные занятия общеразвивающими и здоровье формирующими 

физическимиупражнениями: 

- самостоятельнопроводитьразминку по еёвидам:общую,партерную,разминкууопоры, 

характеризовать комплексы гимнастических упражненийпо целевому назначению; 
- организовыватьпроведениеигр,игровыхзаданийиспортивныхэстафет(навыбор). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью: 

- определять максимально допустимую для себя нагрузку (амплитуду движения) при 

выполнении физического упражнения, оценивать и объяснять меру воздействия того или 

иногоупражнения(по заданию) наосновныефизическиекачестваиспособности; 

- проводить наблюдения за своим дыханием при выполнении упражнений основной 

гимнастики. 
Самостоятельныеразвивающие,подвижныеигрыиспортивныеэстафеты: 

- составлять,организовыватьипроводитьигрыиигровыезадания; 

- выполнять ролевые задания при проведении спортивных эстафет с гимнастическим 

предметом/без гимнастического предмета (организатор эстафеты, главный 

судья,капитан,член команды). 
Физическоесовершенствование. 
Физкультурно-оздоровительнаядеятельность: 

- осваивать и выполнять технику разучиваемых физических упражнений и комбинаций 

гимнастических упражнений с использованием в том числе танцевальных шагов, 

поворотов,прыжков; 

- осваиватьивыполнятьтехнику спортивного плаваниястилями(навыбор):брасс,кроль на 

спине,кроль; 

- осваиватьтехнику выполнениякомплексовгимнастических упражнений 
дляразвития гибкости,координационно-скоростныхспособностей; 

- осваивать универсальные умения при выполнении организующих упражненийи 

жизненноважныхнавыковдвигательнойдеятельностичеловека, такиекак:построениеи 
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перестроение, перемещения различными способами передвижения, группировка, 

перекаты,повороты,прыжки,удержаниена воде,дыхание под водойидругие; 

- проявлятьфизическиекачества:гибкость,координацию–идемонстрироватьдинамику их 

развития; 
- осваиватьуниверсальныеуменияпосамостоятельномувыполнениюупражненийв 

оздоровительныхформах занятий; 

осваиватьстроевойипоходныйшаг. 

Спортивно-оздоровительнаядеятельность: 

- осваивать и демонстрировать технику стилей спортивного плавания (брасс, кроль) с 
динамикойулучшенияпоказателей скоростипри плаваниинаопределённоерасстояние; 

- осваивать комплексы гимнастических упражнений и упражнений акробатики с 

использованиемибезиспользованиягимнастическихпредметов(мяч,скакалка); 

- осваивать универсальные умения прыжков, поворотов, равновесий, включая: серию 

поворотов и прыжков на девяносто и стовосемьдесят градусов,прыжкис толчком одной 

ногой, обеими ногами с прямыми и согнутыми коленями, прямо и с полуповоротом, с 

места ис разбега,прыжкииподскокичерезвращающуюсяскакалку; 

- осваивать универсальные умения ходьбы на лыжах (при возможных погодных 

условиях), беганаскорость, метания теннисного мяча в заданную цель, прыжков в 

высотучерезпланку,прыжковв длинуи иное; 

- осваивать универсальные умения при выполнении специальных физических 
упражнений,входящихвпрограмму начальнойподготовкипо виду спорта (по выбору). 

К концу обучения в 4 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темампрограммы по физическойкультуре: 
Знанияофизическойкультуре: 

- определять и кратко характеризовать физическую культуру, её роль в общей культуре 

человека, пересказывать тексты по истории физической культуры, олимпизма, пониматьи 

раскрыватьсвязь физическойкультуры с трудовой ивоеннойдеятельностью; 

- называтьнаправленияфизическойкультурывклассификациифизическихупражнений 

попризнакуисторически сложившихсясистемфизического воспитания; 

- понимать и перечислять физические упражнения в классификации по 

преимущественнойцелевой направленности; 
- формулироватьосновныезадачифизическойкультуры,объяснятьотличиязадач 
физическойкультурыотзадачспорта; 

- характеризовать туристическую деятельность, её место в классификации физических 

упражнений по признаку исторически сложившихся систем физического воспитания и 

отмечать роль туристической деятельности в ориентировании на местности и 

жизнеобеспечениив трудных ситуациях; 

- давать основные определения по организации строевых упражнений: строй, фланг, 

фронт,интервал, дистанция,направляющий,замыкающий, шеренга, колонна; 
- знать строевыекоманды; 

- знать и применять методику определения результатов развития физических качеств и 

способностей:гибкости,координационно-скоростныхспособностей; 
- определятьситуации,требующиепримененияправилпредупреждениятравматизма; 

- определять состав спортивной одежды в зависимости от погодных условий и условий 

занятий; 

- различать гимнастические упражнения повоздействию на развитие физическихкачеств 

(сила, быстрота, координация,гибкость). 
Способы физкультурнойдеятельности: 

- составлять индивидуальный режим дня, вести дневник наблюдений за своим 

физическим развитием, в том числе оценивая своё состояние после закаливающих 

процедур; 

- измерять показатели развития физических качеств и способностей по методикам 
программы по физической культуре (гибкость, координационно-скоростныеспособности); 

- объяснятьтехникуразученныхгимнастическихупражненийиспециальныхфизических 
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упражненийповидуспорта(по выбору); 

- общатьсяивзаимодействоватьвигровойдеятельности; 

- моделировать комплексы упражнений по заданной цели: на развитие гибкости, 

координации, быстроты, моторики, улучшение подвижности суставов, увеличение 
эластичности мышц, формированиестопы иосанки,развитиеметкостиидругое; 

- составлять, организовывать и проводить подвижные игры с элементами 

соревновательнойдеятельности. 
Физическоесовершенствование 
Физкультурно-оздоровительнаядеятельность: 

- осваивать универсальные умения по самостоятельному выполнению упражнений в 

оздоровительных формах занятий (гимнастические минутки, утренняя гимнастика, 

учебно-тренировочныйпроцесс); 

- моделировать физические нагрузки для развития основных физических качеств и 

способностей в зависимости от уровня физической подготовленности и эффективности 

динамикиразвития физическихкачествиспособностей; 

- осваивать универсальные умения по контролю за величиной физической нагрузки при 
выполнении упражнений на развитие физических качеств по частоте сердечных 

сокращений; 
- осваивать навыки по самостоятельному выполнению гимнастических упражнений при 

различных видах разминки: общей, партерной, разминки у опоры – в целях обеспечения 

нагрузкинагруппымышцвразличныхположениях(вдвижении,лёжа,сидя,стоя); 

- принимать на себя ответственность за результаты эффективного развития собственных 

физическихкачеств. 
Спортивно-оздоровительнаядеятельность: 

- осваивать и показывать универсальные умения при выполненииорганизующих 
упражнений; 
- осваиватьтехникувыполненияспортивныхупражнений; 

- осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах игруппах при 

разучиванииспециальныхфизическихупражнений; 

- проявлятьфизическиекачествагибкости,координацииибыстротыпривыполнении 

специальныхфизическихупражненийиупражненийосновнойгимнастики; 
- выявлятьхарактерныеошибкипривыполнениигимнастическихупражненийитехники 
плавания; 

- различать,выполнятьиозвучиватьстроевыекоманды; 

- осваиватьуниверсальныеуменияповзаимодействиювгруппахприразучиваниии 
выполнениифизическихупражнений; 

- осваивать идемонстрировать технику различных стилейплавания (на выбор), 
выполнятьплаваниена скорость; 

- описыватьидемонстрироватьправиласоревновательнойдеятельностиповидуспорта (на 
выбор); 

- соблюдатьправилатехникибезопасностипризанятияхфизическойкультуройи спортом; 

- демонстрироватьтехникуудержаниягимнастическихпредметов(мяч,скакалка)при 

передаче, броске, ловле, вращении,перекатах; 
- демонстрироватьтехникувыполненияравновесий,поворотов,прыжковтолчкомс одной 

ноги(попеременно),на местеис разбега; 

- осваивать технику выполнения акробатических упражнений (кувырок, колесо, 

шпагат/полушпагат,мостиз различныхположенийповыбору, стойкана руках); 
- осваивать технику танцевальныхшагов,выполняемыхиндивидуально,парами,в 

группах; 

- моделироватькомплексыупражненийобщейгимнастикиповидамразминки(общая, 

партерная, у опоры); 

- осваивать универсальные умения в самостоятельнойорганизацииипроведении 
подвижныхигр, игровыхзаданий, спортивныхэстафет; 

- осваиватьуниверсальныеуменияуправлятьэмоциямивпроцессеучебнойиигровой 
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деятельности; 

- осваиватьтехническиедействияизспортивныхигр. 

Содержаниеобучения в1классе. 

Физическая культура. Культура движения. Гимнастика. Регулярные занятия 
физической культурой в рамках учебной и внеурочной деятельности. Основные разделы 

урока. 

Исходные положения в физическихупражнениях:стойки,упоры,седы,положения 
лёжа, сидя, у опоры. 

Правила поведения на урокахфизическойкультуры. Общиепринципывыполнения 

гимнастических упражнений. Гимнастический шаг. Гимнастический (мягкий) бег. 

Основныехореографическиепозиции. 

Место для занятий физическими упражнениями. Спортивное оборудование и 
инвентарь. Одежда для занятий физическими упражнениями. Техника безопасности при 

выполнениифизическихупражнений,проведенииигриспортивныхэстафет. 
Распорядокдня.Личная гигиена.Основныеправилаличнойгигиены. 

Самоконтроль.Строевые команды, построение,расчёт. 
Физическиеупражнения. 

Упражненияповидамразминки. 

Общая разминка. Упражнения общей разминки. Влияние выполнения упражнений 
общей разминки на подготовку мышц тела к выполнению физических упражнений. 

Освоение техники выполнения упражнений общей разминки с контролем дыхания: 
приставные шаги вперёд на полной стопе (гимнастический шаг), шаги с продвижением 

вперёд на полупальцах и пятках («казачок»), шаги с продвижением вперёд наполупальцах 
с выпрямленными коленями и в полуприседе («жираф»), шаги с продвижением вперёд, 

сочетаемые с отведением рук назад на горизонтальном уровне («конькобежец»).Освоение 
танцевальныхпозицийуопоры. 

Партерная разминка. Освоение техники выполнения упражнений для 

формирования и развития опорно-двигательного аппарата: упражнения дляформирования 

стопы, укрепления мышц стопы, развития гибкости и подвижности суставов 

(«лягушонок»), упражнения для растяжки задней поверхности мышц бедра и 

формирования выворотности стоп («крестик»), упражнения для укрепления мышц ног, 

увеличения подвижности тазобедренных, коленных и голеностопных суставов 

(«велосипед»). 

Упражнения для укрепления мышц тела и развития гибкости позвоночника, 

упражнения для разогревания методом скручивания мышц спины («верёвочка»), 

упражнения для укрепления мышц спины и увеличения их эластичности («рыбка»), 

упражнения для развития гибкости позвоночника и плечевого пояса («мост») из 

положениялёжа. 

Подводящиеупражнения 

Группировка, кувырок в сторону, освоение подводящих упражнений 
квыполнениюпродольныхипоперечныхшпагатов («ящерка»). 

Упражнениядляразвития моторики икоординациисгимнастическим предметом. 

Удержаниескакалки.Вращениекистьюрукискакалки,сложеннойвчетверо,– 

перед собой, сложенной вдвое – поочерёдно в лицевой, боковой плоскостях. Подскоки 
через скакалку вперёд, назад. Прыжкичерез скакалку вперёд, назад. Игровые задания со 

скакалкой. 
Удержание гимнастического мяча. Баланс мяча на ладони,передачамячаизрукив 

руку. Одиночный отбив мяча от пола. Переброска мяча с ладони на тыльную сторону 
рукииобратно. Перекат мяча по полу,по рукам. Бросок иловля мяча. Игровыезаданияс 

мячом. 

Упражнения для развития координации и развития жизненно важных навыков и 
умений. 

Равновесие – колено вперёд попеременно каждой ногой. Равновесие («арабеск») 

попеременно каждойногой. Повороты в обе сторонына сорокпять идевяностоградусов. 

Прыжкитолчкомсдвухногвперёд,назад,споворотомнасорокпятьидевяносто 
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градусоввобестороны. 

Освоениетанцевальныхшагов:«буратино», «ковырялочка», «верёвочка». 

Бег, сочетаемыйс круговыми движениямируками. 
Игрыиигровыезадания,спортивныеэстафеты. 

Музыкально-сценические игры. Игровые задания. Спортивные эстафеты с мячом, 

соскакалкой. Спортивныеигрысэлементами единоборства. 

Организующиекомандыиприёмы. 

Освоениеуниверсальныхуменийпривыполненииорганизующих команд. 

Содержаниеобучения во 2 классе. 

Гармоничное физическое развитие. Контрольные измерения массы идлины своего 

тела. Осанка. Занятия гимнастикой в Древней Греции. Древние Олимпийские игры. 

Символ победы на Олимпийских играх. Возрождение Олимпийских игр. Современная 

история Олимпийских игр. Виды гимнастики в спорте и олимпийские гимнастические 

виды спорта. Всероссийские и международные соревнования. Календарныесоревнования. 
Упражненияповидамразминки. 

Общая разминка. Упражнения общей разминки. Повторение разученных 

упражнений. Освоение техники выполнения упражнений общей разминки с контролем 

дыхания:гимнастический бегвперёд, назад,приставныешаги 

на полной стопе вперёд с движениямиголовойв стороны («индюшонок»),шагив полном 

приседе («гусиный шаг»), небольшие прыжки в полном приседе («мячик»), шаги с 

наклоном туловища вперёд до касания грудью бедра («цапля»), приставные шаги в 

сторону с наклонами («качалка»), наклоны туловища вперёд, попеременно касаясь 

прямых ногживотом, грудью («складочка»). 

Партерная разминка. Повторение и освоение новых упражнений основной 

гимнастики для формирования и развития опорно-двигательного аппарата, включая: 

упражнения для формирования стопы, укрепления мышц стопы, развития гибкости и 

подвижности суставов, упражнения для развития эластичности мышц ног иформирования 

выворотности стоп, упражнения для укрепления мышц ног, рук, упражнения для 

увеличения подвижности тазобедренных, коленных и голеностопных суставов. 

Освоение упражнений для укрепления мышц спины и брюшного пресса 

(«берёзка»), упражнения для укрепления мышц спины («рыбка», «коробочка»), 

упражнения для укрепления брюшного пресса («уголок»), упражнения для укрепления 

мышц спины и увеличения их эластичности («киска»), упражнения для развитиягибкости: 

отведение ноги назад стоя на колене (махи назад) поочерёдно правой и левой 

ногой,прямые ногиразведены в стороны,наклоны туловища попеременнок каждойноге, 

руки вверх, прижаты к ушам («коромысло»), упражнение для укрепления мышц живота, 

развития координации,укреплениямышцбедер(«неваляшка»). 

Разминка у опоры. Освоение упражненийдляукрепленияголеностопныхсуставов, 

развития координации и увеличения эластичности мышц: стоя лицом к гимнастической 

стенке (колени прямые, туловище и голова прямо, плечи опущены, живот и таз 

подтянуты, руки в опоре на гимнастической стенке на высоте талии, локти вниз), 

полуприсед (колени вперёд, вместе) – вытянуть колени – подняться на полупальцы – 

опустить пятки на пол в исходное положение. Наклоны туловища вперёд, назад и в 

сторону в опоре на полной стопе и на носках. Равновесие «пассе» (в сторону, затем 

вперёд) в опоре на стопе и на носках. Равновесие с ногой вперёд (горизонтально) и мах 

вперёд горизонтально. Приставные шаги в сторону и повороты. Прыжки: ноги вместе (с 

прямыми и ссогнутыми коленями),разножка на сорок пять идевяностоградусов (вперёд и 

в сторону). 
Подводящиеупражнения,акробатическиеупражнения. 

Освоение упражнений: кувырок вперёд, назад, шпагат, колесо, мост из положения 
сидя, стояи вставание из положениямост. 

Упражнения для развития моторики и координации с гимнастическим предметом 

Удержаниескакалки.Вращениекистьюрукискакалки,сложеннойвдвое,передсобой, 
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ловля скакалки. Высокие прыжки вперёд через скакалку с двойным махом вперёд. 

Игровыезадания со скакалкой. 

Бросокмячавзаданнуюплоскостьиловлямяча.Серияотбивовмяча. 

Игровые задания, в том числе с мячом и скакалкой. Спортивные эстафеты с 

гимнастическим предметом. Спортивные и туристические физические игры и игровые 
задания. 

Комбинации упражнений. Осваиваем соединение изученных упражнений в 

комбинации. 
Пример: 

Исходное положение: стоя в VI позиции ног, колени вытянуты, рука с мячом на ладони 

вперёд (локоть прямой) – бросок мяча в заданную плоскость (на шагвперёд)–шагвперёд с 

поворотомтела на триста шестьдесят градусов – ловля мяча. 
Пример: 

Исходноеположение:сидявгруппировке–кувырок вперед-поворот«казак» –подъём– стойка в 

VI позиции,руки опущены. 

Упражнениядляразвитиякоординациииразвитияжизненноважныхнавыкови умений. 
Плавательная подготовка. 

Правила поведения в бассейне. Упражнения ознакомительного плавания: освоение 

универсальных умений дыхания в воде. Освоение упражнений для формированиянавыков 

плавания: «поплавок», «морская звезда», «лягушонок», «весёлый дельфин». Освоение 
спортивныхстилей плавания. 

Основнаягимнастика. 

Освоение универсальных умений дыхания во время выполнения гимнастических 
упражнений. 

Освоение техники поворотов в обе стороны на сто восемьдесят и тристашестьдесят 

градусов на одной ноге (попеременно), техникивыполнения серииповоротов колено 

вперёд, в сторону,поворот «казак»,нога вперёд горизонтально. Освоение техники 

выполнения прыжков толчком с одной ноги вперёд, с поворотом на девяносто и сто 

восемьдесят градусов в обе стороны. 

Освоение танцевальных шагов: шаги с подскоками (вперёд, назад, с поворотом), 

шаги галопа (в сторону, вперёд), а также в сочетании с различными 
подскоками,элементырусского танца («припадание»),элементы современноготанца. 

Освоение упражнений на развитие силы: сгибание и разгибание рук в упоре лёжа 

на полу. 
Игрыиигровыезадания,спортивныеэстафеты. 

Ролевые игры и игровые задания с использованием освоенных упражнений и 

танцевальных шагов. Спортивные эстафеты с мячом, со скакалкой. Спортивные игры. 

Туристическиеигрыизадания. 
Организующиекомандыиприёмы. 

Освоение универсальных умений при выполнении организующих команд и строевых 

упражнений: построение и перестроение в одну, две шеренги, стоя на месте, повороты 

направо иналево, передвижениевколоннепо одному сравномернойскоростью 
Содержаниеобучения в3классе. 

Нагрузка. Влияние нагрузки на мышцы. Влияние утренней гимнастики и 

регулярного выполнения физических упражнений на человека. Физические упражнения. 

Классификация физических упражнений по направлениям. Эффективность развития 

физических качеств в соответствии с сенситивными периодами развития. Гимнастика и 

виды гимнастической разминки. 

Основные группы мышц человека. Подводящие упражнения к выполнению 

акробатических упражнений. 

Моделирование физической нагрузки при выполнении 
гимнастическихупражненийдляразвитияосновныхфизическихкачеств. 

Освоение навыков по самостоятельному ведению общей, партерной разминки и 

разминкиу опорыв группе. 
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Освоение и демонстрация приёмов выполнения различных комбинаций 

гимнастических упражнений с использованием танцевальных шагов, 

поворотов,прыжков,гимнастических иакробатических упражнений. 

Подбор комплекса и демонстрация техники выполнения гимнастических 
упражненийпопреимущественнойцелевойнаправленностиих использования. 

Демонстрация умений построения и перестроения, перемещений различными 

способамипередвижений,включаяперекаты,повороты,прыжки,танцевальные шаги. 
Организующиекомандыиприёмы. 

Выполнение универсальных умений при выполнении организующих команд и 

строевых упражнений: построение и перестроение в одну, две шеренги, поворотынаправо 

иналево, передвижениевколоннепо одному сравномернойскоростью. 
Спортивно-оздоровительнаядеятельность. 

Овладение техникой выполнения упражнений основной гимнастики, комплексов 

гимнастических упражнений, подбор и выполнение комплексов физкультминуток, 

утреннейгимнастики. 

Овладениетехникой выполнения упражнений основной гимнастики наразвитие 

отдельных мышечных групп. 

Овладение техникой выполнения упражнений основной гимнастики с учётом 

особенностей режима работымышц (динамичные,статичные). 
Овладениетехникойвыполнениясерииповоротовипрыжков,втомчислес 

использованиемгимнастическихпредметов. 

Демонстрация универсальных умений:выполнение бросков гимнастического мяча 

в заданную плоскость пространства однойрукой(попеременно),двумя руками,имитация 

падения в группировке с кувырками, бег (челночный), метание теннисного мяча в 

заданную цель, прыжкиввысоту, вдлину,плавание. 

Овладение техникой плавания на дистанцию не менее 25 метров (при наличии 

материально-техническойбазы). 
Освоениеправилвидаспорта(навыбор),освоениефизическихупражненийдля 

начальнойподготовкиподанномувидуспорта. 
Выполнениезаданийвролевыхиграхиигровых заданий. 

Овладение техникой выполнения строевого шага и походного шага. Шеренги, 

перестроенияидвижениевшеренгах. Поворотына местеивдвижении. 
Различные групповые выступления, в том числе освоение основных условий 

участия во флешмобах. 
Содержаниеобучения в4классе. 

Физическое воспитание ифизическое совершенствование. Спорт игимнастические 

виды спорта. Принципиальные различия спорта и физической культуры. Ознакомление с 

видами спорта (на выбор) и правилами проведения соревнований по виду спорта (на 

выбор). 

Освоение методов подбора упражнений для физического совершенствования и 

эффективного развития физических качеств по индивидуальной образовательной 

траектории, в том числе для утренней гимнастики, увеличения эффективности развития 

гибкости, координации.Самостоятельное проведениеразминкипо еёвидам. 

Освоение методов организации и проведения спортивных эстафет, игр и игровых 

заданий, принципы проведения эстафет при ролевом участии (капитан команды,участник, 

судья, организатор). Туристическая игровая и спортивная игроваядеятельность. 

Обеспечение индивидуального и коллективного творчества по созданию эстафет, 

игровыхзаданий,флешмоба. 

Овладение техникой выполнения простейших форм борьбы. Игровые задания в 

рамкахосвоенияупражненийединоборств и самообороны. 
Освоение навыков туристической деятельности, включая сбор базовогоснаряжения 

для туристического похода, составление маршрута на карте сиспользованиемкомпаса. 

Освоение принципов определения максимально допустимой для себя нагрузки 

(амплитудыдвижения)привыполнениифизического упражнения. 
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Способыдемонстрациирезультатовосвоения программыпофизическойкультуре. 

Спортивно-оздоровительнаядеятельность 

Овладение техникой выполнения комбинаций упражнений основной гимнастики с 

элементами акробатики и танцевальныхшагов. 
Овладение техникой выполнения гимнастических упражнений для развития силы 

мышц рук (для удержаниясобственного веса). 

Овладение техникой выполнения гимнастических упражнений для 

сбалансированностивесаи роста;эстетических движений. 

Овладение техникой выполнения гимнастических упражнений на укрепление 

мышц брюшного пресса, спины, мышц груди: «уголок» (усложнённый вариант), 

упражнение для рук, упражнение «волна» вперёд, назад, упражнение для укрепления 

мышц спиныи увеличенияэластичности мышц туловища. 

Освоение акробатических упражнений: мост из положения стоя и поднятие из 

моста,шпагаты: поперечныйили продольный,стойка на руках, колесо. 

Овладение техникой выполнения гимнастической, строевой и туристической 

ходьбы и равномерногобега на 60 и 100 м. 

Освоение прыжков в длину и высоту с места толчком двумя ногами, в высоту с 
разбега(приналичииспециальногоспортивноголегкоатлетическогооборудования). 

Овладение одним илиболее из спортивных стилейплавания навремяидистанцию 
(на выбор) при наличииматериально-техническогообеспечения). 

Освоение правил вида спорта (на выбор) и освоение физических упражнений для 

начальной подготовки по данному виду спорта в соответствии со 

стандартамиспортивнойподготовки. 

Демонстрация универсальных умений:выполнение бросков гимнастического мяча 

в заданную плоскость пространства однойрукой(попеременно),двумя руками,имитация 

падения в группировке с кувырками, перемещение на лыжах, бег (челночный), метание 

теннисногомячавзаданную цель, прыжкиввысоту, вдлину,плавание. 
Выполнениезаданийвролевых,туристических,спортивныхиграх. 

Освоение строевого шага ипоходного шага. Шеренги, перестроения идвижение в 

шеренгах. Поворотына местеив движении. 
Овладение техникой выполнения групповых гимнастических и спортивных 

упражнений. 
Демонстрациярезультатовосвоенияпрограммыпофизическойкультуре. 

 
 

 

 

 

Программа формирования универсальный учебных действий у 
обучающихся 

В соответствии с ФГОС НОО программа формирования универсальных 

(обобщённых)учебных действий (далее‒УУД) имеет следующую структуру: 

- описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов; 
- характеристика познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных 

учебных действий. 

Цель развития обучающихся на уровне начального общего образования 
реализуется через установление связи и взаимодействия между освоением предметного 

содержания обучения и достижениями обучающегося в области метапредметных 
результатов. Этовзаимодействиепроявляется в следующем: 

- предметные знания, умения и способы деятельности являются содержательной основой 

становленияУУД; 
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- развивающиеся УУД обеспечивают протекание учебного процесса как активной 

инициативной поисково-исследовательской деятельности на основе применения 

различных интеллектуальных процессов, прежде всего теоретического мышления,связной 

речи и воображения, в том числе в условиях дистанционного обучения (в условиях 

неконтактного информационного взаимодействия с субъектами образовательного 

процесса); 

- под влиянием УУД складывается новый стиль познавательной деятельности: 

универсальность как качественная характеристика любого учебного действия и 

составляющих его операций, что позволяет обучающемуся использовать освоенные 

способыдействий на любом предметном содержании, в том числе представленного ввиде 

экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов, сюжетов, процессов, что 

положительноотражаетсяна качествеизучения учебных предметов; 

- построение учебного процесса с учётом реализации цели формирования УУД 

способствует снижению доли репродуктивного обучения, создающего риски, которые 

нарушают успешность развития обучающегося иформирует способностик вариативному 

восприятию предметного содержания в условиях реального и виртуальногопредставления 

экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов, сюжетов, процессов. 

Познавательные УУД отражают совокупность операций, участвующих в учебно- 

познавательнойдеятельностиобучающихся и включают: 

- методы познания окружающего мира, в том числе представленного (на экране) в виде 

виртуального отображения реальной действительности (наблюдение, элементарные 

опыты и эксперименты;измеренияи другое); 

- базовые логические и базовые исследовательские операции (сравнение, анализ, 

обобщение, классификация, сериация, выдвижение предположений, проведение опыта, 
мини-исследованияи другое); 

- работа с информацией, представленной в разном виде и формах, в том числе 
графических (таблицы, диаграммы, инфограммы, схемы), аудио- и видеоформатах 

(возможно на экране). 

Познавательные УУД становятся предпосылкой формирования способности 

обучающегося к самообразованиюи саморазвитию. 
КоммуникативныеУУДявляютсяоснованиемдляформированияготовности 

обучающегося 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 виртуальногоотображенияреальной действительности,идаже ссамимсобой. 

Коммуникативные УУД целесообразно формировать, используя цифровую 

образовательную среду класса,образовательной организации. 
Коммуникативные УУД характеризуются четырьмя группами учебных операций, 

обеспечивающих: 
- смысловое чтение текстовразныхжанров,типов,назначений;аналитическуютекстовую 

деятельность с ними; 

- успешное участие обучающегося в диалогическом взаимодействии с субъектами 
образовательных отношений (знание и соблюдение правил учебного диалога), в томчисле 

в условиях использования технологий неконтактного информационного взаимодействия; 

- успешную продуктивно-творческую деятельность (самостоятельноесоздание текстов 
разного типа – описания, рассуждения, повествования), создание и видоизменение 

экранных (виртуальных) объектов учебного, художественного, бытового назначения 
(самостоятельныйпоиск,реконструкция,динамическое представление); 

- результативное взаимодействие с участникамисовместнойдеятельности(высказывание 

собственного мнения, учёт суждений других собеседников, умение договариваться, 
уступать, вырабатывать общую точку зрения), в том числе в условиях использования 

технологийнеконтактногоинформационноговзаимодействия. 

РегулятивныеУУДотражаютсовокупностьучебныхопераций,обеспечивающих 
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становление рефлексивных качеств обучающегося (на уровне начального общего 

образованияихформированиеосуществляетсянапропедевтическомуровне). 

Выделяютсяшестьгруппопераций: 

- приниматьиудерживатьучебнуюзадачу; 
- планироватьеёрешение; 
- контролироватьполученныйрезультатдеятельности; 

- контролироватьпроцессдеятельности,егосоответствиевыбранномуспособу; 

- предвидеть(прогнозировать)трудностииошибкиприрешенииданнойучебнойзадачи; 
- корректироватьпринеобходимостипроцессдеятельности. 

Важной составляющей регулятивных УУД являются операции, определяющие 

способность обучающегося к волевым усилиям в процессе коллективной и (или) 

совместной деятельности, к мирному самостоятельному предупреждению ипреодолению 

конфликтов, в том числе в условиях использования технологий неконтактного 

информационноговзаимодействия. 

В федеральных рабочих программах учебных предметов требования и 

планируемые результаты совместной деятельности выделены в специальный раздел, что 

позволяет учителю осознать, что способность к результативнойсовместнойдеятельности 
строится надвухфеноменах,участиекоторыхобеспечиваетеёуспешность: 

- знание и применение коммуникативных форм взаимодействия (договариваться, 

рассуждать, находить компромиссные решения), в том числе в условиях использования 
технологийнеконтактногоинформационноговзаимодействия; 

- волевые регулятивные умения(подчиняться,уступать,объективнооцениватьвкладсвой и 

другихв результат общего труда и другие). 
Механизмомконструированияобразовательногопроцессаявляютсяследующие 

методическиепозиции. 

Педагогическийработник проводит анализсодержанияучебногопредмета с точки 

зрения УУД и устанавливает те содержательные линии, которые в особой мере 

способствуют формированию разных метапредметных результатов. На уроке покаждому 

учебному предмету предусматривается включение заданий, выполнение которых требует 

применения определённого познавательного, коммуникативного или регулятивного 

универсального действия. Соответствующий вклад в формирование УУД можновыделить 

в содержаниикаждого учебного предмета. 

Таким образом, на первом этапе формирования УУД определяются приоритеты 

учебных предметов для формирования качества универсальностина данном предметном 

содержании. 

На втором этапе подключаются другие учебные предметы, педагогический 

работник предлагаетзадания, требующие применения учебного действия или операцийна 
разном предметном содержании. 

Третий этап характеризуется устойчивостью УУД, то есть использования его 
независимо от предметного содержания. У обучающегося начинает формироваться 

обобщённое видение учебного действия, он может охарактеризовать его, не ссылаясь на 
конкретноесодержание.Например,«наблюдать–значит…»,«сравнение–это…», 
«контролировать–значит…»идругое. 

Педагогическийработникделает вывод отом,чтоуниверсальность(независимость от 

конкретногосодержания) каксвойство учебного действия сформировалась. 

Педагогический работник использует виды деятельности, которые в особой мере 

провоцируют применение универсальных действий: поисковая, в том числе с 

использованием электронных образовательных и информационных ресурсов 

информационно-телекомуникационной сети «Интернет», исследовательская, творческая 

деятельность, в том числе с использованием экранных моделей изучаемых объектов или 

процессов, что позволяет отказаться от репродуктивноготипа организацииобучения,при 

котором главным методом обучения является образец, предъявляемый обучающимся в 

готовом виде. В этом случае задача обучающегося – запомнить образец и каждый раз 

вспоминать его при решении учебной задачи. В таких условиях изучения учебных 

предметовуниверсальныедействия,требующиемыслительныхопераций,актуальных 
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коммуникативных умений, планирования и контроля своей деятельности, не являются 

востребованными, так как использование готового образца опирается только на 

восприятиеи память. 

Поисковая и исследовательская деятельность развивают способность 

обучающегося к диалогу, обсуждению проблем, разрешению возникших противоречий в 

точках зрения. Поисковая и исследовательская деятельность может осуществляться с 

использованием информационных банков, содержащих различные экранные 

(виртуальные) объекты (учебного или игрового, бытового назначения), в том числе в 

условиях использованиятехнологийнеконтактногоинформационноговзаимодействия. 

Например, для формирования наблюдения как метода познания разных объектов 

действительности на уроках окружающего мира организуются наблюдения в 

естественных природных условиях. Наблюдения можно организовать в условиях 

экранного (виртуального) представления разных объектов, сюжетов, процессов, 

отображающих реальную действительность, которую невозможно предоставить ученикув 

условиях образовательной организации (объекты природы, художественные 

визуализации,технологическиепроцессыидругие). 

Уроки литературного чтения позволяют проводить наблюдения текста,на которых 

строится аналитическая текстовая деятельность. Учебные диалоги, в том числе с 

представленным на экране виртуальным собеседником, дают возможность высказывать 

гипотезы, строить рассуждения, сравнивать доказательства, формулировать обобщения 

практически на любом предметном содержании. Если эта работа проводится учителем 

систематически и на уроках по всем учебным предметам, то универсальность учебного 

действия формируетсяуспешноибыстро. 

Педагогический работник применяет систему заданий, формирующих 

операциональный состав учебного действия. Цель таких заданий – создание алгоритма 

решения учебной задачи, выбор соответствующего способа действия. На первых этапах 

указанная работа организуется коллективно, выстраиваются пошаговые операции, 

постепенно обучающиеся учатся выполнять их самостоятельно. При этом очень важно 

соблюдать последовательность этапов формирования алгоритма: построение 

последовательностишаговна конкретном предметном содержании;проговаривание ихво 

внешнейречи; постепенныйпереход на новыйуровень – построение способа действийна 

любом предметном содержанииисподключениемвнутреннейречи. 
Приэтомизменяетсяипроцессконтроля: 

- отсовместныхдействийсучителемобучающиесяпереходятксамостоятельным 

аналитическимоценкам; 
- выполняющийзадание осваивает два вида контроля – результата ипроцесса 
деятельности; 

- развивается способность корректировать процесс выполнения задания, а также 

предвидеть возможные трудности и ошибки. При этом возможно реализовать 

автоматизацию контроля с диагностикой ошибок обучающегося и с соответствующей 

методическойподдержкойисправлениясамимобучающимся своихошибок. 

Описанная технология обучения в рамках совместно-распределительной 

деятельностиразвивает способность обучающихся работать не тольковтиповыхучебных 

ситуациях,ноив новыхнестандартных ситуациях. 

Сравнение как УУД состоит из следующих операций: нахождение различий 

сравниваемых предметов (объектов, явлений); определение их сходства, тождества, 

похожести; определение индивидуальности, специфических черт объекта. Дляповышения 

мотивации обучения обучающемуся предлагается новый вид деятельности (возможный 

только в условиях экранного представления объектов, явлений) – выбирать (из 

информационного банка) экранные (виртуальные) модели изучаемых предметов 

(объектов, явлений) и видоизменять их таким образом,чтобы привестиихк сходствуили 

похожестис другими. 

Классификация как УУД включает: анализ свойств объектов, которые подлежат 

классификации; сравнение выделенных свойств с целью их дифференциациина внешние 

(несущественные)иглавные(существенные)свойства;выделениеобщихглавных 
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(существенных) признаков всех имеющихся объектов; разбиение объектов на группы 

(типы) по общему главному (существенному) признаку. Обучающемуся предлагается (в 

условиях экранного представления моделей объектов) большее их количество в отличие 

от реальных условий, для анализа свойств объектов, которые подлежат классификации 

(типизации), для сравнения выделенных свойств экранных (виртуальных) моделей 

изучаемых объектов с целью их дифференциации. При этом возможна фиксация 

деятельности обучающегося в электронном формате для рассмотрения учителем итогов 

работы. 

Обобщение как УУД включает следующие операции: сравнение предметов 

(объектов, явлений, понятий) и выделение их общих признаков; анализ выделенных 

признаков и определение наиболее устойчивых(инвариантных) существенныхпризнаков 

(свойств); игнорирование индивидуальных и (или) особенных свойств каждогопредмета; 

сокращённая сжатая формулировка общего главного существенного признака всех 

анализируемых предметов. Обучающемуся предлагается (в условиях экранного 

представления моделейобъектов)большее ихколичествовотличие от реальныхусловий, 

для сравнения предметов (объектов, явлений) ивыделенияихобщихпризнаков. Приэтом 

возможна фиксация деятельности обучающегося в электронном формате для 

рассмотрения учителем итогов работы. 

Систематическая работа обучающегося с заданиями, требующими применения 

одинаковых способов действий на различном предметном содержании, формирует у 
обучающихся чёткое представление об ихуниверсальныхсвойствах, тоесть возможность 

обобщённойхарактеристики сущностиуниверсальногодействия. 

Сформированность УУД у обучающихся определяется на этапе завершения ими 

освоения программы начального общего образования. Полученные результаты не 

подлежат балльной оценке, так как в соответствии с закономерностями контрольно- 

оценочной деятельности балльной оценкой (отметкой) оценивается результат, а не 

процессдеятельности. 

В задачу педагогического работника входит проанализировать вместе с 
обучающимся егодостижения,ошибкии встретившиеся трудности. 

В федеральных рабочих программах учебных предметов содержание 

метапредметных достижений обучения представлено в разделе «Содержание обучения», 

которое строится по классам. В каждом классе каждого учебного предмета представлен 

возможный вариант содержания всех групп УУД по каждому году обучения на уровне 

начального общего образования. В 1 и 2 классах определён пропедевтический уровень 

овладения УУД, и только к концу второго года обучения появляются признаки 

универсальности. 

В федеральных рабочих программах учебных предметов содержание УУД 

представлено также в разделе «Планируемые результаты обучения». Познавательные 

УУД включают перечень базовых логических действий; базовых исследовательских 

действий; работу с информацией. Коммуникативные УУД включают перечень действий 

участника учебного диалога, действия, связанные со смысловым чтением и текстовой 

деятельностью, а также УУД, обеспечивающие монологические формы речи (описание, 

рассуждение, повествование). Регулятивные УУД включают перечень действий 

саморегуляции, самоконтроля и самооценки. Отдельный раздел «Совместная 

деятельность» интегрирует коммуникативные и регулятивные действия, необходимыедля 

успешнойсовместной деятельности. 
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 Рабочая программа воспитания. 

Пояснительная записка 

 
Рабочая программа воспитания МБОУ СОШ № 24 им. И.А. Максименко разработана на основе 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», с учётом Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года и Плана мероприятий по ее реализации в 2021-2025 гг., Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации, Федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее - ФГОС), 

«Примерной рабочей программы воспитания для общеобразовательных организаций», разработанной 

сотрудниками Института стратегии развития образования РАО в рамках государственного задания и 

одобренной решением Федерального учебно- методического объединения по общему образованию 

(протокол от 23 июня 2022 года № 3/22). 

Рабочая программа Воспитания является методическим документом, определяющим комплекс 

основных характеристик воспитательной работы, осуществляемой в школе, разрабатывается с учётом 

государственной политики в области образования и воспитания. 

Рабочая программа Воспитания основывается на единстве и преемственности образовательного 

процесса на уровнях начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

Рабочая программа Воспитания МБОУ СОШ № 24 им. И.А. Максименко предназначена для 

планирования и организации системной воспитательной деятельности с целью достижения 

обучающимися личностных результатов образования, определённых ФГОС; разрабатывается и 

утверждается с участием коллегиальных органов управления (в том числе Управляющим Советом 

школы, Советом старшеклассников школы); реализуется в единстве урочной и внеурочной 

деятельности, осуществляемой совместно с семьей и другими участниками образовательных 

отношений, социальными институтами воспитания; предусматривает приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности своей этнической 

группы, правилам и нормам поведения в российском обществе. 

В соответствии с ФГОС личностные результаты освоения программ общего 

образования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой 

позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе в 

процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе 

в части: гражданского, патриотического, духовно-нравственного, эстетического, 

физического, трудового, экологического, познавательного воспитания. 
Рабочая программа Воспитания включает три раздела: целевой, содержательный, 

организационный. 

Приложение – календарный план воспитательной работы. 

 

 

 

РАЗДЕЛ I. ЦЕЛЕВОЙ 
Участниками образовательных отношений в части воспитании являются 

педагогические и другие работники МБОУ СОШ № 24 им. И.А. Максименко, 

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. 

Нормативные ценностно-целевые основы воспитания обучающихся в школе 

определяются содержанием российских гражданских (базовых, национальных) норм 
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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 духовно-нравственные 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 МБОУ СОШ № 24 им. И.А. Максименко 

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. 

1.1. Методологические подходы и принципы воспитания 
Методологической основой воспитательной деятельности являются 

аксиологический, антропологический, культурно-исторический и системно- 

деятельностный подходы: 

• аксиологический подход, суть которого заключается в понимании 

воспитания как социальной деятельности, направленной на передачу 

общественных ценностей от старшего поколения к младшему. Содержание 

воспитания при аксиологическом подходе определяют общественные ценности. 

Обучающиеся присваивают ценности в событийных общностях, приобретают 

социокультурный опыт, у них формируется моральная рефлексия, нравственное 

самосознание и нравственная культура. Аксиологический подход имеет 

принципиальное значение как для определения ценностной системы духовно- 

нравственного развития и воспитания обучающихся, так и для формирования 

уклада образовательной организации. Система ценностей образовательной 

деятельности определяет содержание основных направлений воспитания; 
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• гуманитарно-антропологический подход предполагает становление и 

воспитание человека во всей полноте его природных, социальных и духовных 

характеристик. Воспитание человека осуществляется в системе реальных 

жизненных связей и отношений с другими людьми в событийной общности, 

являющейся смысловым центром практики воспитания. В общностях 

происходит зарождение нравственного сознания, навыков управления 

собственными чувствами, обретение опыта нравственного поведения, что в 

совокупности с личностными особенностями составляет основу субъектности 

ребенка; 

• культурно-исторический подход предполагает освоение личностью 

ценностей культуры посредством интериоризации - личностного усвоения 

внешней социальной деятельности, присвоения жизненного опыта, становления 

психических функций и развития в целом. Социальная ситуация развития 

полагается в качестве главного источника развития ребенка; его общения со 

взрослым в ходе освоения культурных образцов и способов деятельности. Она 

становится условием его ближайшего развития и задаёт перспективу, в которой 

формируется образ будущего России, складывается понимание миссии и роли 

нашей страны в мировом культурном наследии и его цивилизационном 

развитии; 

• системно-деятельностный подход предполагает системную реализацию 

воспитательного потенциала содержания образования, формирование и развитие 

у обучающихся мотивации к учебной деятельности, развитие субъективной 

личностной позиции на основе опыта нравственной рефлексии и нравственного 

выбора. 

Методологические основы определяются рядом основных принципов 

воспитания: 

• гуманистической направленности воспитания: каждый обучающийся 

имеет право на признание его как человеческой личности, уважение его 

достоинства, гуманное отношение, защиту его человеческих прав, свободное 

развитие личности; 

• ценностного единства и совместности: ценности и смыслы воспитания 

едины и разделяемы всеми участниками образовательных отношений, что 

предполагает содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и 

взаимное уважение участников воспитательного (образовательного) процесса; 

• культуросообразности: воспитание основывается на культуре и 

традициях народов России, в воспитательной деятельности учитываются 

исторические и социокультурные особенности региона, местности проживания 

обучающихся и нахождения школы, традиционный уклад, образ жизни, 

национальные, религиозные и иные культурные особенности местного 

населения; 

• следования нравственному примеру: педагоги должны в своей 

деятельности, общении с обучающимися являть примеры соответствия слова и 

дела, быть ориентиром нравственного поведения; 
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• безопасной жизнедеятельности: воспитание должно осуществляться в 

условиях безопасности, обеспечения защищенности всех участников воспитательной 

деятельности от внутренних и внешних угроз; 

• совместной деятельности детей и взрослых: приобщение обучающихся к 

культурным ценностям происходит в условиях совместной деятельности, основанной на 

взаимном доверии, партнёрстве и ответственности; 

• инклюзивности: образовательный процесс организовывается таким образом, 

что все обучающиеся, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, 

культурных, языковых и иных особенностей, включаются в общую систему 

воспитательной деятельности; 

• возрастосообразности: проектирование процесса воспитания, 

ориентированного на решение возрастных задач развития ребёнка с учётом его 

возрастных и индивидуальных особенностей. 
Данные принципы являются основой содержания Рабочей программы воспитания, реализуются 

при проектировании воспитания в МБОУ СОШ 

№ 24 им. И.А. Максименко, учитываются при формировании и поддержании их уклада. 

 

1.2. Цель и задачи воспитания обучающихся 
Современный российский национальный воспитательный идеал - 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за 

настоящее и будущее страны, укорененный в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. В соответствии с этим 

идеалом и нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере 

образования цель воспитания обучающихся в МБОУ СОШ № 24 им. И.А. 

Максименко: создание условий для личностного развития, самоопределения и 

социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных 

ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся 

чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 

Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и 

старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде. 

Задачи воспитания обучающихся в МБОУ СОШ № 24 им. 

И.А. Максименко: 
- усвоение ими знаний, норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, 

которые выработало российское общество (социально значимых знаний); 
-формирование и развитие личностных

 отношений к этим нормам, ценностям, 

традициям (их освоение, принятие); 

- приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям 

социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и социальных 

отношений, применения полученных знаний и сформированных отношений в 

жизни, практической деятельности. 
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1.3. Целевые ориентиры результатов воспитания 
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. 
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 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. 
 

Целевые ориентиры результатов воспитания 

на уровне основного общего образования. 
Направления 

воспитания 

Целевые ориентиры 

Гражданское Знающий и принимающий свою российскую гражданскую 

идентичность в поликультурном, многонациональном и 

многоконфессиональном российском обществе, в современном 

мировом сообществе. 

Проявляющий уважение, ценностное отношение к государственным 

символам России, праздникам, традициям народа России. 
Понимающий и принимающий свою сопричастность прошлому, 
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 настоящему и будущему народа м России, тысячелетней истории 

российской государственности. 

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина 
России, реализации своих гражданских прав и свобод. 

Ориентированный на участие на основе взаимопонимания и 

взаимопомощи в разнообразной социально значимой деятельности, в 

том числе гуманитарной (добровольческие акции, помощь 

нуждающимся и т.п.). 

Принимающий участие в жизни класса, школы (в том числе 

самоуправлении), местного сообщества, родного края. 
Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений 

экстремизма, терроризма, коррупции в обществе. 

Патриотическое Сознающий свою этнокультурную идентичность, любящий свой 

народ, его традиции, культуру. 

Проявляющий уважение, ценностное отношение к историческому и 

культурному наследию своего и других народов России, символам, 

праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих в родной 

стране. 

Сознающий себя патриотом своего народа и народа России в целом, 

свою общероссийскую культурную идентичность. 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории, культуры 

своего народа, своего края, других народов России. 

Знающий и уважающий боевые подвиги и трудовые достижения 

своих земляков, жителей своего края, народа России, героев и 

защитников Отечества в прошлом и современности. 
Знающий и уважающий достижения нашей общей Родины – России в 

науке, искусстве, спорте, технологиях. 

Духовно- 

нравственное 

Знающий и уважающий основы духовно-нравственной культуры 

своего народа, других народов России. 

Выражающий готовность оценивать свое поведение и поступки, 

поведение и поступки других людей с позиций традиционных 

российских духовно-нравственных, социокультурных ценностей и норм 

с учетом осознания последствий поступков. 

Ориентированный на традиционные духовные ценности и моральные 

нормы народов России, российского общества в ситуациях 

нравственного выбора. 

Выражающий неприятие аморальных, асоциальных поступков, 

поведения, противоречащих традиционным в России духовно- 

нравственным ценностям и нормам. 

Сознающий свою свободу и ответственность личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства. 

Понимающий ценность межрелигиозного, межнационального 

согласия людей, граждан, народов в России, умеющий общаться с 

людьми разных народов, вероисповеданий. 

Выражающий уважительное отношение к религиозным традициям и 

ценностям народов России, религиозным чувствам сограждан. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным 

семейным ценностям, институту брака как союзу мужчины и женщины 

для создания семьи, рождения и воспитания детей. 
Проявляющий нравственные и эстетические чувства к родному языку, 

русскому языку и литературе как части духовной культуры своего 

народа, российского общества, устойчивый интерес к чтению. 
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Эстетическое Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, 

понимание его эмоционального воздействия, влияния на душевное 

состояние и поведение людей. 

Знающий и уважающий художественное творчество своего и других 

народов, понимающий его значение в культуре. 

Сознающий значение художественной культуры как средства 

коммуникации и самовыражения в современном обществе, значение 

нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве. 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового 
художественного наследия, роли народных традиций и народного 

творчества в искусстве. 
Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, 

художественном творчестве. 

Физическое Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности человека в 

обществе, значение личных усилий человека в сохранении здоровья 

своего и других людей. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и 

отдыха, регулярная физическая активность). 

Проявляющий неприятие вредных привычек (курение, употребление 

алкоголя, наркотиков, игровая и иные формы зависимостей), понимание 

их последствий, вреда для физического и психического здоровья. 

Знающий и соблюдающий правила безопасности, в том числе 

безопасного поведения в информационной, интернет-среде. 

Способный адаптироваться к стрессовым ситуациям, меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе 

осмысляя собственный опыт. 

Умеющий осознавать эмоциональное состояние своё и других людей, 

стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием. 
Обладающий первоначальными навыками рефлексии физического 

состояния своего и других людей, готовый оказывать первую помощь 

себе и другим людям. 

Трудовое Уважающий труд, результаты трудовой деятельности своей и других 
людей. 

Выражающий готовность к участию в решении практических 

трудовых дел, задач (в семье, школе, своей местности) технологической 

и социальной направленности, способный инициировать, планировать и 

выполнять такого рода деятельность. 

Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда 
различного рода на основе изучаемых предметных знаний. 

Сознающий важность обучения труду, накопления навыков трудовой 

деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной 

самореализации в обществе. 

Понимающий необходимость человека адаптироваться в 

профессиональной среде в условиях современного технологического 

развития, выражающий готовность к такой адаптации. 

Понимающий необходимость осознанного выбора и построения 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов 
получения профессии, трудовой деятельности с учетом личных и 

общественных интересов и потребностей. 

Экологическое Ориентированный на применение знаний естественных и социальных 
наук для решения задач в области охраны окружающей среды, 
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 планирования своих поступков и оценки их возможных последствий 

для окружающей среды. 

Понимающий глобальный характер экологических проблем, путей их 
решения, значение экологической культуры в современном мире. 

Выражающий неприятие действий, приносящих вред природе, 

окружающей среде. 

Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в 

условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред. 
Выражающий готовность к участию в практической деятельности 

экологической, природоохранной направленности. 

Познавательное Выражающий познавательные интересы в разных предметных 

областях с учетом индивидуальных способностей, достижений. 

Ориентированный в деятельности на систему научных представлений 

о закономерностях развития человека, природы и общества, 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой. 

Развивающий личные навыки использования различных средств 

познания, накопления знаний о мире (языковая, читательская культура, 

деятельность в информационной, цифровой среде). 

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, 

осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях 
познания, навыки исследовательской деятельности. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания 

на уровне среднего общего образования. 
Направления 

воспитания 

Целевые ориентиры 

Гражданское Осознанно выражающий свою российскую гражданскую 

идентичность в поликультурном, многонациональном и 

многоконфессиональном российском обществе, современном мировом 

сообществе. 

Сознающий свое единство с народом России как источником власти и 

субъектом тысячелетней российской государственности, с Российским 

государством, ответственность за развитие страны, российской 

государственности в настоящем и будущем. 

Проявляющий готовность к защите Родины, способный 

аргументированно отстаивать суверенитет и достоинство народа России 

и Российского государства, сохранять и защищать историческую правду 

о Российском государстве в прошлом и в современности. 

Ориентированный на активное гражданское участие на основе 

уважения закона и правопорядка, прав и свобод сограждан, уважения к 

историческому и культурному наследию России. 

Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой 

дискриминации в обществе по социальным, национальным, расовым, 

религиозным признакам, проявлений экстремизма, терроризма, 

коррупции, антигосударственной деятельности. 

Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности 

(в школьном самоуправлении, добровольчестве, экологических, 
природоохранных, военно-патриотических и др. объединениях, акциях, 

программах). 

Патриотическое Выражающий свою этнокультурную идентичность, 
демонстрирующий приверженность к родной культуре на основе любви 
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 к своему народу, знания его истории и культуры. 

Сознающий себя патриотом своего народа и народа России в целом, 

деятельно выражающий чувство причастности к многонациональному 

народу России, к Российскому Отечеству, свою общероссийскую 

культурную идентичность. 

Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и 

культурному наследию своего и других народов России, к 

национальным символам, праздникам, памятникам, традициям народов, 

проживающих в родной стране - России. 

Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за 

рубежом, поддерживающий их права, защиту их интересов в 
сохранении общероссийской культурной идентичности. 

Духовно- 

нравственное 

Проявляющий приверженность традиционным духовно- 

нравственным ценностям, культуре народов России (с учетом 

мировоззренческого, национального, религиозного самоопределения 

семьи, личного самоопределения). 

Действующий и оценивающий свое поведение и поступки, поведение 

и поступки других людей с позиций традиционных российских 

духовно-нравственных, социокультурных ценностей и норм с учетом 

осознания последствий поступков. 

Сознающий и деятельно выражающий понимание ценности каждой 

человеческой личности, свободы мировоззренческого выбора, 

самоопределения, отношения к религии и религиозной принадлежности 

человека. 

Проявляющий уважение к представителям различных 

этнокультурных групп, традиционных религий народов России, 

национальному достоинству, религиозным убеждениям с учетом 

соблюдения конституционных прав и свобод всех граждан. 

Понимающий и деятельно выражающий ценность межрелигиозного, 

межнационального согласия людей, граждан, народов в России. 

Способный вести диалог с людьми разных национальностей, 

религиозной принадлежности, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения. 

Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе 

российских традиционных семейных ценностей, понимании брака как 

союза мужчины и женщины для создания семьи, рождения и 

воспитания в ней детей, неприятия насилия в семье, ухода от 

родительской ответственности. 

Обладающий сформированными представлениями о ценности и 

значении в отечественной и мировой культуре языков и литературы 

народов России, демонстрирующий устойчивый интерес к чтению как 
средству познания отечественной и мировой духовной культуры. 

Эстетическое Знающий и уважающий художественное творчество своего народа, 

других народов, понимающий его значение в культуре. 

Критически оценивающий и деятельно проявляющий понимание 

эмоционального воздействия искусства, его влияния на душевное 

состояние и поведение людей. 

Деятельно проявляющий понимание художественной культуры как 

средства коммуникации и самовыражения в современном обществе, 

значение нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве. 
Ориентированный на осознанное самовыражение в разных видах 

искусства, художественном творчестве с учетом российских 



208 
 

 

 традиционных духовных и нравственных ценностей, на эстетическое 

обустройство собственного быта. 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового 
художественного наследия, роли народных традиций и народного 
творчества в искусстве. 

Физическое Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность 

жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в сохранении 

и укреплении своего здоровья, здоровья других людей. 

Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни 

(здоровое питание, соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, 

физическая активность), стремление к физическому 

самосовершенствованию, соблюдающий и пропагандирующий 

безопасный и здоровый образ жизни. 

Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных 

привычек (курение, употребление алкоголя, наркотиков, любые формы 

зависимостей), деструктивного поведения в обществе и цифровой 

среде, понимание их вреда для физического и психического здоровья. 

Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том 

числе безопасного поведения в информационной среде. 

Развивающий свои способности адаптироваться к стрессовым 

ситуациям в общении, в разных коллективах, к меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям. 

Демонстрирующий навыки рефлексии своего физического и 

психологического состояния, состояния окружающих людей с точки 

зрения безопасности, сознательного управления своим эмоциональным 

состоянием, готовность и умения оказывать первую помощь себе и 
другим людям. 

Трудовое Уважающий труд, результаты труда, собственность, материальные 

ресурсы и средства свои и других людей, трудовые и профессиональные 

достижения своих земляков, их социально значимый вклад в развитие 

своего поселения, края, страны. 

Проявляющий сформированные навыки трудолюбия, готовность к 

честному труду. 

Участвующий практически в социально значимой трудовой 

деятельности разного вида в семье, школе, своей местности, в том 

числе оплачиваемом труде в каникулярные периоды, с учетом 

соблюдения норм трудового законодательства. 

Способный к творческой созидательной социально значимой трудовой 

деятельности в различных социально-трудовых ролях, в том числе 

предпринимательской деятельности в условиях самозанятости или 

наемного труда. 

Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, 

профессиональной деятельности в российском обществе с учетом 

личных жизненных планов, потребностей своей семьи, общества. 

Выражающий осознанную готовность получения профессионального 

образования, к непрерывному образованию в течение жизни как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности. 

Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования 

трудовых отношений, самообразования и профессиональной 

самоподготовки в информационном высокотехнологическом обществе, 
готовый учиться и трудиться в современном обществе. 
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Экологическое Выражающий и демонстрирующий сформированность экологической 
 

 культуры на основе понимания влияния социально-экономических 
процессов на окружающую природную среду. 

Применяющий знания социальных и естественных наук для решения 

задач по охране окружающей среды. 

Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред 

природе, окружающей среде. 

Знающий и применяющий умения разумного, бережливого 
природопользования в быту, общественном пространстве. 

Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, 

природоохранной, ресурсосберегающей деятельности, участвующий в 
его приобретении другими людьми. 

Познавательное Деятельно выражающий познавательные интересы в разных 

предметных областях с учетом своих способностей, достижений. 

Обладающий представлением о научной картине мира с учетом 

современных достижений науки и техники, достоверной научной 

информации, открытиях мировой и отечественной науки. 

Выражающий навыки аргументированной критики антинаучных 

представлений, идей, концепций, навыки критического мышления. 

Сознающий и аргументированно выражающий понимание значения 

науки, научных достижений в жизни российского общества, в 

обеспечении его безопасности, в гуманитарном, социально- 

экономическом развитии России в современном мире. 

Развивающий и применяющий навыки наблюдений, накопления и 

систематизации фактов, осмысления опыта в естественнонаучной и 
гуманитарной областях познания, исследовательской деятельности. 
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РАЗДЕЛ II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

 
2.1. Уклад МБОУ СОШ № 24 им. И.А. Максименко  

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 24 х. Чаплыгин муниципального образования 

Гулькевичский район имени Героя Советского Союза И.А. Максименко 

построена в 1974 году. Имеется спортивный зал, столовая на 60 мест.  

В 2021  году в школе открыт Центр естественно – научного и 

технологического направления «Точка Роста», в 2022 году открыт класс для 

детей с умственной отсталостью с углубленной трудовой деятельностью.  

МБОУ СОШ № 24 им. И.А. Максименко имеет сформировавшиеся 

принципы и традиции воспитательной работы.  

В школе обучается более 103 детей, 13  комплектов классов. Средняя 

наполняемость классов – 20 человек. 

Школа реализует программы начального, основного общего и среднего 

(полного) общего образования. 

Социальный состав обучающихся неоднородный. В школе учатся дети из 

неполных семей, дети, находящиеся под опекой, дети-инвалиды, 

обучающиеся из многодетных семей. 

Формирование уклада школьной жизни - способ реализации целей и задач 

Программы воспитания. Социальная среда школы - тот фактор, который 

оказывает решающее влияние на воспитание личности обучающегося. 

Основой уклада школьной жизни является культура нравственных 

отношений субъектов воспитания, тесно связанная со всеми остальными 

слагаемыми уклада. Культура отношений способствует

 построению «Понимающего Мира» (В. Леви) между всеми школьными 

поколениями, создает ситуацию успеха, как для педагогов, так и 

воспитанников, определяет интеллигентский дух школы и рождает духовное 

родство всех субъектов воспитания. 

Уклад школьной жизни выступает как действующая модель открытого 

гражданского общества. Демократический уклад жизни школы является 

требованием государственной политики и условием становления 

гражданского общества России, при котором выпускник, выйдя в большую 

жизнь, привнесет идеи демократии и духовно-нравственную культуру в 

семью, экономическую и политическую сферы жизни общества. 

В школе шестидневная рабочая неделя. 1-8-ые классы – пятидневная неделя, 

9-11-ые классы – шестидневная неделя. Обучение ведется в 1 смену. 

На базе школы организована работа системы дополнительного 

образования: 

- спортивный клуб «Олим» (спортивные секции по волейболу, футболу, 

самбо); 

- Совет старшеклассников школы. 

Школа сотрудничает с  

- МБУДО «Центр «Кавказская линия»; 

- ДЮСШ  

Музейная комната - центр патриотического воспитания молодого поколения 

школьников. Именно там проводятся Уроки мужества,

 мероприятия, посвященные славным военно-историческим датам нашей 

Родины. Созданы музейные экспозиции, посвященные увековечение памяти, 

военной истории нашего родного поселка в годы ВОВ 1941-1945 годов. 

Мероприятия, проводимые на базе музея, направлены на стремление донести 

до юных сердец молодого поколения те нравственные чувства, без которых 

невозможно представить настоящее и будущее нашего Отечества. 

В управлении школы участвует общешкольный родительский комитет. 

Создан и работает Совет старшеклассников (школьный ученический совет). 
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Школа принимает участие в деятельности РДДМ. 

В школе создан Штаб воспитательной работы (ШВР), куда входят 

заместитель директора по воспитательной работе,

 педагог-психолог, уполномоченный по правам участников 

образовательного процесса (педагог школы), педагоги дополнительного 

образования, педагог-организатор, учителя физической культуры, инспектор 

ОПДН ОУУП УВД и ПДН (по согласованию), медицинский работник школы 

(по согласованию). ШВР проводит постоянную профилактическую работу. 

2.2. Воспитывающая среда МБОУ СОШ № 24 им. И.А. 

Максименко - 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 окружение; 

• событийное окружение; 

• информационное окружение; 

• культурное окружение. 
Основными характеристиками воспитывающей среды 

являются ее насыщенность и структурированность. Процесс 

взаимодействия всех участников образовательного процесса и 

совместной жизнедеятельности взрослых и детей направлен на 

укрепление общешкольного коллектива, органов ученического 

самоуправления, укрепления и пропаганды общешкольных традиций 

и реализуется в традиционных формах работы и мероприятиях: 

«День Знаний», 

«День здоровья», «День учителя», «Праздник за честь школы», 

«Новогодние праздники», «Выборы Лидера школы»,     мероприятия     

месячника     оборонно-массовой     и     военно-патриотической 

работы (январь-февраль), «Праздник 8 Марта», творческие конкурсы 

«Конкурсы чтецов», «День Победы», участие в акции «Бессмертный 

полк», экологические акции и субботники, мероприятия, 

посвященные Дню образования Краснодарского края, спортивные 

мероприятия, праздник Последнего звонка, проведение Уроков 

мужества, Уроков памяти, Уроков здоровья, тематических единых 

классных часов, Недели профориентации, работа обучающихся в 

Совете старшеклассников, работа  отряда ЮИД, работа социально-

психологической службы, профилактические мероприятия, 

библиотечные уроки, музейные уроки, участие в проектах и Днях 

единых действий РДШ, участие в профилактических акциях. 

Обучающиеся участвуют в трудовых делах школы и класса, в 

совместных общественно значимых делах, что способствует 

развитию общественной активности, формированию нравственного 

идеала, гражданского отношения к Отечеству, воспитанию 

нравственного потенциала, сознательного отношения к труду. В 

период летней кампании в школе организуется и работает лагерь 

труда и отдыха, лагерь дневного пребывания. В школе уделяется 

большое внимание обустройству помещений, учебных кабинетов, 

кабинета «Антинарко», школьного двора, школьного сада. Все это 

создает психологический фон, на котором разворачиваются 

взаимоотношения всех участников воспитательного процесса. 

Поведенческая среда школы - это единая карта поведения, 

свойственного школьнику, за счет доминирования тех или иных 

поведенческих форм: установившиеся в школе интонации в обращении, 
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мимика и жесты при беседе и 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, 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 и 

читальный зал при ней; все дети имеют учебники; педагоги (в союзе 

с родителями) делают все возможное, чтобы приобщить детей к 

домашнему чтению; постепенно приучают их слушать публичные 

выступления, приглашая гостя в школу или проводя публичные 

лекции, проводятся конкурсы, смотры и конференции для 

старшеклассников. 

2.3. Воспитывающие сообщества МБОУ СОШ № 24 
им.И.А. Масименко 

Основные воспитывающие общности школы: 

• детские (сверстников и разновозрастные). Общество сверстников 

- необходимое условие полноценного развития обучающегося, где он 

апробирует, осваивает способы поведения, обучается вместе учиться, играть, 

трудиться, достигать поставленной цели, строить отношения. Основная цель - 

создавать в детских взаимоотношениях дух доброжелательности, развивать 

стремление и умение помогать друг другу, оказывать сопротивление плохим 

поступкам, поведению, общими усилиями достигать цели. В школе 

обеспечивается возможность взаимодействия обучающихся разных возрастов. 

Детские общности также реализуют воспитательный потенциал инклюзивного 

образования, поддержки обучающихся с особыми образовательными 

потребностями и с ОВЗ; 

• детско-взрослые: обучающиеся сначала приобщаются к правилам, 

нормам, способам деятельности взрослых и затем усваивают их. Они образуются 

системой связей и отношений участников, обладают спецификой в зависимости 

от решаемых воспитательных задач. Основная цель - содействие, сотворчество и 

сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, наличие общих 

ценностей и смыслов у всех участников; 

• профессионально-родительские: общность работников школы и 

всех взрослых членов семей обучающихся. Основная задача общности - 

объединение усилий по воспитанию в семье и школе, решение противоречий и 

проблем, разносторонняя поддержка обучающихся для их оптимального и 

полноценного личностного развития, воспитания; 

• профессиональные: единство целей и задач воспитания, 

реализуемое всеми сотрудниками школы, которые должны разделять те 

ценности, которые заложены в основу Рабочей программы воспитания. 

Требования к профессиональному сообществу школы: 

✓ соблюдение норм профессиональной педагогической этики; 

✓ уважение и учёт норм и правил уклада школы, их поддержка в 

профессиональной педагогической деятельности, в общении; 

✓ уважение ко всем обучающимся, их родителям (законным 
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представителям), коллегам; 

✓ соответствие внешнего вида и поведения профессиональному 

статусу, достоинству педагога, учителя в отечественной 

педагогической культуре, традиции; 

✓ знание возрастных и индивидуальных особенностей 

обучающихся, общение с ними с учетом состояния их 

здоровья, психологического 

состояния при соблюдении законных интересов и прав всех 

обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогов; 

✓ инициатива в проявлениях доброжелательности, открытости, 

готовности к сотрудничеству и помощи в отношениях с 

обучающимися и их родителями (законными представителями), 

коллегами; 

✓ внимание к каждому обучающемуся, умение общаться и 

работать с учетом индивидуальных особенностей каждого; 

✓ быть примером для обучающихся при формировании у них 

ценностных ориентиров, соблюдении нравственных норм 

общения и поведения; 

✓ побуждать обучающихся к общению, поощрять их стремления 

к взаимодействию, дружбе, взаимопомощи, заботе об 

окружающих, чуткости, ответственности. 

 

2.4. Направления воспитания в МБОУ СОШ № 24 им. И.А. 

Максименко 
Программа воспитания реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

школы в соответствии с ФГОС по направлениям воспитания: 

• гражданское воспитание: формирование российской гражданской 

идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к 

народу России как источнику власти в российском государстве и субъекту 

тысячелетней Российской государственности, изучение и уважение прав, свобод 

и обязанностей гражданина Российской Федерации; 

• патриотическое воспитание – воспитание любви к родному краю, 

Родине, своему народу, уважения к другим народам России, формирование 

общероссийской культурной идентичности; 

• духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе 

духовно- нравственной культуры народов России, традиционных религий 

народов России, формирование традиционных российских семейных ценностей; 

воспитание честности, доброты, милосердия, сопереживания, справедливости, 

коллективизма, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти 

предков, их вере и культурным традициям; 

• эстетическое воспитание: формирование эстетической культуры на 

основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим 

образцам отечественного и мирового искусства; 

• физическое воспитание: развитие физических способностей с 

учётом возможностей и состояния здоровья, формирование культуры здорового 

образа жизни, эмоционального благополучия, личной и общественной 

безопасности, навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, 

чрезвычайных ситуациях; 
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• трудовое воспитание: воспитание уважения к труду, трудящимся, 

результатам труда (своего и других людей), ориентации на трудовую 

деятельность, получение профессии, личностное самовыражение в 

продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, на 

достижение выдающихся результатов в труде, профессиональной деятельности; 

• экологическое воспитание: формирование экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе 

российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны и защиты 

окружающей среды; 

• познавательное направление воспитания: стремление к познанию 

себя и других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного 

образования с учётом личностных интересов и потребностей. 

 

2.5. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 
Достижение цели и решение задач воспитания осуществляется в рамках всех 

направлений деятельности школы. Содержание, виды и формы воспитательной деятельности 

представлены в соответствующих модулях. 

 
 

Модуль «социальное партнерство» 

Взаимодействие с организациями хутора, района, города, края. 
Модуль «Основные школьные дела» 

Основные школьные дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть обучающихся и которые обязательно планируются, 

готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Это не набор 

календарных праздников, отмечаемых в школе, а комплекс коллективных творческих дел, 

интересных и значимых для школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый 

коллектив. Основные школьные дела обеспечивают включенность в них большого числа детей 

и взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к 

происходящему в школе. Введение основных школьных дел в жизнь школы помогает 

преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, 

организуемых педагогами для детей. 

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы: 

• социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками 

и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, трудовой 

направленности), ориентированные на преобразование окружающего социума. 

• открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс открытых 

дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских, совместных), на которые 

приглашаются представители других школ, деятели науки и культуры, представители власти, 

общественности и в рамках которых обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, 

социальные, проблемы, касающиеся жизни школы, поселка, страны. 

• организуемые совместно с семьями учащихся спортивные состязания, праздники, фестивали,

 конкурсы, представления, которые открывают возможности для 

творческой самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих. 

• участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и 

международным событиям. 

• общешкольные праздники – ежегодно проводимые 

Творческие (театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, с вязанные со 

значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в которых участвуют все классы 

школы. 

• церемонии награждения (по итогам олимпиад, акций, года) школьников и педагогов за 

активное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. Это способствует поощрению 
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социальной активности детей, развитию позитивных межличностных отношений между

 педагогами и воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг 

к другу. 

• участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

• 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; 

• 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» 

Классное руководство – это особый вид педагогической деятельности, направленный, в 

первую очередь, на решение задач воспитания, социализации, развития личности 

обучающихся. Педагогические работники, осуществляющие классное руководство,

 руководствуются общеобязательными нормами (правилами) в части обеспечения 

воспитательного процесса в школе. Осуществляя работу с классом, классный руководитель 

организует работу с детским коллективом; 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 и многодневные походы и экскурсии, организуемые классными руководителями 

и родителями; празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя 

подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки 

и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику 

возможность рефлексии собственного участия в жизни класса. 

• 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, а также (при необходимости) – со школьным 

психологом. 

• 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, 
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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 включение 

в проводимые школьным психологом 

 Тренинги общения; 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; 

• 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 «Внеурочная деятельность» 

Внеурочная деятельность – это проявляемая вне уроков активность детей, обусловленная в 

основном их интересами и потребностями, направленная на познание и преобразование себя и 

окружающей действительности, играющая при правильной организации важную роль в 

развитии учащихся и формировании ученического коллектива. 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно через: 

• вовлечение школьников 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 детей и педагогов общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

• создание в детских объединениях традиций, задающих их

 членам 

определенные социально значимые формы поведения; 

• поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией и 

установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций; 

• поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

• реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в 

рамках следующих выбранных школьниками ее видов. 

Модуль «Урочная деятельность» 

Школьный урок — это основная форма организации обучения в школе, при которой учитель в 
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течение установленного времени руководит учебно-познавательной деятельностью 

постоянной группы учащихся (класса) с учетом особенностей каждого из них, используя 

средства и методы обучения, создающие благоприятные условия для овладения знаниями, 

формирования умений и навыков и личностного развития всех учащихся. 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их 

внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной 

деятельности; 

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации; 

• 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; 

• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных       игр,       стимулирующих       познавательную       мотивацию 

школьников; дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат школьников 

командной работе и взаимодействию с другими детьми; 

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к

 получению знаний, налаживанию позитивных межличностных        отношений

 в        классе,        помогают        установлению доброжелательной атмосферы во время 

урока; 

• организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст

 школьникам 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. 

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. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку 

учащимся младших и подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать 

свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время может трансформироваться 

(посредством введения функции педагога-организатора) в детско-взрослое самоуправление. 

Детское самоуправление в гшколе осуществляется следующим образом: 

• через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и организующего 

проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований, конкурсов, 

фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.); 

• через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или иных 

конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

• через деятельность, созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и курируемой 

школьным педагогом-психологом группы по урегулированию конфликтных ситуаций в 
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школе. 

• через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующие на базе школы детские общественные объединения (кружки, клубы, отряды)

 – это добровольное, самоуправляемое, некоммерческое 

формирование, созданное по инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе 

общности интересов для реализации общих целей, указанных в плане воспитательной работы: 

• организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный

 для их личностного развития опыт деятельности, направленной на 

помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как 

забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. Такими 

делами могут являться: посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям; 

совместная работа с учреждениями социальной сферы (проведение культурно- 

просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, помощь 

в благоустройстве территории данных учреждений и т.п.); участие школьников в работе на 

прилегающей к школе территории (уход за деревьями и кустарниками, благоустройство 

клумб) и другие; 

• участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, деятельности 

на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Это может быть как участием 

школьников в проведении разовых акций, которые часто носят масштабный характер, так и 

постоянной деятельностью школьников. На базе МБОУ СОШ № 24 им. И.А. Максименко 

действуют следующие детские общественные объединения: 

1. Первичное отделение РДДМ «Движение первых». 

Деятельность РДДМ направлена на воспитание подрастающего поколения, развитие детей на 

основе их интересов и потребностей, а также организацию досуга и занятости школьников. 

Участником школьного отделения РДДМ может стать любой ученик старше 8 лет. Дети и 

родители самостоятельно принимают решение об участии в проектах РДДМ. 

РДДМ развивает социальную направленность личности обучающегося, 

привлекает к различным видам активности, формирует благоприятный 

микроклимат для детей в школе, семье, ближайшем социальном окружении. Воспитание в 

РДДМ осуществляется через направления: 

• личностное развитие – участие в городских, региональных или российских 

творческих конкурсах: рисунка, вокала, ораторского мастерства, дающих 

детям возможность получить важный для их личностного развития опыт 

деятельности, направленной на помощь другим людям, своей школе, 

обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, 

умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других; на 

популяризацию профессий направлены уроки «ПроеКТОрия»; любовь к 

здоровому образу жизни прививается на соревнованиях «Веселые старты», 

ГТО; 

• гражданская активность - волонтеры участвуют в мероприятиях, 

посвященных Победе и другим событиям, отправляются в социальные и 

экологические рейды и десанты; оказывают посильную помощь пожилым 

людям; осуществляют совместную работу с учреждениями социальной 

сферы (проведение культурно-просветительских и развлекательных 

мероприятий для посетителей этих учреждений, помощь в благоустройстве 

территории данных учреждений и т.п.), дающих ребенку возможность 

получить социально значимый опыт гражданского поведения; 

• военно-патриотическое направление – деятельность военно-

патриотического клуба, юных инспекторов дорожного движения, волонтеров 

и т.д. 

• информационно-медийное направление - объединяет ребят, участвующих в 

работе школьных редакций; создании и поддержке интернет-странички 

школы и РДДМ в соцсетях, организации деятельности школьного пресс- 

центра, в рамках внеурочной деятельности, системы дополнительного
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 образования по журналистике они учатся писать статьи, собирать 

фотоматериалы, вести блоги и сообщества в соцсетях. 

Основными формами деятельности членов РДДМ являются: 

• участие в днях единых действий и в совместных социально значимых 

мероприятиях; 

• коллективно-творческая деятельность, забота о старших и младших; • 

информационно-просветительские мероприятия; 

• разработка и поддержка инициативных проектов обучающихся;  

• в проведении культурно-просветительских и развлекательных мероприятий 

для посетителей перечисленных учреждений; 

На школьном уровне: 

• участие обучающихся (с согласия родителей (законных представителей) к 

сбору помощи для нуждающихся; 

• участие обучающихся в организации праздников, торжественных 

мероприятий, встреч с гостями школы. 

2. Отряд юных инспекторов дорожного движения: 

Отряд юных инспекторов движения — добровольное объединение школьников, которое 

создается с целью воспитания у них гражданственности, высокой общей культуры, 

коллективизма, профессиональной ориентации, широкого привлечения их к организации 

пропаганды безопасного поведения на дорогах среди детей любого возраста. 

Основные направления работы отряда юных инспекторов дорожного движения: 1. Воспитание 

у членов отряда ЮИД преданности своей Родине на героических, боевых и трудовых 

традициях российской полиции, гуманного отношения к людям, чувства товарищества. 

2. Углубленное изучение правил дорожного движения, овладение методами предупреждения 

детского дорожно-транспортного травматизма и навыками оказания первой помощи

 пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях,       знакомство       

с оперативно-техническими средствами регулирования дорожного движения. 

3. Проведение массово-разъяснительной работы по пропаганде правил 

дорожного движения в школе с использованием     технических средств 

пропаганды. 

3. Спортивный клуб «Олимп»: 

Школьный спортивный клуб - общественная организация учителей, родителей и учащихся, 

способствующая развитию физической культуры, спорта и туризма в школе. 

Школьный спортивный клуб создается с целью организации и проведения спортивно-

массовой работы в школе во внеурочное время. 

Общее руководство клубом осуществляется заместителем директора по воспитательной 

работе. 

Основные направления работы школьного спортивного клуба «Венец»: 

1. Активизация физкультурно-спортивной работы и участие всех учащихся в спортивной 

жизни школы. 

2. Укрепление здоровья и физическое совершенствование учащихся на основе систематически

 организованных внеклассных спортивно-оздоровительных занятий для детей, 

учителей, родителей. 

3. Закрепление и совершенствование умений и навыков, полученных на уроках физической 

культуры, формирование жизненно необходимых физических качеств. 

4. Воспитание общественной активности и трудолюбия, творчества и 

организаторских способностей. 

5. Привлечение к спортивно-массовой работе в клубе известных спортсменов, ветеранов 

спорта, родителей учащихся. 

6. Профилактика таких асоциальных проявлений в детской и подростковой среде как 

наркомания, курение, алкоголизм, выработка потребности в здоровом образе жизни. 

4. «Орлята России» 

Модуль «Внешкольные мероприятия» 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить 

новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться 

уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого 
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поведения в различных внешкольных ситуациях. 

В экспедициях, в походах создаются благоприятные условия для воспитания у подростков 

самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего 

труда, преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения 

рациональному использованию своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные 

возможности реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности: 

Модуль «Организация предметно-пространственной среды» Окружающая ребенка 

предметно-эстетическая среда школы при условии ее грамотной организации обогащает 

внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства вкуса и

 стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, 

предупреждает стрессовые ситуации, способствует      позитивному      восприятию      

ребенком      школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы 

работы с предметно-эстетической средой школы как: 

• размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также

 знакомящих их с работами друг друга; картин определенного 

художественного стиля, знакомящего школьников с разнообразием эстетического осмысления 

мира; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых 

делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.); 

• озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, розария, школьного сада, 

оборудование во дворе спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для 

школьников разных возрастных категорий; 

• благоустройство классных кабинетов, осуществляемое учителями начальных классов вместе 

со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и творческие 

способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя со своими 

детьми; 

• событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных событий 

(праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний, 

конференций и т.п.); 

• регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по благоустройству 

различных участков пришкольной территории (например, высадке культурных растений, 

закладке газонов, сооружению альпийских горок, созданию инсталляций и иного 

декоративного оформления отведенных для детских проектов мест); 

Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)» Работа с 

родителями (законными представителями) обучающихся школы осуществляется для более 

эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций 

семьи и школы в данном вопросе. 

Цель работы с родителями заключается в формировании эффективной системы 

взаимодействия родителей с учителями для создания благоприятной среды для сплочения

 детей в единый дружный коллектив, создание в школе благоприятных 

условий для свободного развития гармоничной личности, способной к саморазвитию. 

Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности. 

• Общешкольный родительский комитет и Управляющий совет школы, участвующие в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации 

их детей; 

• семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогам и детям площадку для 

совместного проведения досуга и общения; 

• общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников; 

• семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и советы 

от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться 

собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей; 

• работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 

• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутриклассных 

мероприятий воспитательной направленности; 
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Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация»

 включает в себя профессиональное просвещение школьников; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб. Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить 

обучающегося к осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. 

Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность 

школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, 

позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только 

профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта 

работа осуществляется через: 

• циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку обучающегося

 к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего; 

• профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, в 

которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяющие знания 

обучающихся о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и 

недостатках той или иной интересной профессиональной деятельности; 

• посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в средних 

специальных учебных заведениях и вузах; 

• индивидуальные консультации педагога-психолога для обучающихся и их родителей по 

вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, 

которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

Модуль реализуется через систему классных часов, общешкольных 

мероприятий, индивидуальные беседы. Для каждого класса разработан перечень классных 

часов в рамках данного модуля, представленный в индивидуальных планах воспитательной 

работы. 

Целью профилактической работы школы является создание условий для совершенствования 

существующей системы профилактики безнадзорности и правонарушений

 несовершеннолетних, снижение тенденции роста противоправных деяний, 

сокращение фактов безнадзорности, правонарушений, преступлений, совершенных 

учащимися школы. 

Основные задачи деятельности по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних: 

• проводить работу по предупреждению безнадзорности, беспризорности, правонарушений

 и антиобщественных действий, совершенных несовершеннолетними; 

• обеспечивать защиту прав и законных интересов несовершеннолетних, социально-

педагогическую реабилитацию обучающихся, находящихся в социально-

опасном положении; 

• выявлять и пресекать случаи вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений и 

антиобщественных действий. 

Одними из приоритетных направлений работы в целях профилактики являются: 

• обеспечение выполнения закона 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних» в образовательном учреждении; 

• организация деятельности по своевременному выявлению несовершеннолетних, с

 которыми         необходима         индивидуальная профилактическая работа в 

соответствии со ст. 5, 6 вышеуказанного закона; 

• организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков (с созданием программы 

«Каникулы - ЛЕТО»); 

• работа по обеспечению полной занятости обучающихся во внеурочное время.  

В рамках диагностической работы осуществляется своевременное выявление 

несовершеннолетних и семей, находящихся в социально-опасном положении, а также 

деятельность по их социально-педагогической реабилитации или предупреждению 

совершения ими правонарушений и общественно-опасных деяний. Деятельность, 
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направленная на выявление несовершеннолетних и семей, находящихся в социально-опасном 

положении, системна и последовательна. 

Одно из значимых звеньев в данной работе - Совет профилактики школы, в который входят 

представители администрации, инспектор ОПДН, классные руководители, социальный 

педагог, педагог-психолог. Совет по профилактике осуществляет свою деятельность в 

соответствии с Положением о Совете по профилактике. 

Целью работы данного профилактического органа является

 оказание своевременной и квалифицированной помощи детям, 

подросткам и (или) их семьям, попавшим в сложные социальные, семейные 

ситуации. 

Задачи работы: 

• профилактика безнадзорности правонарушений среди учащихся в школе; 

• обеспечение механизма взаимодействия школы с правоохранительными 

органами, представителями лечебно-профилактических,

 образовательных учреждений, муниципальных центров и других 

организаций по вопросам профилактики безнадзорности правонарушений, 

защиты прав детей; 

• оказание помощи родителям (законным представителям) по вопросам 

воспитания детей. 

Межведомственное взаимодействие между школой и органами профилактики является одним 

из наиболее значимых условий эффективности индивидуальной коррекционной работы,

 социальной, психологической и педагогической поддержки, т.к. 

осуществляется комплекс мероприятий, направленных на правовое просвещение 

обучающихся, проведении программных мероприятий по нравственному воспитанию, 

объединении усилий всех организаций, учреждений и служб, заинтересованных в

 решении проблемы     безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

В школе организована работа службы примирения, которая направлена на решение

 конфликтных ситуаций и профилактическую работу среди 

несовершеннолетних. 

Целью деятельности службы примирения является распространение среди участников 

образовательных отношений цивилизованных форм разрешения споров конфликтов 

(восстановительная медиация, переговоры и другие способы) и соответственно оказание 

помощи участникам образовательного процесса в разрешении конфликтных ситуаций на 

основе принципов и технологии восстановительной медиации. 

Главной задачей службы примирения является организация просветительных мероприятий и 

информирование участников образовательного процесса о миссии, принципах и технологии 

восстановительной медиации. 

 

 

РАЗДЕЛ III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 
3.1. Кадровое обеспечение 

 

Процесс воспитания - процесс комплексный. Комплексность в данном контексте означает 

единство целей, задач, содержания, форм и методов воспитательного процесса,

 подчиненное идее целостности формирования личности. Формирование 

личностных качеств происходит не поочередно, а одновременно, в комплексе, поэтому и 

педагогическое воздействие должно иметь комплексный характер. Это не исключает, что в 

какой-то момент приходится уделять большее 

внимание тем качествам, которые по уровню сформированности не 

соответствуют развитию других качеств. Комплексный характер воспитательного процесса 

требует соблюдения целого ряда важных педагогических требований, тщательной 

организации взаимодействия между педагогами и учащимися. Воспитательному      процессу      

присущи      значительная вариативность      и неопределенность результатов. В одних и тех 

же условиях последние могут существенно отличаться. Это обусловлено действиями 

названных выше субъективных факторов: большими индивидуальными различиями 
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учащихся, их социальным опытом, отношением к воспитанию. 

Уровень профессиональной подготовленности педагогов, их мастерство, умение руководить 

процессом также оказывают большое влияние на ход и результаты воспитательного процесса. 

Его течение необычно тем, что идет в двух направлениях: от педагога к ребенку и от ребенка к 

педагогу. Управление процессом строится главным образом на обратных связях, т. е. на той 

информации, которая поступает от учащихся. Чем больше ее в распоряжении педагога, тем 

целесообразнее воспитательное воздействие. 

Содержание деятельности педагога на этапе осуществления педагогического 

процесса может быть представлено взаимосвязанной системой

 таких педагогических действий, как: 

 постановка перед воспитанниками целей и разъяснение

 задач деятельности; 

 создание условий для принятия задач деятельности коллективом и 

отдельными обучающимися; применение отобранных методов, средств и 

приемов осуществления педагогического процесса; 

 обеспечение взаимодействия субъектов педагогического процесса и 

создание условий для его эффективного протекания; 

 использование необходимых приемов стимулирования активности 

обучающихся; 

 установление обратной связи и своевременная

 корректировка хода педагогического процесса. 

Воспитательная деятельность педагога проявляется, прежде всего, в ее целях. 

Она не имеет конкретного предметного результата, который можно было бы 

воспринимать с помощью органов чувств, поскольку направлена на 

обеспечение эффективности других видов деятельности (познавательной, 

трудовой и др.). Содержание, формы и методы воспитательной деятельности 

педагога всегда подчинены тому или иному виду деятельности детей. О ее 

эффективности можно судить и по таким критериям, как: 

 уровень развития коллектива; 

 обученность и воспитанность обучающихся;  характер сложившихся 

взаимоотношений; 

 сплоченность группы учащихся. 

Однако основной продукт воспитательной деятельности

 всегда носит психологический характер. Деятельность педагога-

психолога, как и любая другая, строится на основе переработки 

поступающей информации. Важнейшей является психологическая 

информация о свойствах и состояниях коллектива и его отдельных членов. 

Отсюда воспитательная деятельность представляет собой различные методы, 

средства и приемы психологического и педагогического воздействия и 

взаимодействия. 

Основным признаком эффективного педагогического взаимодействия 

является взаимосвязь всех педагогов МБОУ СОШ № 24 им. И.А. 

Максименко, направленная на развитие личности ребенка, социального 

становления, гармонизацию взаимоотношений детей с окружающим 

социумом, природой, самим собой. 

При организации воспитательных отношений необходимо

 использовать потенциал основных и дополнительных образовательных 

программ и включать обучающихся в       разнообразную,       

соответствующую их       возрастным индивидуальным особенностям, 

деятельность, направленную на: 

 формирование у детей гражданственности и патриотизма; 

 опыта взаимодействия со сверстниками и взрослыми в соответствии с 

общепринятыми нравственными нормами; 

 приобщение к системе культурных ценностей;  готовности к 

осознанному выбору профессии; 

 экологической культуры, предполагающей ценностноеотношение к 
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природе, людям, собственному здоровью; 

 эстетическое отношение к окружающему миру; 

 потребности самовыражения в творческой деятельности, организационной 

культуры, активной жизненной позиции. 

Воспитательная деятельность педагога включает в себя реализацию 

комплекса организационных и психолого-педагогических задач, решаемых 

педагогом с целью обеспечения оптимального развития личности ребенка. 

Методическая детализация реализации воспитательной деятельности 

педагога осуществляется в процессе ее проектирования и организации. 
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Наименование 

должности 

(в соответствии с 

Положением о Штабе 

воспитательной работы в 

МБОУ СОШ № 24 им. И.А. 

Максименко 

Функционал, связанный с организацией и реализацией 

воспитательного процесса 

Заместитель директора 

(руководитель ШВР) 

Планирование, организация и контроль за организацией 

воспитательной, в том числе и профилактической работы. 

Организация, контроль, анализ и оценка результативности 

работы ШВР. 

Организация работы школьного Совета профилактики. 

Организация взаимодействия специалистов ШВР со службами 

системы профилактики  (комиссией  по делам 

несовершеннолетних, органами социальной защиты населения, 

здравоохранения, молодежной  политики, внутренних  дел, 

центрами  занятости населения, администрациями 

муниципальных образований и т.д.) 

Организация работы с учащимися, состоящими на 

профилактическом учете, учащимися, находящимися в 

социально опасном положении и трудной жизненной ситуации. 

Организация работы с учащимися, нарушившими Закон КК 
№ 1539. 

Педагог-психолог Работа с учащимися и родителями, педагогическим 

коллективом, оказание им помощи в разрешении 

межличностных конфликтов. 

Оказание методической помощи специалистам ШВР в работе с 

детьми, требующими особого внимания путем проведения 

тестов, анкетирования, психолого-диагностических 

исследований. 

Оказание      квалифицированной      помощи       ребёнку       в 
 

 саморазвитии, самооценке, самоутверждении, самореализации. 

Работа по профилактике суицидального поведения. 

Формирование и поддержка благоприятной психологической 

атмосферы в ученическом и педагогическом коллективах. 

Руководитель МО классных 

руководителей 

Координация деятельности классных руководителей по 

организации досуга, занятости детей в каникулярное и 

внеурочное время. 

Организация воспитательной, в том числе профилактической 
работы в классном коллективе. 

Организация работы с родителями. 

Руководитель 

спортивного клуба 

Пропаганда здорового образа жизни. 

Привлечение к занятиям спортом максимального числа 

учащихся, в том числе требующих особого педагогического 

внимания. 

Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий с 
детьми, в том числе Всекубанской спартакиады «Спортивные 

надежды Кубани». 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, в 
том числе социально значимых. 

Вовлечение во внеурочную деятельность учащихся, в том 

числе требующих особого педагогического внимания. 
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Медработник 

(по согласованию с органами 

здравоохранения) 

Контроль за питанием, трудовым, физическим воспитанием, 

условиями организации учебно-воспитательного процесса 

согласно СанПиНа. 

Пропаганда здорового образа жизни. 

Инспектор ОПДН 

(по согласованию с органами 
внутренних дел) 

Организация правового всеобуча участников образовательного 

процесса. 

Индивидуальная работа с учащимися и родителями, семьями, 

состоящими на профилактическом учете, учащимися, 

нарушившими Закон КК №1539. 

Оказание помощи участникам образовательного процесса в 

разрешении межличностных конфликтов. 

Проведение профилактических мероприятий с учащимися. 

Советник при директоре Организация работы органов ученического самоуправления. 

Формирование у учащихся, требующих особого внимания, 

активной жизненной позиции, вовлечение их в социально 

значимые мероприятия. 

Вовлечение учащихся, в том числе находящихся в трудной 

жизненной ситуации и социально опасном положении, в 

работу детских и молодёжных общественных организаций и 

объединений. 

 

 

3.2. Нормативно-методическое обеспечение. 
Содержание Рабочей программы Воспитания разработано на основе следующих нормативно-правовых документов: 

 

• Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

• Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»; 

• Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года 

№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года» (далее – Указ 

Президента РФ). 

• С учетом Плана мероприятий по реализации в 2021-2025 годах 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года. 

• Образовательной Программы МБОУ СОШ № 24 им. И.А. 

Максименко 

• С учетом «Примерной рабочей программой воспитания», 

разработанной сотрудниками Института стратегии развития 

образования РАО в рамках государственного задания и одобрена 

решением Федерального учебно- методического объединения по 

общему образованию (протокол от «01» июля 2022 № 3/22). 
 

3.3. Требования к условиям работы с детьми с особыми 

образовательными потребностями. 
Инклюзия (дословно – «включение») - это готовность 

образовательной системы принять любого ребенка независимо от его 

индивидуальных особенностей (психофизиологических, социальных, 
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психологических, этнокультурных, национальных, религиозных и др.) 

и обеспечить ему оптимальную социальную ситуацию развития. 

Необходимо создавать особые условия воспитания для 

категорий обучающихся, имеющих особые образовательные 

потребности: дети с инвалидностью, с ОВЗ, из социально уязвимых 

групп (например, воспитанники детских домов, дети из семей 

мигрантов, дети-билингвы и др.), одарённые дети, дети с 

отклоняющимся поведением. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми 

образовательными потребностями являются: 

• налаживание эмоционально-положительного взаимодействия 

детей с окружающими для их успешной социальной адаптации и 

интеграции в школе; 

• формирование доброжелательного отношения к детям и их 

семьям со стороны всех участников образовательных отношений; 

• построение воспитательной деятельности с учётом 

индивидуальных особенностей и возможностей каждого 

обучающегося; 

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семей 

обучающихся, содействие повышению уровня их педагогической, 

психологической, медико- социальной компетентности. 
При организации воспитания детей с особыми 

образовательными потребностями необходимо ориентироваться на: 

• формирование личности ребенка с особыми образовательными 

потребностями с использованием адекватных возрасту и физическому 

или психическому состоянию методов воспитания; 

• создание оптимальных условий совместного воспитания и 

обучения детей с особыми образовательными потребностями и их 

сверстников с использованием адекватных вспомогательных средств и 

педагогических приемов, организацией совместных форм работы 

воспитателей, педагогов-психологов; 

• личностно-ориентированный подход в организации всех видов 

детской деятельности. 
 

3.4. Система поощрения социальной успешности и проявлений 

активной жизненной позиции обучающихся 
Система поощрения проявлений активной жизненной позиции 

и социальной успешности обучающихся призвана способствовать 

формированию у обучающихся ориентации на активную жизненную 

позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную 

деятельность в воспитательных целях. Система проявлений активной 

жизненной позиции и поощрения социальной успешности 

обучающихся строится на принципах: 

• публичности, открытости поощрений (информирование всех 

обучающихся о награждении, проведение награждений в присутствии 

значительного числа обучающихся); 

• соответствия артефактов и процедур награждения укладу 

жизни школы, качеству воспитывающей среды, специфической 

символике, выработанной и существующей в укладе школы; 
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• прозрачности правил поощрения (наличие положения о 

награждениях, неукоснительное следование порядку, 

зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливости 

при выдвижении кандидатур); 

• регулировании частоты награждений (недопущение 

избыточности в поощрениях, чрезмерно большие группы поощряемых 

и т. п.); 

• сочетании индивидуального и коллективного поощрения 

(использование индивидуальных и коллективных наград дает 

возможность стимулировать как индивидуальную, так и 

коллективную активность обучающихся, преодолевать 

межличностные противоречия между обучающимися, получившими и 

не получившими награду); 

• привлечении к участию в системе поощрений на всех стадиях 

родителей (законных представителей) обучающихся, представителей 

родительского сообщества, самих обучающихся, их представителей (с 

учетом наличия ученического самоуправления), сторонние 

организации, их статусных представителей; 

• дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов 

наград позволяет продлить стимулирующее действие системы 

поощрения). 
Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся и социальной успешности: индивидуальные и 

групповые портфолио, рейтинги, благотворительная поддержка. 

Ведение портфолио - деятельность обучающих школы при 

еёорганизации и регулярном поощрении классными руководителями, 

поддержке родителями (законными представителями) по собиранию 

(накоплению) артефактов, фиксирующих и символизирующих 

достижения обучающегося. 

Портфолио может включать артефакты признания личностных 

достижений, достижений в группе, участия в деятельности (грамоты, 

поощрительные письма, фотографии призов, фото изделий, работ и 

др., участвовавших в конкурсах и т. д.). Кроме индивидуального 

портфолио возможно ведение портфолио класса. 

Рейтинг - размещение обучающихся или групп в 

последовательности, определяемой их успешностью, достижениями в 

чем-либо. 

Благотворительная поддержка обучающихся, групп 

обучающихся (классов и др.) может заключаться в материальной 

поддержке проведения в школе воспитательных дел, мероприятий, 

проведения внешкольных мероприятий, различных форм совместной 

деятельности воспитательной направленности, в индивидуальной 

поддержке нуждающихся в помощи обучающихся, семей, 

педагогических работников. 

Благотворительность предусматривает публичную 

презентацию благотворителей и их деятельности. 

Мониторинг участия классных коллективов в школьных и 

внешкольных мероприятиях. 

 

Анализ 

воспитательной работы МБОУ СОШ № 24 им. И.А. 
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Максименко 2023-2024 учебный год. 

 
Программа воспитания реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

школы в соответствии с ФГОС по направлениям воспитания: 

• гражданское воспитание: формирование российской гражданской 

идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к 

народу России как источнику власти в российском государстве и субъекту 

тысячелетней Российской государственности, изучение и уважение прав, свобод и 

обязанностей гражданина Российской Федерации; 

• патриотическое воспитание – воспитание любви к родному краю, 

Родине, своему народу, уважения к другим народам России, формирование 

общероссийской культурной идентичности; 

• духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе духовно- 

нравственной культуры народов России, традиционных религий народов России, 

формирование традиционных российских семейных ценностей; воспитание 

честности, доброты, милосердия, сопереживания, справедливости, 

коллективизма, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти 

предков, их вере и культурным традициям; 

• эстетическое воспитание: формирование эстетической культуры на 

основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим 

образцам отечественного и мирового искусства; 

• физическое воспитание: развитие физических способностей с учётом 

возможностей и состояния здоровья, формирование культуры здорового образа 

жизни, эмоционального благополучия, личной и общественной безопасности, 

навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных 

ситуациях; 

• трудовое воспитание: воспитание уважения к труду, трудящимся, 

результатам труда (своего и других людей), ориентации на трудовую 

деятельность, получение профессии, личностное самовыражение в продуктивном, 

нравственно достойном труде в российском обществе, на достижение 

выдающихся результатов в труде, профессиональной деятельности; 

• экологическое воспитание: формирование экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе 

российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны и защиты 

окружающей среды; 

• познавательное направление воспитания: стремление к познанию 

себя и других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного 

образования с учётом личностных интересов и потребностей. 
 

 
 
Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Достижение цели и решение задач воспитания осуществляется в рамках всех 

направлений деятельности школы. Содержание, виды и формы воспитательной деятельности 

представлены в соответствующих модулях. 

 

Модуль «Основные школьные дела» 

Основные школьные дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых 



230 
 

принимает участие большая часть обучающихся и которые обязательно планируются, 

готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми.  

• участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным 

и международным событиям «Крышечки доброты», «Благотворительная помощь 

участникам СВО», сбор жестяных банок для изготовлении свечек нашим бойцам 

СВО. 
• общешкольные праздники – Новый год, 8 марта, День матери, День защитника 

Отечества, День образования Краснодарского края. 

Творческие (театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, с вязанные со 

значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в которых участвуют все классы 

школы. Примером является 50 летие школе, выпускные. 

• церемонии награждения (по итогам олимпиад, акций, года) школьников и педагогов за 

активное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах, значительный вклад в развитие школы 

Модуль «Классное руководство» 

Классное руководство – это особый вид педагогической деятельности, направленный, в первую 

очередь, на решение задач воспитания, социализации, развития личности обучающихся. 

Педагогические работники, осуществляющие классное руководство, руководствуются

 общеобязательными нормами (правилами) в части обеспечения воспитательного 

процесса в школе. Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует работу с 

детским коллективом; 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. 

 

Модуль «Внеурочная деятельность» 

Внеурочная деятельность – это деятельность вне уроков, играющая при правильной 

организации важную роль в развитии учащихся и формировании ученического коллектива. 

С 1-11 классы проводились «Разговоры о важном»,  6-8 классы «Россия – мои горизонты», 9-11 

классы «Уроки мужества» 

 

Модуль «Урочная деятельность» 

Школьный урок — это основная форма организации обучения в школе, при которой учитель в 

течение установленного времени руководит учебно-познавательной деятельностью постоянной 

группы учащихся (класса) с учетом особенностей каждого из них, используя средства и методы 

обучения, создающие благоприятные условия для овладения знаниями, формирования умений 

и навыков и личностного развития всех учащихся. 

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что дает

 школьникам возможность приобрести навыки самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навыки генерирования и оформления собственных идей, навыки 
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уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, 

навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей 

точки зрения. В апреле месяце учащиеся 9-10 классов защищали свои проекты. Темы были 

различного направления.  

 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующие на базе школы детские общественные объединения (кружки, клубы, отряды)

 – это добровольное, самоуправляемое,  

На базе нашей школы действуют следующие детские общественные объединения: 

1. Первичное отделение РДДМ «Движение первых». 

Деятельность РДДМ направлена на воспитание подрастающего поколения, развитие детей на 

основе их интересов и потребностей, а также организацию досуга и занятости школьников. 

Участником школьного отделения РДДМ может стать любой ученик старше 8 лет. 

2. Движение «Орлята России» учащиеся 1-4 классов. 

3. Отряд юных инспекторов дорожного движения: 

Отряд юных инспекторов движения — добровольное объединение школьников, которое 

создается с целью воспитания у них гражданственности, высокой общей культуры, 

коллективизма, профессиональной ориентации, широкого привлечения их к организации 

пропаганды безопасного поведения на дорогах среди детей любого возраста. 

Основные направления работы отряда юных инспекторов дорожного движения:  

4. Школьный спортивный клуб «Олимп» - общественная организация учащихся, 

способствующая развитию физической культуры, спорта  в школе. 

Школьный спортивный клуб создается с целью организации и проведения  

5. Волонтерский отряд. 

 

Модуль «Внешкольные мероприятия» 

Экскурсии, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить новые знания об 

окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно 

относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных 

внешкольных ситуациях. 

Было проведено 2 похода, экскурсии по Гулькевичскому району. 

 

Модуль «Организация предметно-пространственной среды»  

• размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также

 знакомящих их с работами друг друга;  

• озеленение пришкольной территории, разбивка клумб; 

• благоустройство классных кабинетов; 

• событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных событий 

(праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний, 

конференций и т.п.); 

 

Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)» Работа с 

родителями (законными представителями) обучающихся школы осуществляется для более 

эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций 

семьи и школы в данном вопросе. 

Проведено 2 общешкольных родительских собраний. Классные родительские собрания, на 

которых проводятся беседы  по пдд, зож, поведении и успеваемости учащихся. 

 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

Модуль реализуется через систему классных часов, общешкольных 

мероприятий, индивидуальные беседы. Для каждого класса разработан перечень классных 

часов в рамках данного модуля, представленный в индивидуальных планах воспитательной 

работы. 

Целью профилактической работы школы является создание условий для совершенствования 

существующей системы профилактики безнадзорности и правонарушений
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 несовершеннолетних, снижение тенденции роста противоправных деяний, 

сокращение фактов безнадзорности, правонарушений, преступлений, совершенных учащимися 

школы. 

Основные задачи деятельности по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних: 

• проводить работу по предупреждению безнадзорности, беспризорности, правонарушений

 и антиобщественных действий, совершенных несовершеннолетними; 

• выявлять и пресекать случаи вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений и 

антиобщественных действий. 

Одними из приоритетных направлений работы в целях профилактики являются: 

• обеспечение выполнения закона 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних» в образовательном учреждении; 

• организация деятельности по своевременному выявлению несовершеннолетних, с

 которыми         необходима         индивидуальная профилактическая работа в 

соответствии со ст. 5, 6 вышеуказанного закона; 

• организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков -  

• работа по обеспечению полной занятости обучающихся во внеурочное время.  

На данный момент на учете в КДН стоят трое учащихся: Патышева Полина 9 класс, Исмаилов 

Артур 11Б, Симакова Анна 11Б. 

 

Модуль «Социальное партнёрство 

 ДЮСШ№1г. Гулькевичи, «Кавказская линия» г. Гулькевичи, СДК х. 

Чаплыгин. 

Модуль «Школьные медиа» 

Шевлюкова София и Могилина Диана принимала участие в создании видео 

программы по подведению итогов в школе. 

 

Модуль Экскурсии, экспедиции, походы 

Учащиеся приняли участие в однодневных общешкольных походах в сентябре и 

мае. 

ВЫВОДЫ: 

Положительным в работе школы являются следующие моменты: 

- дети заняты дополнительным образованием  

-соблюдение прав и свобод участников образовательного процесса; 

-работа по внеурочной деятельности; 

-мониторинг участия классов в общешкольных мероприятиях; 

-методическая работа по вопросам воспитания;  

-организация школьного самоуправления. 

-организованы посещения мероприятий по Пушкинской карте. 

- улучшено сетевое взаимодействие, работа с госпабликами. 

 

ЗАДАЧИ: 

1. Нужно продолжать работу по повышению качества знаний в классах, 

формированию ценностных ориентаций учащихся, определенного отношения к 

миру и событиям в нем;  

2. Продолжить участие в конкурсном и олимпиадном движении;  

3. Продолжить работу по привлечению родителей в жизни класса и школы;  

4. Продолжить работу по формированию у обучающихся гражданско-

патриотического сознания, духовно-нравственных ценностей гражданина; 
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продолжить создание условий для формирования нравственных ценностей и 

ведущих жизненных ориентиров.  

5.Совершенствовать оздоровительную работу с обучающимися, прививать 

навыки здорового образа жизни, развивать коммуникативные навыки, 

формировать методы безконфликтного общения.  

6. Поддерживать творческую активность обучающихся во всех сферах 

деятельности; активизировать ученическое самоуправление.  

7. Классным руководителям создавать условия для развития общешкольного 

коллектива; совершенствовать систему семенного воспитания, повышать 

ответственность родителей за воспитание и обучение детей.  

8. Продолжить работу с учащимися по выпуску Пушкинской карты и 

посещение досуговых мероприятий с этой картой. 

 

 

 

 

 

 

2024 – Год семьи 

2024- 300-летие Российской академии наук 

2025 - 270-летие Московского государственного университета им. М. В. 

Ломоносова 

2025 - 100-летие Международного детского центра «Артек» 2017-2027 

Десятилетие детства в Российской Федерации 

2022-2031 Десятилетие науки и технологий в Российской Федерации 
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

                     МБОУ СОШ № 24 им. И.А. МАКСИМЕНКО 

                                 НА 2024-2025 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Начальная школа (1-4 классы) 

Урочная деятельность 

Виды, формы и содержание Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Дни финансовой 

грамотности 

1-4 в течение 

года 

Классные 

руководители, 

учитель Фин.гр. 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (приуроченный ко Дню 

гражданской обороны 

Российской Федерации) 

1-4 октябрь, 

2024 

Учитель ОБЖ, классные 

руководители 

Урок  правовой грамотности 

«Права человека» 

1-4 декабрь, 

2024 

Учитель истории и 

обществознания, 

классные руководители 

«Киноуроки в школах 

России» 

1-4 в течение 

года 

Классные 

руководители 

Всероссийская олимпиада 

школьников (школьный 

уровень) 

4 октябрь 

2024 

Учителя нач.кл. 

Уроки мужества 1-4 в течение 

года 

Классные 

руководители 

Международный день 

художника 

1-4 08.12.2024 Учителя нач.кл. 

День заповедников и 

национальных парков 

1-4 11.01.2025 Учителя нач.кл. 

Международный день 

памятников и исторических 

мест 

1-4 18.04.2025 Учителя нач.кл. 

Классное руководство 

Составление социального 

паспорта класса 

1-4 август- 

сентябрь 2024 

Классные 

руководители 

Работа с Планом ВР 1-4 в течение года Классные руководители 

Посещение семей 

СОП+внутр.контроль 

1-4 в течение года (по 

запросу) 

Кл. рук.,зам. по ВР, 

администрация школы 

Классный час «День 

солидарности в борьбе с 

терроризмом» 

1-4 03.09.2024 Классные руководители 

Международный  день  памяти 1-4 11.09.2024 Классные руководители 

жертв фашизма (презентация)    

Поздравление  бабушек и 

дедушек ко Дню пожилого 

человека 

1-4 01.10.2024 Классные руководители 
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Подготовка ко Дню учителя 1-4 сентябрь, 2024 Классные руководители 

Поздравительная программа ко 

Дню отца 

1-4 18-19.10.2024 Классные руководители 

Классный час 

«Международный день 

Толерантности» 

1-4 15.11.2024 Классные руководители 

Подготовка ко Дню матери 1-4 ноябрь, 2024 Классные руководители 

Выставка рисунков «Герб моей 

семьи», ко Дню 

Государственного герба РФ 

1-4 28-29.11.2024 Классные руководители 

Беседа «Доброта спасет мир», к 

Международному дню 

инвалидов 

1-4 03.12.2024 Классные руководители 

Беседа на тему: 

«Конституция - основной закон 

моей страны». 

1-4 12.12.2024 Классные руководители 

Классный час «День полного 

освобождения Ленинграда от 

фашистской 

блокады (1944 год) – 80 лет» 

1-4 20-26.01.2025 Классные 

руководители 

Просмотр презентации ко Дню 

победы в Сталинградской битве 

1-4 03.02.2025 Классные руководители 

Классный час «День 

защитника Отечества» 

1-4 17-21.02.2025 Классные 

руководители 

Подготовка к 8 марта 1-4 февраль-март, 

2025 

Классные руководители 

Гагаринский урок «Космос 

- это мы» 

1-4 11.04.2025 Классные 

руководители 

Классный час «День Победы 

советского народа в Великой 

Отечественной 

войне 1941 – 1945 годов» 

1-4 05-08.05.2025 Классные руководители 

Просмотр мультфильмов ко 

дню славянской письменности и 

культуры 

1-4 23.05.2025 Классные руководители 

Основные школьные дела 

День знаний: 

Общешкольная торжественная 

линейка 

1-4 2 сентября Классные руководители, 

советник по воспитанию, 

Классные часы к Дню Знаний и 

«Урок мира». 

1-4 2 сентября Классные руководители 

Подъем Флага РФ  

исполнение Гимна РФ  

1-4 каждый 

понедельник 

Замдиректора по ВР 

советник по воспитанию 

Спуск Флага РФ  1-4 каждая пятница Замдиректора по ВР 

советник по воспитанию 
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Общешкольная линейка 

«Вместе против террора!». 

«Герои России. Специальная 

военная операция» 

1-4 3 сентября Классные руководители, 

Замдиректора по ВР 

советник по воспитанию 

Международный день 

благотворительности – анонс 

всех благотворительных акций 

2024-2025 учебного года 

1-4 5 сентября Замдиректора по ВР 

советник по воспитанию 

,активисты Движения 

Первых 

Участие в школьной акции 

«Батарейки, сдавайтесь!» 

1-4 в течение года Классные 

руководители 

Участие в акции «Письмо 

солдату» 

1-4 в течение года Классные 

руководители 

Акция «Доброкрышка 

Ухтышка» 

1-4 в течение года Советник по воспитанию 

Акция «Макулатурный бум» 1-4 апрель, 2025 классные руководители 

Просмотр видеопрезентации к 

Международному дню 

распространения грамотности 

2-4 8 сентября Советник по воспитанию 

Участие в школьной акции 

«Запишись в кружок или 

секцию!» 

1-4 02.09.-06.09.2024 Замдиректора по ВР 

советник по 

воспитанию 

 

День бега. «Кросс нации –

2024» 

1-4 сентябрь Учитель физической 

культуры 

Советник по воспитанию 

Кл. часы «Час добра и 

уважения» (ко дню пожилых 

людей) 

1-4 30.09-04.10.2024г. Классные руководители 

Поздравительная акция ко Дню 

пожилого человека «С любовью 

в сердце»  

1-4 01.10.2024 Советник по 

воспитанию 

Библиотечный урок «Правила 

общения с книгой» 

1-4 02.10.2024 библиотекарь 

Акция к всемирному дню 

защиты животных «Большая 

помощь маленькому другу» 

1-4 04.10.2024 Советник по воспитанию 

Концерт ко Дню учителя 1-4 04.10.2024 Замдиректора по ВР, 

советник по 

воспитанию, классные 

руководители 

 

«Веселые старты» ко дню отца 

(с приглашением отцов, 

дедушек, …) 

1-4 19.10.2024 Учитель физической 

культуры, советник по 

воспитанию 

Конкурс чтецов приуроченный 

к международному дню 

школьных библиотек 

1-4 24.10.2024 Классные руководители, 

библиотекарь, 

советник по воспитанию 

Посвящение в «Орлята 

России»! 

1-4 25.10.2024 Советник по 

воспитанию, кл.рук. 1 

класса 
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Выставка композиций из 

природных материалов «Осень- 

чудная пора!» 

1-4 21.10-24.10.24 Замдиректора по ВР 

советник по 

воспитанию, классные 

руководители 

Общешкольная линейка по 

случаю окончания 1 четверти 

1-4 25.10.2024  

классные руководители 

Мероприятия ко Дню 

народного единства 

1-4 04.11.2024 Классные руководители, 

советник по воспитанию, 

библиотекарь 

Общешкольная линейка ко Дню 

памяти погибших при 

исполнении служебных 

обязанностей сотрудников 

органов внутренних дел России 

(с приглашением сотрудников 

органов внутренних дел) 

1-4 08.11.2024   советник по воспитанию, 

Активисты Движения 

первых 

Тематические мероприятия к 

Международному Дню 

толерантности 

1-4 15.11.2024 Классные руководители, 

советник по воспитанию, 

Активисты Движения 

первых 

Мероприятия ко «Дню матери»: 

Акция «5 для мамы» 

Концерт 

2-4 

 

1-4 

18-22 ноября 

 

22.11.2024 

Классные руководители,  

 

Праздничная линейка ко Дню 

государственного герба 

Российской Федерации 

1-4 25.11.2024  

советник по воспитанию, 

Активисты Движения 

первых 

 

Просмотр документального 

фильма «Неизвестный солдат» 

приуроченный ко Дню 

неизвестного солдата 

1-4 02.12.2024 Советник по воспитанию 

Акция к международному дню 

инвалидов «С добрым сердцем 

к вам» 

2-4 03.12.2024 советник по воспитанию, 

Урок милосердия «Доброта 

нужна всем» ко дню 

добровольца (волонтера) 

России 

1-4 05.12.2024 Классные руководители, 

Советник по воспитанию 

Выставка работ учащихся, 

родителей и педагогов школы к 

Международному дню 

художника «В искусстве – 

жизнь» 

1-4 4-8 декабря Классные руководители, 

по воспитанию 

Общешкольная линейка ко Дню 

Героев Отечества 

Просмотр фильма 

1-4 09.12.2024г. советник по 

воспитанию 

Новогодняя игровая программа 

«Новогодние забавы» 

1-4 23-27 декабря Классные 

Руководители, советник по 

воспитанию, 
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Активисты Движения 

первых 

Общешкольная линейка по 

случаю окончания 2 четверти 

1-4 27.12.2024 классные руководители, 

Памятные мероприятия, 

посвященные Дню снятия 

блокады Ленинграда 

1-4 январь, 2025 классные руководители, 

советник по воспитанию, 

Активисты Движения 

первых 

День памяти жертв Холокоста 1-4 27.01.2025 советник по воспитанию, 

Активисты Движения 

первых 

Праздник «Прощание с 

Азбукой» 

1-4 январь, 2025 классные руководители 

Месячник гражданско- 

патриотического воспитания 

- День разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве 

- День памяти о россиянах, 

исполнивших служебный долг 

за пределами Отечества 

- Конкурс – смотр 

патриотической песни, 

- мероприятия к Дню 

защитника Отечества 

1-4 февраль, 2025 зам. директора по ВР, 

учителя истории и 

обществознания, 

учитель ОБЖ, 

советник по воспитанию, 

классные руководители,  

Активисты Движения 

первых 

День российской науки, 300- 

летие со времени основания 

Российской Академии наук 

(1724) 

1-4 08.02.2025 Советник по воспитанию 

Общешкольная линейка ко Дню 

памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг 

за пределами Отечества 

1-4 14.02.2024 Советник по 

воспитанию 

Выставка книг и словарей к 

Международному дню родного 

языка. 

1-4 21.02.2025 Библиотекарь, советник 

по воспитанию 

Мероприятия, посвященные 

Международному Женскому 

Дню 

1-4 март, 2025  

классные руководители, 

Неделя детской и юношеской 

книги 

1-4 март, 2025 зам. директора по ВР, 

библиотекарь, 

классные руководители 

11 лет со Дня воссоединения 

Крыма с Россией 

1-4 18.03.2025 Советник по воспитанию 

Инсценировка сказок к 

Всемирному дню театра 

1-4 28.03.2025 Руководитель школьного 

театра , советник 

по воспитанию 



239 
 

Космос без границ. 

Тематическая неделя 

1-4 апрель, 2025 зам. директора по ВР, 

советник по воспитанию, 

классные руководители 

Мероприятия к Всемирному 

дню здоровья 

1-4 07.04.2025 Советник по воспитанию 

День памяти о геноциде 

советского народа нацистами и 

их пособниками в годы ВОВ 

1-4 18.04.2025 Советник по воспитанию 

Мероприятия к всемирному 

дню Земли 

1-4 22.04.2025 Советник по 

воспитанию, ЗДВР 

Экологическая неделя (научно- 

просветительские мероприятия, 

экологические акции: 

«Макулатурный бум», 

«Батарейки, сдавайтесь!») 

1-4 апрель-май зам. директора по ВР, 

советник по воспитанию, 

классные руководители 

Праздник Весны и труда 1-4 01.05.2025 Советник по воспитанию 

Тематическая неделя, 

посвященная Дню Победы 

- выставки рисунков 

- участие в акциях 

«Окна Победы», 

«Бессмертный полк» и 

«Георгиевская ленточка» 

1-4 май, 2025 зам. директора по ВР, 

советник по воспитанию, 

классные руководители,  

Активисты Движения 

первых 

Международный день музеев 1-4 18.05.2025 Советник по воспитанию 

День детских общественных 

организаций России 

1-4 19.05.2025 Советник по воспитанию 

День славянской письменности 

и культуры 

1-4 24.05.2025 Советник по воспитанию 

Праздник «Прощание с 

начальной школой» 

4 май, 2025 классный руководитель 4 

класса 

Работа детского 

оздоровительного лагеря 

1-4 июнь, 2025 Начальник ДОЛ 

Внеурочная деятельность 

Составление расписания ДОП 

и ВД и запись учащихся в них 

1-4 август- сентябрь 

2024 

ЗДВР 

Реализация курсов 

внеурочной деятельности 

1-4 в течение года Педагоги ДОП 

образования и курсов 

внеурочной 

деятельности 

Разработка программ 

дополнительного образования в 

рамках персонифицированного 

финансирования. 

1-4 в течение года ЗДВР, педагоги 

дополнительного 

образования 

Участие в конкурсах 

различных уровней 

1-4 в течение 

года 

педагоги КВД и ДОП 

Внешкольные мероприятия 

Посещение мероприятий в ДК 

х. Чаплыгин 

1-4 в течение года ЗДВР, классные 

руководители, родители, 

советник по воспитанию 
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Посещение музеев, кинотеатра 1-4 в течение года классные  руководители, 

родители 

Организация предметно-пространственной среды 

Оформление 

стендов 

тематических 1-4 в течение года ЗДВР, ЗДУР, педагог- 

психолог, советник по 

воспитанию 

Оформление кабинетов к 

образовательным и памятным 

событиям: 

- День Знаний 

-День учителя 

- Новый год 

- День Защитника Отечества 

- Международный Женский 

день 

- День Победы 

1-4 в течение года классные руководители, 

родители 

Акция «Подари цветок школе» 1-4 в течение года  

классные руководители 

Организация фотозоны в фойе 1 

этажа ко Дню знаний 

1-4 2 сентября, 2024 ЗДВР 

Акция «Украсим школу к 

новому году» 

1-4 декабрь, 2024 классные руководители,  

Оформление школы к 8 марта 1-4 март, 2025  

классные руководители 

Оформление 

Победы 

школы  ко  Дню 1-4 май, 2025  

классные руководители 

Самоуправление 

Избирательная кампания в 

классах 

- выборы активов классов, 

распределение обязанностей; 

- принятие законов класса; 

- составление плана работы 

2-4 сентябрь классные руководители 

Оформление классного уголка 1-4 сентябрь-октябрь учащиеся, 

руководители 

классные 

Отчет о проведенной работе, 

корректировка плана 

2-4 январь, 

май 

Классные руководители 

Знакомство с системой 

самоуправления класса 

1 апрель Классные руководители 

Дежурство по классу и школе 2-4 в течение года Классные руководители 

Анкета для  диагностики 

потребности школьников в 

услугах дополнительного 

образования 

2-4 май Зам. директора по ВР, 

классные руководители 
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Профориентация 

Участие в цикле открытых 

уроков ПроеКТОриЯ 

1-4 сентябрь - 

декабрь, 2024 

Педагог-психолог, 

классные руководители 

Классные часы на тему: 

«Знакомство с профессией 

Предприниматель» 

1-4 ноябрь, 2024 классные руководители 

Тематические классные часы: 

«Мир моих интересов», 

«Профессии наших 

родителей», «Путь в 

профессию начинается в 

школе», «Моя мечта о будущей 

профессии», «Труд на радость 

себе и людям». 

1-4 в течение года Педагог-психолог, 

классные руководители 

Беседа с презентацией «В мире 

профессий» 

1-4 март, 2025 классные руководители 

Выступление на внеклассных 

мероприятиях родителей, 

представителей различных 

профессий 

1-4 в течение года классные руководители 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

Участие родителей, 

обучающихся в работе 

Родительского комитета 

1-4 1 раз в четверть Зам. директора по ВР 

Участие родителей в работе 

Родительского патруля 

1-4 в течение года соц.педагог 

Участие родителей в 

родительских лекториях 

1-4 в течение года педагог-психолог, 

классные руководители 

Проведение классных 

родительских собраний 

1-4 по графику Классные руководители 

Проведение общешкольных 

собраний 

1-4 ноябрь, апрель ЗДВР, ЗДУР 

Участие родителей в 

Школьной службе медиации 

1-4 по необходи- 

мости 

Зам. директора по ВР, 

социальный педагог, 

педагог-психолог. 

Индивидуальная работа с 

родителями 

1-4 в течение года Классные руководители 

Организация встреч родителей 

со специалистами, 

социальными работникам, 

медицинскими работниками, 

сотрудниками МВД 

1-4 в течение года Зам. директора по ВР,   

классные руководители 

Работа с родителями, 

организованная с 

использованием СФЕРУМ 

1-4 в течение года классные руководители 

Индивидуальные и групповые 

консультации в рамках 

1-4 в течение года педагог-психолог 
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психолого-педагогической 

поддержки детей 

   

Плановая работа с родителями 

по зачислению в 1 классы. 

 апрель администрация 

Плановая работа с родителями 

по зачислению на ДОП 

1-4 сентябрь ЗДВР 

Собеседование по организации 

летнего отдыха учащихся 

1-4 май Педагог-организатор, 

классные руководители 

Анкета для диагностики 

потребности родителей 

в услугах дополнительного 

образования 

1-4 май Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Детские общественные объединения 

День учителя 2-4 04.10.24 актив РДДМ, волонтеры 

Дни единых действий РДДМ 1-4 в течение года Советник по воспитанию 

Классные руководители 

Участие в движении «Орлята 

России» 

1-4 в течение года Классные руководители, 

советник по воспитанию 

Международный день 

благотворительности – анонс 

всех благотворительных акций 

2024-2025 учебного года 

1-4 5 сентября ЗДВР 

Международный день 

школьных библиотек 

2-4 26.10.23 актив РДДМ, волонтеры 

День отца 1-4 19.10.2024 Советник по 

воспитанию, волонтеры 

Праздничная линейка ко Дню 

государственного герба 

Российской Федерации 

1-4 25.11.2024 ЗДВР, педагог- 

организатор, советник по 

воспитанию, 

юнармейский отряд 

День Матери 2-4 26.11.23 актив РДДМ, волонтеры 

Международный женский день 2-4 08.03.23 актив РДДМ, волонтеры 

Акция «Батарейки, 

сдавайтесь!» 

1-4 в течение года ЗДВР, 

классные руководители, 

волонтеры 

Акция «Подари цветок школе» 1-4 сентябрь классные 

руководители, 

волонтеры 

Акция «Макулатурный бум» 1-4 апрель, 2024 ЗДВР, классные 

руководители, 

волонтеры 
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 Профилактика и безопасность 

Работа Совета профилактики 1-4 в течение года ЗДВР, классные 

руководители 

Обновление информационных 

уголков по безопасности 

1-4 в течение года ЗДВР, классные 

руководители 

Участие в тематических 

профилактических месячниках 

1-4 по отдельному 

плану 

Педагог-психолог,  

ЗДВР, классные 

руководители 

Неделя безопасности. Общий 

урок ОБЖ 

по теме «Терроризм – угроза 

обществу» 

1-4 02.09.-06.09.2024 ЗДВР, учитель ОБЖ, 

классные руководители 

Общешкольная линейка 

«Вместе против террора». 

1-4 03.09.2024 Зам. директора по ВР,  

Беседа с тренировкой на тему 

«Пожарная безопасность» с 

участием сотрудников ПСЧ 

1-4 1-2 неделя 

сентября 

ЗДВР, 

классные руководители 

Беседа на тему «Основы 

профилактики ДДТТ» с 

участием инспектора ГИБДД 

1-4 1-2 неделя 

сентября 

ЗДВР, 

классные руководители 

Дни финансовой грамотности.  

 

1-4 в течение года ЗДВР, 

классные руководители 

Классные часы «Откуда 

берутся деньги» 

1-4 по графику классные руководители 

Неделя 

безопасности. 

Акция 

«Внимание! 

Дети!»: 

- классный час, 

- оформление кл. уголков по 

ПДД, 

-памятки для обучающихся и 

родителей, 

-маршрутные листы 

«Безопасная дорогав школу», 

- экскурсии к пешеходному 

1-4 сентябрь 2024 ЗДВР, 

классные руководители 

переходу вблизи ОО; 

- занятия на мобильном 

автогородке; 

Ш/конкурс рисунков «Береги 

свою жизнь». 

   

Участие в месячнике 

безопасности 

1-4 сентябрь-октябрь ЗДВР, классные 

руководители 

Всероссийский урок 

Безопасности  школьников 

в сети Интернет. 

1-4 октябрь ЗДВР, 

классные 

руководители, 

учитель 
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информатики 

Тематическая неделя 

«Осторожно! 

Осенний лед!» 

1-4 ноябрь ЗДВР, 

классные руководители 

День борьбы со СПИДом 

(классные часы. Внеклассные 

мероприятия) 

1-4 01.12.24 ЗДВР, классные 

руководители, 

 

Реализация плана 

мероприятий по 

предупреждению несчастных 

случаев на водных объектах в 

осенне-зимний и весенне-летний 

периоды 2024-2025 года 

1-4 в течение года ЗДВР, 

классные руководители 

День памяти жертв ДТП 

(линейка, акция «Свеча 

памяти»). 

1-4 22.11.24 Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор 

Беседа «Незнание закона не 

освобождает от 

ответственности» 

1-4 январь, 2025 классные 

руководители, 

социальный педагог 

Международный 

день борьбы с 

наркоманией и 

наркобизнесом 

-классные часы, 

беседы с 

приглашением 

специалистов. 

Конкурс творческих работ «Мы 

выбираем жизнь!» 

1-4 февраль-март, 

2025 

ЗДВР, 

классные 

руководители, педагог- 

организатор 

Участие во Всемирном дне 

гражданской обороны 

1-4 01.03.25 учитель ОБЖ 

Неделя безопасности 

«Осторожно! 

Весенний лед». 

1-4 март, 2025 ЗДВР, 

классные руководители 

38-я годовщина аварии на 

ЧАЭС: 

- конкурс творческих работ 

«Чернобыль глазами детей» 

выпуск листовок 

1-4 апрель, 2025 классные 

руководители, педагог- 

организатор 

День пожарной охраны. 

Всероссийский открытый урок 

ОБЖ 

1-4 30.04.2025 Классные 

руководители, учитель 

ОБЖ, ЗДВР 
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Тематическая неделя «Дети 

против огненных забав»: 

классные часы «Сбережем леса 

от пожаров» 

- беседы с приглашением 

специалистов 

- экскурсии в пожарную часть 

1-4 май, 2025 ЗДВР, 

классные 

руководители, 

учитель ОБЖ 

Тематическаянеделя 

«Здравствуй, лето!» 

1-4 май, 2025 ЗДВР, 

классные 

руководители, педагог- 

организатор 

Онлайн-уроки 

финансовой грамотности 

1-4 в течение года ЗДВР, 

классные руководители 

Посещение на дому семей 

учащихся, состоящих на 

различных видах учета. 

1-4 в течение года классные 

руководители, ЗДВР 

Анкетирование учащихся на 

тему «Жестокое обращение в 

семье» (1 – 4) 

1-4 сентябрь-октябрь Педагог - 

психолог 

Индивидуальные консультации 

с проблемными детьми по 

запросу классных 

руководителей 

1-4 в течение года Педагог - 

психолог 

Беседа «Ответственность 

несовершеннолетних» 

1-4 сентябрь ЗДВР 

«Каникулы – безопасное 

время» беседа с учащимися 

«группы риска» по 

безопасному поведению на 

каникулах 

1-4 перед выходом 

на осенние, 

зимние, 

весенние, летние 

каникулы 

ЗДВР 

Включение в тематику 

родительских собраний тем 

направленных на снижение 

масштабов злоупотребления 

алкоголем и снижение 

масштабов употребления ПАВ, 

электронных сигарет 

1-4 в течение года классные руководители 

Родительский лекторий: 1-4 на род. 

собраниях в 

течение года 

Педагог - психолог 

- «Возрастные психолого- 

педагогические 

особенности 

(младший школьник)» 

  Педагог - психолог 
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Социальное партнерство 

Учреждения  хутора Мероприя 

тия 

Периодичность Организатор 

взаимодействия 

Амбулатория х. Чаплыгин Профилак 

тические 

мероприя 

тия 

(беседы, 

лекции и 

т.д.) 

в течение года медсестра 

ДК  х. Чаплыгин Культурн

о- 

развлекат

ельные 

программ

ы 

в течение года ЗД по ВР, классные 

руководители, 

родители, советник по 

воспитанию 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙРАЗДЕЛ 
 

 Учебный план начального общего образования 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

начального общего образования (1-3 класс) 

 муниципального бюджетного общеобразовательного  учреждения  

средней общеобразовательной  школы № 24х. Чаплыгин 

муниципального образования  Гулькевичского  района имени Героя Советского Союза И.А. 

Максименко  Краснодарского  края 

на 2024 — 2025 учебный год 

 

Пояснительная записка 

Цели и задачи образовательной организации. 

 Цель реализации основной образовательной программы начального общегообразования 

МБОУ СОШ № 24 им. И.А. Максименко — обеспечение выполнения требований ФГОС НОО-

2021 года и  ФООП. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных задач: 

➢ формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, 

сохранение и укрепление здоровья; 

➢ обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником 

целевых установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося младшего школьного 

возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

➢ становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности и 

неповторимости; 

➢ обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

➢ достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования всеми 

обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

➢ обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

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

выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, 

организацию общественно полезной деятельности; 

➢ организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

➢ участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды; 

➢ предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 

➢ включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды. 

 

Ожидаемые результаты  

           Достижение уровня  функциональной  грамотности обучающихся, включающей 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу готовности к успешному 
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взаимодействию с изменяющимся миром и формирование личностных качеств обучающихся и 

ранней профориентации в мире профессий 

 

Особенности и специфика образовательной организации 

Школареализует ФООП, ФГОС НОО-2021 годаи ФГОС НОО обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья,являетсяЦентром образования естественно-научного и 

технологического профилей «Точки  роста»федерального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование», реализует Всероссийский  проект «Самбо в 

школу»,«Шахматы», «Разговор о правильном питании», «Школьный театр».  

 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

Школа реализует основную образовательную программу начального общего образования 

ФГОС-2021 года. Нормативный срок освоенияпрограммы -4 года. 

 

Нормативная база для разработки учебного плана 

Учебный план составлен на основе федеральных нормативных документов: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный  приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31 мая  2021 года № 286 (далее ФГОС НОО-2021); 

-Федеральная образовательная программа начального общего образования, 

утвержденная приказом Минпросвещения России от 18 мая 2023 г. № 372 ( далее – ФООП 

НОО);  

- Приказ Министерства просвещения России от 22.03.2021 г. № 115 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

- Универсальные кодификаторы распределённых по классам проверяемых требований к 

результатам освоения основной образовательной программы по уровням общего образования и 

элементов содержания по учебным предметам для использования в федеральных и 

региональных процедурах оценки качества образования, одобренные решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (ФУМО) (протокол от 

12.04.2021г. № 1/21), подготовленные Федеральным государственным бюджетным научным 

учреждением «Федеральный институт педагогических измерений» и размещенных на сайте 

http://fipi.ru/metodicheskaya-kopilka/univers-kodifikatory-oko; 

-  Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020г. 

№ 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» 

(СП 2.4.3648-20); 

- Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021г. № 

2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания» (СанПин 1.2.3685-21); 

Приказ Минпросвещения России от 21сентября 2022 г. № 858 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность  и установления предельного срока использования исключенных учебников» ( 

далее – Федеральный перечень); 
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- Приказ Минобрнауки России от 9 июня 2016 г. № 699 «Об утверждении перечня 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

 

Режим функционирования образовательной организации 

 

       Организация образовательного процесса  в МБОУ СОШ № 24 им. И.А. Максименко 

регламентируется календарнымучебнымграфиком. 

Режимфункционированияустанавливается в соответствии с СанПин2.4.3648-20, СанПин 

1.2.3685-21 и Уставом МБОУ СОШ № 24И.А. Максименко. 

 

Дата начала и окончания учебного года: 

 -начало учебного года – 2 сентября 2024 года 

 -окончание учебного года – 26 мая 2025 года 

Продолжительность учебных периодов, сроки и продолжительность каникул 
 

Учебный  

период 

Сроки 

учебных периодов 

Количество 

учебных 

недель 

Каникулы Сроки  

каникул 

Количество  

дней 

Выход на  

занятия 

I  четверть I 

полугодие 

02.09 - 25(26).10. 8 недель Осенние 26(27).10- 

04.11 

9 05.11.24г. 

II четверть 05.11-27(28).12 8 недель Зимние 28(29).12- 

08.01 

9 09.01.25г. 

III четверть IIполугодие 09.01.-21.(22)03 

 

11 недель Весенние 22(23).03-

30.03 

9 31.03.25г. 

IV четверть 31.03-26.05 7 недель Летние 27.05-31.08 8недель  

 Итого   34 недели     

 

Дополнительные каникулы для 1-х классов  15.02.2025 по 23.02.2025года  

Продолжительность учебного года и учебных периодов: 

Обучение в 1-х классах осуществляется в режиме пятидневной учебной недели. 

В 1 классе обучение осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований: 

- использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии:  

по  35 минут (сентябрь-октябрь 3 урока,1 день – 4 урока;  ноябрь-декабрь 4 урока, 1 день-5 

уроков); 

по 40 минут (январь-май 4 урока, 1 день 5 уроков включая физическую культуру); 

- в середине учебного дня проводится динамическая пауза продолжительностью 40 минут; 

-дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

               Продолжительность учебного года в 1 классах – 33 учебные недели, во 2-3 классах – 

34 учебные недели. 

Режим начала занятий, расписание звонков 
1 смена (1класс) 1смена (1 класс (3 и 4 четверть), 2-11 классы)  

1 четверть 2 четверть  понедельник Вторник-

пятница 

Суббота 

1 урок 8.30 – 9.05 

2 урок 9.15 – 9.50 

Динамическая 

пауза 9.50–10.30 

3 урок 10.30 – 11.05 

 

1 урок 8.30 – 9.05 

2 урок 9.15 – 9.50 

Динамическая 

пауза 9.50–10.30 

3 урок 10.50 – 11.25 

4 урок 11.35 – 12.10  

 1 урок 

 2 урок 

 3 урок 

 4 урок 

 5 урок 

 6 урок 

 7 урок 

9.10 – 9.50 

10.10 – 10.50 

11.00–11.40 

12.00 – 12.40 

13.00 – 13.40 

13.50 – 14.30 

14.35 – 15.15 

8.30 – 9.10 

9.30 – 10.10 

10.20–11.00 

11.20 – 12.00 

12.20 – 13.00 

13.10 – 13.50 

13.55 – 14.35 

8.00-8.40 

8.45-9.25 

9.30-10.10 
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Перерыв между урочной и внеурочной деятельностью не менее 30 минут. 
Классы Время начала занятий  

 внеурочной деятельности  

 1 смена 

1  с 11.35 (1 четверть) 

1  с 12.05 (2 четверть) 

1 с 13.35 (3, 4 четверть) 

2  с 13.35 

3 с 13.35 

 

Максимально  допустимая нагрузка обучающихсяобучающихся 1-го класса -21 час в неделю, 2 

и 3-го класса – 23 часа в неделю. 

 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации учебного плана 

Изучение учебных предметов обязательной части учебного плана организуется с 

использованием учебников, включенных в Приказ Минпросвещения России от 21сентября 

2022 г. № 858 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность  и установления 

предельного срока использования исключенных учебников» (далее – Федеральный перечень), 

приказ Минобрнауки России от 9 июня 2016 г. № 699 «Об утверждении перечня организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»,а также перечнем учебников, 

утвержденным решением педагогического совета от 22.03.2024 года протокол № 4 

(Приложение 1). 
 

Особенности учебного плана 

Формирование у обучающихся 1-3 классов современной культуры безопасности 

жизнедеятельности реализуется средствами модулей: «Урочная деятельность», «Внеурочная 

деятельность», «Классное руководство» и «Профилактика и безопасность» через учебный 

предмет « Окружающий мир» в объеме 2-х часов. 

Обучение шахматам реализуется в рамках дополнительного образования -  «Шахматы» в 

разновозрастных группах 1-3 классов. 

Изучение  предмета «Физическая культура» в 1- 3 классах организовано в режиме 3-х 

часов в неделю.Всероссийский проект  «Самбо в школу» реализуется в  1-3 классе  в рамках 

учебного предмета «Физическая культура», как 3-й час физической культуры.  

Дополнительная двигательная активность обучающихся 1-х классов обеспечивается за 

счет физкультминуток, организованных подвижных игр на переменах, динамической паузой в 

середине учебного дня (после 2 урока), продолжительность 40 минут. 

        Курсы «Функциональная грамотность: Учимся для жизни»  реализуются в рамках 

внеурочной деятельности для формирования функциональной грамотности обучающихся. 

Курс «Разговоры о важном» реализуется в рамках внеурочной деятельности в 1-3 классах, в 

объеме 1 часа в неделю. 

Учебный предмет «Кубановедение» с I по III класс реализуется  в формате курса 

внеурочной деятельности, в объеме 1 часа в неделю.  

 

 

Региональная специфика учебного плана 

Региональной спецификой учебного плана школыявляется ведение учебного предмета 
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«Кубановедение» с I  по III  класс в формате курса внеурочной деятельности, в объеме 1 часа в 

неделю.  

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

Часть учебного плана МБОУ СОШ №24 им. И. А. Максименко формируемая 

участниками образовательных отношенийв I-III классах    направлена на реализацию 

регионального компонента и распределена на реализацию  курса «Самбо». 

 

Деление классов на группы 

Деление классов  на группы не производится. 

 

Учебный план для I-х классов 

          Учебные планыМБОУ СОШ №24 им. И.А. Максименкодля I-IIIклассов даны в 

приложении: 

Приложение № 2Таблица – сетка часов учебного плана для I-го класса. 

Приложение № 3Таблица – сетка часов учебного плана для II-гокласса. 

Приложение № 4Таблица – сетка часов учебного плана для III-го класса. 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Промежуточная аттестация обучающихся первого классов МБОУ СОШ №24 им. И.А. 

Максименконе проводится, в соответствии с  «Положением о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» 

(утверждённым протоколом педсовета №3 от 29.12.2023г.). 

Обучение в 1-х классах проводится без балльного оценивания занятий обучающихся и 

домашних заданий. Результаты деятельности ученика в 1-го классах оцениваются по каждому 

учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам учебного года в виде «освоил» или 

«не освоил» и по содержанию портфолио (как способе накопления и оценкииндивидуальных 

достижений ребенка в период его обучения). 

Портфолио является способом фиксирования, накопления и оценки работ, результатов 

учащегося, свидетельствующих о его усилиях, прогрессе и достижениях в различных областях 

за определенный период времени. Портфолио позволяет учитывать результаты в 

разнообразных видах деятельности: учебной, творческой, социальной, коммуникативной. 

Промежуточная аттестация обучающихся  II-IV классов  МБОУ СОШ №24им. И.А. 

Максименкоосуществляется по итогам года, в соответствии с соответствии с  «Положением о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся» (утверждённым протоколом педсовета №3 от 29.12.2023г.). 

Форма промежуточной аттестации – тестовая, контрольная работа и в форме всероссийской 

проверочной работы.     

 Годовая промежуточная аттестация  учащихся II-IVклассовпроводится на основе результатов 

четвертных промежуточных аттестаций. Округление результата проводится в сторону 

результатов промежуточной аттестации  за последние две четверти. В случае чередования 

оценок промежуточной аттестации по четвертям годовая оценка выставляется с учетом 

результатов за третью четверть учебного года.  

       Четвертные отметки успеваемости обучающихся выводятся по окончании учебной 

четверти на основе текущих отметок успеваемости, выставленных обучающимися в классный 

журнал, по результатам выполнения контрольных работ, проведенных согласно рабочим 

программам изучения соответствующих учебных предметов.  

      Условием преподавания курса ОРКСЭ является безотметочное обучение. В журнал не 

выставляются текущие, четвертные, годовые оценки. На странице предметной сводной 

ведомости журнала и в личном деле учащихся 4-го класса делается запись – «освоен» или «не 
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освоен». 

В итоговой оценке 4 класса выделяются две составляющие: 

• результаты промежуточной аттестации обучающихся,  

• результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися 

основных формируемых способов действий в отношении к опорной системе знаний, 

необходимых для получения общего образования следующего уровня. 

           Результаты итоговой оценки освоения образовательной программы начального общего 

образования используются для принятия решения о переводе обучающихся для получения 

основного общего образования. 

Годовая промежуточная аттестация во II и III классе проводится по математике и русскому 

языку, в IV классе по результатам ВПР по математике и русскому языку.  

 

Кадровое  и методическое обеспечение    соответствует требованиям учебного плана 

 

Директор МБОУ СОШ №24 

им. И.А. МаксименкоЕ.В. Дворянинова 

 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ  2 

 

 

 

 
Таблица-сетка часов 

учебного плана муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  

средней общеобразовательной школы № 24х. Чаплыгин 

муниципального образования Гулькевичский  район  

имени  Героя Советского Союза И.А. Максименко 

для I класса 2024 – 2025  учебный  год 
Предметная область Учебный предмет Количество часов в неделю 

1 2 3 4 

2024-2025 2025-2026 2026-2027 2027-2028 

Обязательная часть 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 5 

Литературное чтение 4 4 4 4 

Иностранный язык Иностранный язык 0 2 2 2 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание ("Окружающий 

мир") 

Окружающий мир 2 2 2 2 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

0 0 0 1 

Искусство Изобразительное искусство 1 1 1 1 

Музыка 1 1 1 1 

Технология Труд (технология) 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 2 

Итого 21 23 23 23 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Внеурочная деятельность  

Разговор о важном 1 1 1 1 

Функциональная грамотность «Учимся для жизни» 1 1 1 1 

Кубановедение 1 1 1 1 

Итого внеурочная деятельность 3 3 3 3 

ИТОГО недельная нагрузка 24 26 26 26 

Количество учебных недель 33 34 34 34 

Всего часов в год 693 782 782 782 

Утверждено 

решением педсовета    

протокол № 1от 30.08.2024 г.                                                                                                                                                                                                                                                                              

Директор  МБОУ СОШ № 24 

им. И.А. Максименко 

_____________Е.В. Дворянинова 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  3 

 

 

 

 
Таблица-сетка часов 

учебного плана муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  

средней общеобразовательной школы № 24х. Чаплыгин 

муниципального образования Гулькевичский  район  

имени  Героя Советского Союза И.А. Максименко 

для II класса 2024 – 2025  учебный  год 
Предметная область Учебный предмет Количество часов в неделю 

1 2 3 4 

2023-2024 2024-2025 2025-2026 2026-2027 

Обязательная часть 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 5 

Литературное чтение 4 4 4 4 

Иностранный язык Иностранный язык 0 2 2 2 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание ("Окружающий 

мир") 

Окружающий мир 2 2 2 2 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

0 0 0 1 

Искусство Изобразительное искусство 1 1 1 1 

Музыка 1 1 1 1 

Технология Труд (технология) 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 2 

Итого 21 23 23 23 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Внеурочная деятельность  

Разговор о важном  1 1 1 

Функциональная грамотность «Учимся для жизни»  1 1 1 

Кубановедение  1 1 1 

Итого внеурочная деятельность  3 3 3 

ИТОГО недельная нагрузка 21 26 26 26 

Количество учебных недель 33 34 34 34 

Всего часов в год 693 782 782 782 

  

Утверждено 

решением педсовета    

протокол № 1от 30.08.2024 г.                                                                                                                                                                                                                                                                              

Директор МБОУ СОШ № 24 

им. И.А. Максименко 

_____________Е.В. Дворянинова 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  4 

 

 

 

 
 

Таблица-сетка часов 

учебного плана муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  

средней общеобразовательной школы № 24х. Чаплыгин 

муниципального образования Гулькевичский  район  

имени  Героя Советского Союза И.А. Максименко 

для III класса 2024 – 2025  учебный  год 
Предметная область Учебный предмет Количество часов в неделю 

1 2 3 4 

2022-2023 2023-2024 2024-2025 2025-2026 

Обязательная часть 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 5 

Литературное чтение 4 4 4 4 

Иностранный язык Иностранный язык 0 2 2 2 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание ("окружающий 

мир") 

Окружающий мир 2 2 2 2 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

0 0 0 1 

Искусство Изобразительное искусство 1 1 1 1 

Музыка 1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 2 3 3 2 

Итого 20 23 23 23 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Наименование учебного курса     

Кубановедение 1 0 0 0 

Итого 1 0 0 0 

Внеурочная деятельность  

Разговор о важном   1 1 

Функциональная грамотность «Учимся для жизни»   1 1 

Кубановедение   1 1 

Итого внеурочная деятельность   3 3 

ИТОГО недельная нагрузка 21 23 26 26 

Количество учебных недель 33 34 34 34 

Всего часов в год 693 782 782 782 

 

Утверждено 

решением педсовета    

протокол № 1от 30.08.2024 г.                                                                                                                                                                                                                                                                              

Директор  МБОУ СОШ № 24 

им. И.А. Максименко 

_____________Е.В. Дворянинова 
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 План внеурочной деятельности НОО в МБОУСОШ№24 им.И.А.Максименко 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС НОО направлена на 

достижение планируемых результатов освоения программы начального общего образования с 

учётом выбора участниками образовательных отношений учебных курсов внеурочной 

деятельности из перечня, предлагаемого в МБОУ СОШ№ 24 им. И.А.Максименко. 

Внеурочная деятельность в МБОУ СОШ № 24 им. И.А.Максименко осуществляется 

посредством различных форм организации, отличных от урочной системы обучения, таких как 

экскурсии, хоровые студии, секции, круглые столы, конференции, олимпиады, конкурсы, 

соревнования, спортивные клубы, общественно полезные практики и другое. 

Назначение плана внеурочной деятельности – психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся с учетом успешности их обучения, уровня социальной адаптации и развития, 

индивидуальных способностей и познавательных интересов. 
Основными задачами организации внеурочной деятельности являются: 

- поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируемых результатов 

освоения программы начального общего образования; 

- совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных умений в 

разновозрастной школьной среде; 

- формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом правил безопасного 

образа жизни; 

- повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к познавательной и 
проектно-исследовательской деятельности с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

участников; 
- развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление качеств, 

обеспечивающих успешность участия в коллективном труде: умение договариваться,подчиняться, 
руководить, проявлять инициативу, ответственность; становление уменийкоманднойработы; 
- поддержкадетскихобъединений,формированиеуменийученическогосамоуправления; 

- формированиекультурыповедениявинформационнойсреде. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личностиобучающегосяс 

учетом намеченных задач внеурочной деятельности. Все ее формы представляются в 

деятельностных формулировках, что подчеркивает их практико-ориентированныехарактеристики. 

При выборе направлений и отборе содержания обучения МБОУ СОШ № 8 им. Н.К. 

Пархоменко учитывает: 

- особенности образовательной организации (условия функционирования, тип школы, 
особенности контингента,кадровый состав); 

- результатыдиагностикиуспеваемостииуровняразвитияобучающихся, проблемыи трудности их 
учебной деятельности; 

- возможностьобеспечитьусловиядляорганизацииразнообразныхвнеурочныхзанятийиих 
содержательная связь с урочнойдеятельностью; 

- особенности информационно-образовательной среды образовательной организации, 
национальные и культурные особенности региона. 

Общий объем внеурочной деятельности в МБОУ СОШ № 24 им. И.А.Максименко не 
превышает10 часов в неделю. 

Один час в неделю отводится навнеурочное занятие «Разговорыоважном». 

Внеурочные занятия «Разговоры о важном» направлены на развитие ценностного 

отношения обучающихся к своей родине– России, населяющим ее людям, ее уникальной истории, 

богатой природе и великой культуре. Внеурочные занятия «Разговоры о важном должны быть 

направлены на формирование соответствующей внутренней позиции личности обучающегося, 

необходимой ему для конструктивного и ответственного поведения в обществе. 

Основной формат внеурочных занятий «Разговоры о важном» – разговор и (или) беседа с 

обучающимися.Основныетемызанятийсвязаныважнейшимиаспектамижизничеловекав 
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современной России: знанием родной истории и пониманием сложностей современного мира, 

техническим прогрессом и сохранением природы, ориентацией в мировой художественной 

культуре и повседневной культуре поведения, доброжелательным отношением к окружающим и 

ответственным отношением к собственным поступкам. 

С учётом образовательных потребностей и интересов обучающихся, запросов родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, возможностей школы в МБОУ 

СОШ№24 им. И.А.Максименко реализуются следующие направления внеурочной деятельности. 

1. Спортивно-оздоровительная деятельность направлена на физическое развитие школьника, 
углубление знаний об организации жизни и деятельности с учетом соблюдения правил здорового 

безопасного образа жизни. 
2 Проектно-исследовательская деятельность организуется как углубленное изучение учебных 

предмето в в процессе совместной деятельности по выполнению проектов. 
3 .Коммуникативная деятельность направлена на совершенствование функциональной 

коммуникативной грамотности, культуры диалогического общения и словесного творчества. 

1. Художественно-эстетическая творческая деятельность организуется как система разнообразных 

творческих мастерских по развитию художественного творчества, способности к импровизации, 
драматизации, выразительному чтению, а также становлению умений участвовать в 

театрализованнойдеятельности. 

2. Информационная культура предполагает учебные курсы в рамках внеурочной деятельности, 

которые формируют представления обучающихся о разнообразных современных 
информационных средствах инавыки выполненияразных видов работ на компьютере. 

3. Интеллектуальные марафоны организуются через систему интеллектуальных 

соревновательных мероприятий, которые призваны развивать общую культуру и эрудицию 

обучающегося, егопознавательныеинтересу и способностиксамообразованию. 

4. «Учение с увлечением!»включает системузанятийв зоне ближайшегоразвития,когда учитель 

непосредственно помогает обучающемуся преодолеть трудности, возникшие при изученииразных 

предметов. 

К участию во внеурочной деятельности в МБОУ СОШ №24 им. И.А.Максименко 

привлекаются организации и учреждения дополнительного образования, культуры и спорта 

ДЮСШ «Сокол»,ДЮСШ «Заря». 
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ТАБЛИЦА-СЕТКАЧАСОВ 

планавнеурочнойдеятельности,начальногообщегообразования для 

1 классана2024-2025учебный год 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

 

Наименование курса 

внеурочной деятельности 

Количествочасоввнеделю 

1 2 3 4 

2024- 

2025г 
. 

2025- 

2026г. 

2026- 

2027г. 

2027-2028г. 

Спортивно- 

оздоровительное 

ДООП«Здоровыйобразжизни» 1 1 1 1 

Духовно- 

нравственное 

Факультатив«Кубановедение» 1 1 1 - 

Социальное ДООП«Школабезопасности» 1 1 1 1 

ДООП«Разговор о правильном 

питании» 

1 1 1 1 

Общеинтеллектуа- 
льное 

Факультатив«Функциональная 

грамотность «Учимся для 

жизни»» 

1 1 1 1 

ДООП«Информатикавиграх» 2 2 2 2 

Общекультурное ДООП«Шахматы» 1 1 1 1 

Кружок«Разговороважном» 1 1 1 1 

ДООП«Творческаямастерская» 1 1 1 1 

Всего(поклассам): 10 10 10 10 

Итого: 40 

 

ТАБЛИЦА-СЕТКАЧАСОВ 

планавнеурочнойдеятельности,начальногообщегообразования 

для2 классана2024-2025учебныйгод 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

 

Наименование курса 

внеурочной деятельности 

Количествочасоввнеделю 

1 2 3 4 

2023- 
2024г. 

2024- 
2025г. 

2025- 
2026г. 

2026- 
2027г. 

Спортивно- 

оздоровительное 

ДООП«Здоровыйобразжизни» 1 1 1 1 

Духовно-нравственное Факультатив«Кубановедение» - 1 1 1 

Кружок«Разговороважном» - 1 1 1 

Кружок«Культураиэтикавказачьей 

семье» 

- 1 1 1 
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Социальное ДООП«Школабезопасности» 1 1 1 1 

ДООП«Разговороправильном 

питании» 

1 1 1 1 

Общеинтеллектуальное Факультатив«Функциональная 

грамотность«Учимсядляжизни»» 

1 1 1 1 

ДООП«Информатикавиграх» 1 1 1 1 

Общекультурное ДООП«Шахматы» 1 1 1 1 

ДООП«Робототехника» - - 1 1 

ДООП«Творческаямастерская» - 1 1 1 

Всего(поклассам): 5 10 8 7 

Итого: 30 

ТАБЛИЦА-СЕТКАЧАСОВ 

планавнеурочнойдеятельности,начальногообщегообразования 

для3 классана2024-2025учебныйгод 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

 

Наименование курса 

внеурочной деятельности 

Количествочасоввнеделю 

1 2 3 4 

2022- 
2023г. 

2023- 
2024г. 

2024- 
2025г. 

2025-2026г. 

Спортивно- 

оздоровительное 
ДООП«Здоровыйобраз жизни» 1 1 1 1 

Духовно- 

нравственное 

Кружок«Разговороважном» 1 1 1 1 

Факультатив«Кубановедение» 1 1 1 1 

Социальное ДООП«Школабезопасности» 1 1 1 1 

ДООП«Разговоро 

правильномпитании» 

- - 1 1 

Общеинтеллектуа- 
льное 

Факультатив 

««Функциональная 

грамотность«Учимсядля 

жизни»»» 

1 1 1 1 

ДООП«Информатикав играх» 1 1 1 1 

Общекультурное ДООП«Шахматы» 1 1 1 1 

ДООП«Творческая 
мастерская» 

- - 1 1 

Всего(поклассам): 7 7 8 8 

Итого: 30 
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3.4.Календарный план воспитательной работы НОО 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

                     МБОУ СОШ № 24 им. И.А. МАКСИМЕНКО 

                                 НА 2024-2025 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Начальная школа (1-4 классы) 

Урочная деятельность 

Виды, формы и содержание Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Дни финансовой 

грамотности 

1-4 в течение 

года 

Классные 

руководители, 

учитель Фин.гр. 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (приуроченный ко Дню 

гражданской обороны 

Российской Федерации) 

1-4 октябрь, 

2024 

Учитель ОБЖ, классные 

руководители 

Урок  правовой грамотности 

«Права человека» 

1-4 декабрь, 

2024 

Учитель истории и 

обществознания, 

классные руководители 

«Киноуроки в школах 

России» 

1-4 в течение 

года 

Классные 

руководители 

Всероссийская олимпиада 

школьников (школьный 

уровень) 

4 октябрь 

2024 

Учителя нач.кл. 

Уроки мужества 1-4 в течение 

года 

Классные 

руководители 

Международный день 

художника 

1-4 08.12.2024 Учителя нач.кл. 

День заповедников и 

национальных парков 

1-4 11.01.2025 Учителя нач.кл. 

Международный день 

памятников и исторических 

мест 

1-4 18.04.2025 Учителя нач.кл. 

Классное руководство 

Составление социального 

паспорта класса 

1-4 август- 

сентябрь 2024 

Классные 

руководители 

Работа с Планом ВР 1-4 в течение года Классные руководители 

Посещение семей 

СОП+внутр.контроль 

1-4 в течение года (по 

запросу) 

Кл. рук.,зам. по ВР, 

администрация школы 

Классный час «День 

солидарности в борьбе с 

терроризмом» 

1-4 03.09.2024 Классные руководители 

Международный  день  памяти 1-4 11.09.2024 Классные руководители 

жертв фашизма (презентация)    

Поздравление  бабушек и 

дедушек ко Дню пожилого 

человека 

1-4 01.10.2024 Классные руководители 
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Подготовка ко Дню учителя 1-4 сентябрь, 2024 Классные руководители 

Поздравительная программа ко 

Дню отца 

1-4 18-19.10.2024 Классные руководители 

Классный час 

«Международный день 

Толерантности» 

1-4 15.11.2024 Классные руководители 

Подготовка ко Дню матери 1-4 ноябрь, 2024 Классные руководители 

Выставка рисунков «Герб моей 

семьи», ко Дню 

Государственного герба РФ 

1-4 28-29.11.2024 Классные руководители 

Беседа «Доброта спасет мир», к 

Международному дню 

инвалидов 

1-4 03.12.2024 Классные руководители 

Беседа на тему: 

«Конституция - основной закон 

моей страны». 

1-4 12.12.2024 Классные руководители 

Классный час «День полного 

освобождения Ленинграда от 

фашистской 

блокады (1944 год) – 80 лет» 

1-4 20-26.01.2025 Классные 

руководители 

Просмотр презентации ко Дню 

победы в Сталинградской битве 

1-4 03.02.2025 Классные руководители 

Классный час «День 

защитника Отечества» 

1-4 17-21.02.2025 Классные 

руководители 

Подготовка к 8 марта 1-4 февраль-март, 

2025 

Классные руководители 

Гагаринский урок «Космос 

- это мы» 

1-4 11.04.2025 Классные 

руководители 

Классный час «День Победы 

советского народа в Великой 

Отечественной 

войне 1941 – 1945 годов» 

1-4 05-08.05.2025 Классные руководители 

Просмотр мультфильмов ко 

дню славянской письменности и 

культуры 

1-4 23.05.2025 Классные руководители 

Основные школьные дела 

День знаний: 

Общешкольная торжественная 

линейка 

1-4 2 сентября Классные руководители, 

советник по воспитанию, 

Классные часы к Дню Знаний и 

«Урок мира». 

1-4 2 сентября Классные руководители 

Подъем Флага РФ  

исполнение Гимна РФ  

1-4 каждый 

понедельник 

Замдиректора по ВР 

советник по воспитанию 

Спуск Флага РФ  1-4 каждая пятница Замдиректора по ВР 

советник по воспитанию 
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Общешкольная линейка 

«Вместе против террора!». 

«Герои России. Специальная 

военная операция» 

1-4 3 сентября Классные руководители, 

Замдиректора по ВР 

советник по воспитанию 

Международный день 

благотворительности – анонс 

всех благотворительных акций 

2024-2025 учебного года 

1-4 5 сентября Замдиректора по ВР 

советник по воспитанию 

,активисты Движения 

Первых 

Участие в школьной акции 

«Батарейки, сдавайтесь!» 

1-4 в течение года Классные 

руководители 

Участие в акции «Письмо 

солдату» 

1-4 в течение года Классные 

руководители 

Акция «Доброкрышка 

Ухтышка» 

1-4 в течение года Советник по воспитанию 

Акция «Макулатурный бум» 1-4 апрель, 2025 классные руководители 

Просмотр видеопрезентации к 

Международному дню 

распространения грамотности 

2-4 8 сентября Советник по воспитанию 

Участие в школьной акции 

«Запишись в кружок или 

секцию!» 

1-4 02.09.-06.09.2024 Замдиректора по ВР 

советник по 

воспитанию 

 

День бега. «Кросс нации –

2024» 

1-4 сентябрь Учитель физической 

культуры 

Советник по воспитанию 

Кл. часы «Час добра и 

уважения» (ко дню пожилых 

людей) 

1-4 30.09-04.10.2024г. Классные руководители 

Поздравительная акция ко Дню 

пожилого человека «С любовью 

в сердце»  

1-4 01.10.2024 Советник по 

воспитанию 

Библиотечный урок «Правила 

общения с книгой» 

1-4 02.10.2024 библиотекарь 

Акция к всемирному дню 

защиты животных «Большая 

помощь маленькому другу» 

1-4 04.10.2024 Советник по воспитанию 

Концерт ко Дню учителя 1-4 04.10.2024 Замдиректора по ВР, 

советник по 

воспитанию, классные 

руководители 

 

«Веселые старты» ко дню отца 

(с приглашением отцов, 

дедушек, …) 

1-4 19.10.2024 Учитель физической 

культуры, советник по 

воспитанию 

Конкурс чтецов приуроченный 

к международному дню 

школьных библиотек 

1-4 24.10.2024 Классные руководители, 

библиотекарь, 

советник по воспитанию 

Посвящение в «Орлята 

России»! 

1-4 25.10.2024 Советник по 

воспитанию, кл.рук. 1 

класса 
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Выставка композиций из 

природных материалов «Осень- 

чудная пора!» 

1-4 21.10-24.10.24 Замдиректора по ВР 

советник по 

воспитанию, классные 

руководители 

Общешкольная линейка по 

случаю окончания 1 четверти 

1-4 25.10.2024  

классные руководители 

Мероприятия ко Дню 

народного единства 

1-4 04.11.2024 Классные руководители, 

советник по воспитанию, 

библиотекарь 

Общешкольная линейка ко Дню 

памяти погибших при 

исполнении служебных 

обязанностей сотрудников 

органов внутренних дел России 

(с приглашением сотрудников 

органов внутренних дел) 

1-4 08.11.2024   советник по воспитанию, 

Активисты Движения 

первых 

Тематические мероприятия к 

Международному Дню 

толерантности 

1-4 15.11.2024 Классные руководители, 

советник по воспитанию, 

Активисты Движения 

первых 

Мероприятия ко «Дню матери»: 

Акция «5 для мамы» 

Концерт 

2-4 

 

1-4 

18-22 ноября 

 

22.11.2024 

Классные руководители,  

 

Праздничная линейка ко Дню 

государственного герба 

Российской Федерации 

1-4 25.11.2024  

советник по воспитанию, 

Активисты Движения 

первых 

 

Просмотр документального 

фильма «Неизвестный солдат» 

приуроченный ко Дню 

неизвестного солдата 

1-4 02.12.2024 Советник по воспитанию 

Акция к международному дню 

инвалидов «С добрым сердцем 

к вам» 

2-4 03.12.2024 советник по воспитанию, 

Урок милосердия «Доброта 

нужна всем» ко дню 

добровольца (волонтера) 

России 

1-4 05.12.2024 Классные руководители, 

Советник по воспитанию 

Выставка работ учащихся, 

родителей и педагогов школы к 

Международному дню 

художника «В искусстве – 

жизнь» 

1-4 4-8 декабря Классные руководители, 

по воспитанию 

Общешкольная линейка ко Дню 

Героев Отечества 

Просмотр фильма 

1-4 09.12.2024г. советник по 

воспитанию 

Новогодняя игровая программа 

«Новогодние забавы» 

1-4 23-27 декабря Классные 

Руководители, советник по 

воспитанию, 
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Активисты Движения 

первых 

Общешкольная линейка по 

случаю окончания 2 четверти 

1-4 27.12.2024 классные руководители, 

Памятные мероприятия, 

посвященные Дню снятия 

блокады Ленинграда 

1-4 январь, 2025 классные руководители, 

советник по воспитанию, 

Активисты Движения 

первых 

День памяти жертв Холокоста 1-4 27.01.2025 советник по воспитанию, 

Активисты Движения 

первых 

Праздник «Прощание с 

Азбукой» 

1-4 январь, 2025 классные руководители 

Месячник гражданско- 

патриотического воспитания 

- День разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве 

- День памяти о россиянах, 

исполнивших служебный долг 

за пределами Отечества 

- Конкурс – смотр 

патриотической песни, 

- мероприятия к Дню 

защитника Отечества 

1-4 февраль, 2025 зам. директора по ВР, 

учителя истории и 

обществознания, 

учитель ОБЖ, 

советник по воспитанию, 

классные руководители,  

Активисты Движения 

первых 

День российской науки, 300- 

летие со времени основания 

Российской Академии наук 

(1724) 

1-4 08.02.2025 Советник по воспитанию 

Общешкольная линейка ко Дню 

памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг 

за пределами Отечества 

1-4 14.02.2024 Советник по 

воспитанию 

Выставка книг и словарей к 

Международному дню родного 

языка. 

1-4 21.02.2025 Библиотекарь, советник 

по воспитанию 

Мероприятия, посвященные 

Международному Женскому 

Дню 

1-4 март, 2025  

классные руководители, 

Неделя детской и юношеской 

книги 

1-4 март, 2025 зам. директора по ВР, 

библиотекарь, 

классные руководители 

11 лет со Дня воссоединения 

Крыма с Россией 

1-4 18.03.2025 Советник по воспитанию 

Инсценировка сказок к 

Всемирному дню театра 

1-4 28.03.2025 Руководитель школьного 

театра , советник 

по воспитанию 
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Космос без границ. 

Тематическая неделя 

1-4 апрель, 2025 зам. директора по ВР, 

советник по воспитанию, 

классные руководители 

Мероприятия к Всемирному 

дню здоровья 

1-4 07.04.2025 Советник по воспитанию 

День памяти о геноциде 

советского народа нацистами и 

их пособниками в годы ВОВ 

1-4 18.04.2025 Советник по воспитанию 

Мероприятия к всемирному 

дню Земли 

1-4 22.04.2025 Советник по 

воспитанию, ЗДВР 

Экологическая неделя (научно- 

просветительские мероприятия, 

экологические акции: 

«Макулатурный бум», 

«Батарейки, сдавайтесь!») 

1-4 апрель-май зам. директора по ВР, 

советник по воспитанию, 

классные руководители 

Праздник Весны и труда 1-4 01.05.2025 Советник по воспитанию 

Тематическая неделя, 

посвященная Дню Победы 

- выставки рисунков 

- участие в акциях 

«Окна Победы», 

«Бессмертный полк» и 

«Георгиевская ленточка» 

1-4 май, 2025 зам. директора по ВР, 

советник по воспитанию, 

классные руководители,  

Активисты Движения 

первых 

Международный день музеев 1-4 18.05.2025 Советник по воспитанию 

День детских общественных 

организаций России 

1-4 19.05.2025 Советник по воспитанию 

День славянской письменности 

и культуры 

1-4 24.05.2025 Советник по воспитанию 

Праздник «Прощание с 

начальной школой» 

4 май, 2025 классный руководитель 4 

класса 

Работа детского 

оздоровительного лагеря 

1-4 июнь, 2025 Начальник ДОЛ 

Внеурочная деятельность 

Составление расписания ДОП 

и ВД и запись учащихся в них 

1-4 август- сентябрь 

2024 

ЗДВР 

Реализация курсов 

внеурочной деятельности 

1-4 в течение года Педагоги ДОП 

образования и курсов 

внеурочной 

деятельности 

Разработка программ 

дополнительного образования в 

рамках персонифицированного 

финансирования. 

1-4 в течение года ЗДВР, педагоги 

дополнительного 

образования 

Участие в конкурсах 

различных уровней 

1-4 в течение 

года 

педагоги КВД и ДОП 

Внешкольные мероприятия 

Посещение мероприятий в ДК 

х. Чаплыгин 

1-4 в течение года ЗДВР, классные 

руководители, родители, 

советник по воспитанию 
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Посещение музеев, кинотеатра 1-4 в течение года классные  руководители, 

родители 

Организация предметно-пространственной среды 

Оформление 

стендов 

тематических 1-4 в течение года ЗДВР, ЗДУР, педагог- 

психолог, советник по 

воспитанию 

Оформление кабинетов к 

образовательным и памятным 

событиям: 

- День Знаний 

-День учителя 

- Новый год 

- День Защитника Отечества 

- Международный Женский 

день 

- День Победы 

1-4 в течение года классные руководители, 

родители 

Акция «Подари цветок школе» 1-4 в течение года  

классные руководители 

Организация фотозоны в фойе 1 

этажа ко Дню знаний 

1-4 2 сентября, 2024 ЗДВР 

Акция «Украсим школу к 

новому году» 

1-4 декабрь, 2024 классные руководители,  

Оформление школы к 8 марта 1-4 март, 2025  

классные руководители 

Оформление 

Победы 

школы  ко  Дню 1-4 май, 2025  

классные руководители 

Самоуправление 

Избирательная кампания в 

классах 

- выборы активов классов, 

распределение обязанностей; 

- принятие законов класса; 

- составление плана работы 

2-4 сентябрь классные руководители 

Оформление классного уголка 1-4 сентябрь-октябрь учащиеся, 

руководители 

классные 

Отчет о проведенной работе, 

корректировка плана 

2-4 январь, 

май 

Классные руководители 

Знакомство с системой 

самоуправления класса 

1 апрель Классные руководители 

Дежурство по классу и школе 2-4 в течение года Классные руководители 

Анкета для  диагностики 

потребности школьников в 

услугах дополнительного 

образования 

2-4 май Зам. директора по ВР, 

классные руководители 
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Профориентация 

Участие в цикле открытых 

уроков ПроеКТОриЯ 

1-4 сентябрь - 

декабрь, 2024 

Педагог-психолог, 

классные руководители 

Классные часы на тему: 

«Знакомство с профессией 

Предприниматель» 

1-4 ноябрь, 2024 классные руководители 

Тематические классные часы: 

«Мир моих интересов», 

«Профессии наших 

родителей», «Путь в 

профессию начинается в 

школе», «Моя мечта о будущей 

профессии», «Труд на радость 

себе и людям». 

1-4 в течение года Педагог-психолог, 

классные руководители 

Беседа с презентацией «В мире 

профессий» 

1-4 март, 2025 классные руководители 

Выступление на внеклассных 

мероприятиях родителей, 

представителей различных 

профессий 

1-4 в течение года классные руководители 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

Участие родителей, 

обучающихся в работе 

Родительского комитета 

1-4 1 раз в четверть Зам. директора по ВР 

Участие родителей в работе 

Родительского патруля 

1-4 в течение года соц.педагог 

Участие родителей в 

родительских лекториях 

1-4 в течение года педагог-психолог, 

классные руководители 

Проведение классных 

родительских собраний 

1-4 по графику Классные руководители 

Проведение общешкольных 

собраний 

1-4 ноябрь, апрель ЗДВР, ЗДУР 

Участие родителей в 

Школьной службе медиации 

1-4 по необходи- 

мости 

Зам. директора по ВР, 

социальный педагог, 

педагог-психолог. 

Индивидуальная работа с 

родителями 

1-4 в течение года Классные руководители 

Организация встреч родителей 

со специалистами, 

социальными работникам, 

медицинскими работниками, 

сотрудниками МВД 

1-4 в течение года Зам. директора по ВР,   

классные руководители 

Работа с родителями, 

организованная с 

использованием СФЕРУМ 

1-4 в течение года классные руководители 

Индивидуальные и групповые 

консультации в рамках 

1-4 в течение года педагог-психолог 
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психолого-педагогической 

поддержки детей 

   

Плановая работа с родителями 

по зачислению в 1 классы. 

 апрель администрация 

Плановая работа с родителями 

по зачислению на ДОП 

1-4 сентябрь ЗДВР 

Собеседование по организации 

летнего отдыха учащихся 

1-4 май Педагог-организатор, 

классные руководители 

Анкета для диагностики 

потребности родителей 

в услугах дополнительного 

образования 

1-4 май Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Детские общественные объединения 

День учителя 2-4 04.10.24 актив РДДМ, волонтеры 

Дни единых действий РДДМ 1-4 в течение года Советник по воспитанию 

Классные руководители 

Участие в движении «Орлята 

России» 

1-4 в течение года Классные руководители, 

советник по воспитанию 

Международный день 

благотворительности – анонс 

всех благотворительных акций 

2024-2025 учебного года 

1-4 5 сентября ЗДВР 

Международный день 

школьных библиотек 

2-4 26.10.23 актив РДДМ, волонтеры 

День отца 1-4 19.10.2024 Советник по 

воспитанию, волонтеры 

Праздничная линейка ко Дню 

государственного герба 

Российской Федерации 

1-4 25.11.2024 ЗДВР, педагог- 

организатор, советник по 

воспитанию, 

юнармейский отряд 

День Матери 2-4 26.11.23 актив РДДМ, волонтеры 

Международный женский день 2-4 08.03.23 актив РДДМ, волонтеры 

Акция «Батарейки, 

сдавайтесь!» 

1-4 в течение года ЗДВР, 

классные руководители, 

волонтеры 

Акция «Подари цветок школе» 1-4 сентябрь классные 

руководители, 

волонтеры 

Акция «Макулатурный бум» 1-4 апрель, 2024 ЗДВР, классные 

руководители, 

волонтеры 
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 Профилактика и безопасность 

Работа Совета профилактики 1-4 в течение года ЗДВР, классные 

руководители 

Обновление информационных 

уголков по безопасности 

1-4 в течение года ЗДВР, классные 

руководители 

Участие в тематических 

профилактических месячниках 

1-4 по отдельному 

плану 

Педагог-психолог,  

ЗДВР, классные 

руководители 

Неделя безопасности. Общий 

урок ОБЖ 

по теме «Терроризм – угроза 

обществу» 

1-4 02.09.-06.09.2024 ЗДВР, учитель ОБЖ, 

классные руководители 

Общешкольная линейка 

«Вместе против террора». 

1-4 03.09.2024 Зам. директора по ВР,  

Беседа с тренировкой на тему 

«Пожарная безопасность» с 

участием сотрудников ПСЧ 

1-4 1-2 неделя 

сентября 

ЗДВР, 

классные руководители 

Беседа на тему «Основы 

профилактики ДДТТ» с 

участием инспектора ГИБДД 

1-4 1-2 неделя 

сентября 

ЗДВР, 

классные руководители 

Дни финансовой грамотности.  

 

1-4 в течение года ЗДВР, 

классные руководители 

Классные часы «Откуда 

берутся деньги» 

1-4 по графику классные руководители 

Неделя 

безопасности. 

Акция 

«Внимание! 

Дети!»: 

- классный час, 

- оформление кл. уголков по 

ПДД, 

-памятки для обучающихся и 

родителей, 

-маршрутные листы 

«Безопасная дорогав школу», 

- экскурсии к пешеходному 

1-4 сентябрь 2024 ЗДВР, 

классные руководители 

переходу вблизи ОО; 

- занятия на мобильном 

автогородке; 

Ш/конкурс рисунков «Береги 

свою жизнь». 

   

Участие в месячнике 

безопасности 

1-4 сентябрь-октябрь ЗДВР, классные 

руководители 

Всероссийский урок 

Безопасности  школьников 

в сети Интернет. 

1-4 октябрь ЗДВР, 

классные 

руководители, 

учитель 
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информатики 

Тематическая неделя 

«Осторожно! 

Осенний лед!» 

1-4 ноябрь ЗДВР, 

классные руководители 

День борьбы со СПИДом 

(классные часы. Внеклассные 

мероприятия) 

1-4 01.12.24 ЗДВР, классные 

руководители, 

 

Реализация плана 

мероприятий по 

предупреждению несчастных 

случаев на водных объектах в 

осенне-зимний и весенне-летний 

периоды 2024-2025 года 

1-4 в течение года ЗДВР, 

классные руководители 

День памяти жертв ДТП 

(линейка, акция «Свеча 

памяти»). 

1-4 22.11.24 Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор 

Беседа «Незнание закона не 

освобождает от 

ответственности» 

1-4 январь, 2025 классные 

руководители, 

социальный педагог 

Международный 

день борьбы с 

наркоманией и 

наркобизнесом 

-классные часы, 

беседы с 

приглашением 

специалистов. 

Конкурс творческих работ «Мы 

выбираем жизнь!» 

1-4 февраль-март, 

2025 

ЗДВР, 

классные 

руководители, педагог- 

организатор 

Участие во Всемирном дне 

гражданской обороны 

1-4 01.03.25 учитель ОБЖ 

Неделя безопасности 

«Осторожно! 

Весенний лед». 

1-4 март, 2025 ЗДВР, 

классные руководители 

38-я годовщина аварии на 

ЧАЭС: 

- конкурс творческих работ 

«Чернобыль глазами детей» 

выпуск листовок 

1-4 апрель, 2025 классные 

руководители, педагог- 

организатор 

День пожарной охраны. 

Всероссийский открытый урок 

ОБЖ 

1-4 30.04.2025 Классные 

руководители, учитель 

ОБЖ, ЗДВР 
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Тематическая неделя «Дети 

против огненных забав»: 

классные часы «Сбережем леса 

от пожаров» 

- беседы с приглашением 

специалистов 

- экскурсии в пожарную часть 

1-4 май, 2025 ЗДВР, 

классные 

руководители, 

учитель ОБЖ 

Тематическаянеделя 

«Здравствуй, лето!» 

1-4 май, 2025 ЗДВР, 

классные 

руководители, педагог- 

организатор 

Онлайн-уроки 

финансовой грамотности 

1-4 в течение года ЗДВР, 

классные руководители 

Посещение на дому семей 

учащихся, состоящих на 

различных видах учета. 

1-4 в течение года классные 

руководители, ЗДВР 

Анкетирование учащихся на 

тему «Жестокое обращение в 

семье» (1 – 4) 

1-4 сентябрь-октябрь Педагог - 

психолог 

Индивидуальные консультации 

с проблемными детьми по 

запросу классных 

руководителей 

1-4 в течение года Педагог - 

психолог 

Беседа «Ответственность 

несовершеннолетних» 

1-4 сентябрь ЗДВР 

«Каникулы – безопасное 

время» беседа с учащимися 

«группы риска» по 

безопасному поведению на 

каникулах 

1-4 перед выходом 

на осенние, 

зимние, 

весенние, летние 

каникулы 

ЗДВР 

Включение в тематику 

родительских собраний тем 

направленных на снижение 

масштабов злоупотребления 

алкоголем и снижение 

масштабов употребления ПАВ, 

электронных сигарет 

1-4 в течение года классные руководители 

Родительский лекторий: 1-4 на род. 

собраниях в 

течение года 

Педагог - психолог 
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- «Возрастные психолого- 

педагогические 

особенности 

(младший школьник)» 

  Педагог - психолог 

 

 

 

 

 

Социальное партнерство 

Учреждения  хутора Мероприя 

тия 

Периодичность Организатор 

взаимодействия 

Амбулатория х. Чаплыгин Профилак тические 

мероприя тия 

(беседы, лекции и т.д.) 

в течение года медсестра 

ДК  х. Чаплыгин Культурно- 

развлекательные 

программы 

в течение года ЗД по ВР, классные руководители, родители, 

советник по воспитанию 

3.5 Характеристика условий реализации программы НОО 
Система условий   реализации программы НОО, созданная в образовательной организации, направлена на: 

- достижениеобучающимисяпланируемыхрезультатовосвоенияпрограммыначальногообщегообразования,вт.ч.адаптированной; 

- развитие личности, её способностей, удовлетворение образовательных потребностей и интересов, самореализацию обучающихся, в т.ч. 

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; 

- формирование функциональной грамотности обучающихся (способности решать учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе 

сформированных предметных, мета- предметных и универсальных способов деятельности), включающей овладение ключевыми навыками, 

составляющими основу дальнейшего успешногообразованияиориентациювмирепрофессий; 
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- формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучающихся, основ их 

гражданственности, российской гражданской идентичности; 
- индивидуализациюпроцессаобразованияпосредствомпроектированияиреализациииндивидуальных

учебныхпланов,обеспечения 
эффективнойсамостоятельнойработыобучающихсяприподдержкепедагогическихработников; 

- 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; 

- включение обучающихся в процессы преобразования социальной среды (класса, школы), 

формирования у них лидерских качеств, опыта 

социальнойдеятельности,реализациисоциальныхпроектовипрограммприподдержке педагогических 
работников; 

- формирование у обучающихся первичного опыта самостоятельной образовательной, 

общественной, проектной, учебно-исследовательской, спортивно-оздоровительной и творческой 

деятельности; 

- формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и безопасного 

для человека и окружающей его среды образа жизни; 

- использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий, 

направленных в т.ч. на воспитание обучающихся и развитие различных форм наставничества; 

- 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; 

- эффективное использование профессионального и творческого потенциала педагогических и 
руководящих работников организации, повышения их профессиональной, коммуникативной, 

информационной и правовой компетентности; 
- эффективное управление организацией с использованием ИКТ, современных механизмов 

финансирования реализации программ начального общего образования. 

При реализации настоящей образовательной программы НОО в рамках сетевого 

взаимодействия используются ресурсы иных организаций, направленные на обеспечение качества 

условий реализации образовательной деятельности. 

Кадровые  условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 

СогласнотребованиямФГОСккадровымусловиямпредъявляетсяследующиетребования: 
• укомплектованностьшколыпедагогическими,руководящимииинымиработниками; 

• уровень квалификации педагогических  и   иных  работников школы; 

• непрерывностьпрофессиональногоразвитияпедагогическихработниковшколы,реализующих 

образовательную программу начального общего образования. 

Укомплектованность школы на уровне начального общего образования педагогическими, 

руководящими и иными работниками составляет 100 %, с учетом замещения вакансий, 

имеющихся в соответствии с утверждённым штатным расписанием. 
                  Школа укомплектована квалифицированным и кадрами для реализации ООП ООО. 

Уровень квалификации педагогических работников МБОУ СОШ № 24 им. И.А.Максименко  для 

каждой занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности и квалификационным категориям. 

Непрерывность профессионального развития работников школы, реализующей ООП ООО, 

обеспечивается освоением ее работниками дополнительных профессиональных программ по 
профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года. 
Директор школы – Дворянинова Елена Валентиновна, высшее профессиональное образование 

Заместитель директор по учебно-воспитательной работе – Лаврущенко Сузанна Сергеевна, 

высшее профессиональное образование. 

Заместитель директор по воспитательной работе – Давидович Татьяна Алексеевна, 

высшее профессиональное образование. 
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Учителя начальной школы: 

Леденева Людмила Николаевна- высшее профессиональное образование 

Чабаненко Любовь Анатольевна - высшее профессиональное образование 

Гайворонская Валентина Викторовна- высшее профессиональное образование 

Сулимова Галина Андреевна- высшее профессиональное образование 
Учитель физической культуры: 
Гасанбеков Ашурбек Адамкадиевич, высшее профессиональное образование 

     Учитель английского языка: 

Дворянинова Лилия Ивановна - высшее профессиональное образование. 

Педагог – психолог: 
Чаплыгина Анна Евгеньевна, высшее  неоконченное профессиональное образование. 

Школьный библиотекарь: 
Таций Ираида Михайловна – среднее профессиональное образование 
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Одним из важнейших механизмов обеспечения необходимого квалификационного уровня 

педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной образовательной 

программы начального общего образования, является система методической работы, 

обеспечивающая сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований 

ФГОС начального общего образования. 

Актуальные вопросы реализации программы начального общего образования рассматриваются 

методическим объединением, действующим в образовательной организации, а также 

методическими и учебно-методическими объединениями в сфере общего образования, 
действующими на муниципальном и региональном уровнях. 

Педагогическими работниками МБОУ СОШ №24 им. И.А.Максименко системно 

разрабатываются методические темы, отражающие их непрерывное профессиональное развитие. 

Отчёт о методических темах, обеспечивающих необходимый уровень качества как учебной и 

методической документации, так и деятельности по реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

 

Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации, 

участвующих в реализации основной образовательной программы и создании условий для её 

разработки и реализации, характеризуется также результатами аттестации - квалификационными 

категориями. 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения ихсоответствия 

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. 

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории педагогических 

работников осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми федеральными 

органами исполнительной власти, в ведении которых эти организации находятся. Проведение 

аттестации в отношении педагогических работников образовательных организаций, находящихсяв 

ведении субъекта Российской Федерации, муниципальных и частных организаций, осуществляется 

аттестационными комиссиями, формируемыми уполномоченными органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации. 
Ресурсыобразовательнойдеятельности: 

По уровню образования(учителя): 

• Высшее педагогическое образование–98% 

• Среднееспециальноепедагогическоеобразование-2% 

Целью повышения квалификации руководящих и педагогических кадров является 
готовность педагогов к реализации обновленных ФГОС: 

• обновление теоретических и практических знаний специалистов в связи с повышением 

требований к уровню квалификации; 

• удовлетворение потребности педагогических работников в получении новейших 

профессиональных знаний(предметных, метапредметных, педагогических и общекультурных) ив 

приобретении опыта организации учебного процесса в соответствии с современными тенденциями 

развития образования; 
• помощь сотрудникам в реализации своего творческого потенциала. 

Непрерывность профессионального развития педагогических и иных работников 

образовательной организации, участвующих в разработке и реализации основнойобразовательной 

программы начального общего образования, характеризуется долей работников, повышающих 

квалификациюнереже 1разав 3года. 

При этом могут быть использованы различные образовательные организации, имеющие 

соответствующую лицензию. 

В ходе реализацииосновнойобразовательнойпрограммыпредполагаетсяоценка качества и 
результативности деятельности педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а 
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также определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Ожидаемый результат повышения квалификации - профессиональная готовность 
работников образования к реализации ФГОС начального общего образования: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 
современного образования; 

• освоение системы требований к структуре основной образовательной программы, результатам 

её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности 
обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необходимыми 

для успешного решения задач ФГОС начального общего образования. 

 

Психолого-педагогические условияреализации основной образовательной 

программы начального общего образования 

Психолого-педагогические условия, созданные в МБОУ СОШ №24 им. И.А.Максименко, 
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. 

В МБОУ СОШ №24 им. И.А.Максименко психолого-педагогическое сопровождение 

реализации программы начального общего образования осуществляется квалифицированными 

специалистами: 

педагогом-психологом; 

социальным педагогом. 

В процессе реализации основной образовательной программы начального общего 

образования МБОУ СОШ №24 им. И.А.Максименко обеспечивается психолого-педагогическое 

сопровождение участников образовательных отношений посредством системной деятельности и 

отдельных мероприятий, обеспечивающих: 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности всех участников 

образовательных отношений; 

• сохранение и укрепление психологического благополучия и психического здоровья 

обучающихся; 

• поддержкаисопровождениедетско-родительскихотношений; 

• формированиеценностиздоровьяибезопасногообразажизни; 

• дифференциация ииндивидуализацияобученияивоспитаниясучётом особенностей 
когнитивногоиэмоциональногоразвитияобучающихся; 

• мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, поддержка и 

сопровождениеодарённых детей; 

• созданиеусловийдляпоследующегопрофессиональногосамоопределения; 

• формированиекоммуникативныхнавыковвразновозрастнойсредеисредесверстников; 

• поддержкадетскихобъединений,ученическогосамоуправления; 

• формированиепсихологическойкультурыповедениявинформационнойсреде; 

• развитиепсихологическойкультурывобластииспользованияИКТ. 

В процессе реализации основной образовательной программы осуществляется 

индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных 
отношений: 
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- обучающихся,испытывающихтрудностивосвоениипрограммыосновногообщегообразования, 

развитииисоциальнойадаптации; 
- обучающихся, проявляющихиндивидуальныеспособности,иодарённых; 
- обучающихсясОВЗ; 

- педагогических,учебно-вспомогательныхииныхработниковобразовательнойорганизации, 

обеспечивающих реализациюпрограммыначального общегообразования; 
- родителей(законныхпредставителей)несовершеннолетнихобучающихся. 

 

Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отношений 

осуществляется в соответствии с основными направлениями деятельности психологической 

службы школы: 
Психодиагностическая и аналитическая деятельность 

Данная работа состоит в определение значимых критериев для оценки эффективности 

используемых программ, выбор диагностического минимума с учетом целей и задач гимназии, 

значимых периодов возрастного развития, позволяющих отследить динамику развития исостояния 

школьника на протяжении всего процесса обучения. 

Школьная психодиагностика имеет своей целью информационное обеспечение учебно- 

воспитательного процесса, позволяют судить о причинах различных затруднений и создавать 

условия для успешного развития и эффективного обучения. Психологическая диагностика 

проводится педагогами-психологами как индивидуально, так и с группой учащихся, педагогов, 

родителей. Фронтальная диагностика (диагностический минимум) всех возрастных групп 

проводится с учащимися, педагогами и родителями 1-4 классов в течение года по критериям 

(особенности когнитивной, эмоционально-волевой и личностной сферы), отраженным в программе 

мониторинга. Реализация данной схемы позволит отследить динамику развития и состояния 

школьника по определенным фиксированным характеристикам статуса на протяжении всего 

процесса обучения. Служит для определения группы учащихся, испытывающих выраженные 

трудности в обучении, поведении и психическом самочувствии в школьной среде и обеспечения 

индивидуального подхода к ученику на основе понимания егопсихофизиологических 

особенностей. 

Углубленное психологическое обследование проводится либо по результатам 

диагностического минимума по отношению к детям «психологически неблагополучных», либо по 

запросу педагогов, родителей. 

Аналитические обобщенные материалы результатов психодиагностической деятельности 

представляются на консилиум с целью разработки и планирования единой психолого- 

педагогической стратегии сопровождения детей «группы риска» на основе информацииклассного 

руководителя, педагогов, медика и психолога и на основе целостного видения ученика с 

учетомегоактуального состояния и динамикипредыдущего развития. 
Психокоррекционнаяиразвивающаядеятельность 

Цель психокоррекционной работы – обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию имеющихся проблем детей «группы 

риска» в ьусловиях гимназии; способствует формированию универсальных учебных действий 

учащихся(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных). Она ориентирована на 

работу с группой школьников с несоответствием психического (умственного) развития ребенка 

возрастной норме; низкой мотивацией к школьному обучению, трудностями психологической 

адаптации к школе и к школьнымтребованиям; с негативными тенденции личностного развития; 

проблемами общения и взаимодействия со сверстниками, учителями, родителями; 

неорганизованностью поведения ребенка,включающая в себя недостаточную целенаправленность 

деятельности,неумениепланировать,регулироватьиоцениватьсвоюдействия,свое «Я». 

Психокоррекционная работа может осуществляться как в форме групповой, та и 

индивидуальной деятельности. Выбор конкретной формы работы зависит от характера проблемы 

(могут быть противопоказания для групповой работы), возраста ребенка, его пожеланий и 

позволяет работать с психологическими проблемами, которые выявлены в обучении, поведении 

(общении) или внутреннем психологическом состоянии школьников. Для повышения 

эффективности занятий используются игровые методы, методы групповой дискуссии,проективные 

методики рисуночного и вербального типов, техникиарт-терапии, психогимнастика, визуализация, 

релаксация, аутотренинг, ролевые игры, техники телесно- ориентированнойтерапии,элементы 
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сказкотерапии и др. 

Развивающая работа в большей степени ориентирована на«психологическиблагополучных» 

школьников (носит профилактический характер), уровень развития иактуальное состояние 

которых позволяет им решать достаточно сложные психологические задачи. В 

ходерешенияэтихзадачребенокобретаетпсихологическиеспособности,навыки,умения, 

переходит на качественно новый этап понимания мира и самого себя, совершает поступки, 

которые определяют его мировоззрениеи определяются его мировоззрением. 

Цель развивающей работы - профилактика и предупреждение возникновения явлений 
дезадаптации детей, создание благоприятного психологического климата, предупреждения 

психогенныхипсихосоматическихзаболеваний. 

При определении содержания коррекционно-развивающей работы мы опираемся на знания 

психологических закономерностей развития психики на данном возрастном этапе возрастного 

развития и психолого-педагогические особенности школьника: в 1-4 классах – работа ведется по 

нескольким направлениям и связана с развитием мышления и интеллектуальных способностей, 

развитием и коррекцией эмоциональной сферы, мотивации учения, с формированием навыков 

эффективного общения и взаимодействия, со снижением внутриличностных противоречий и с 

оказанием помощивпрофессиональномсамоопределении. 

Развивающая деятельность реализуется в рамках классного часа периодичностью 1 раз в 

четверть. Формы организации развивающих занятийразличные:тренинги, психологические игры, 

тематические классные часы с использованием психотехнических упражнений и техник, 

обучающих психодиагностик (форма работы, предполагающая объединение ситуации 

тестирования,психологическогопросвещенияигрупповогоконсультированияшкольников). 
Просветительская деятельность 

Цель просветительской деятельности - создание условий для активного присвоения 

психологическихзнанийучащимися, педагогамииродителями. 
Задачипсихологическогопросвещениязаключаетсявследующем: 

знакомить учителей и родителей с основными закономерностями и условиями благоприятного 

психическогоразвитияребенка; 

популяризироватьи разъяснять результаты новейших психологическихисследований; 
формироватьпотребностьвпсихологическихзнаниях,желаниеиспользоватьихвработес 

ребенком или в интересах развития собственной личности; 

знакомитьучащихсясосновамисамопознания,самовоспитания; 
Психологическойслужбойшколыиспользуютсяразличныеформыпсихологического 

просвещения: лекции, семинары, выставки, подборка литературы, стенды психологической 

информации. Содержание просветительской деятельности определяется возрастными 

особенностями учащихся иактуальнымипроблемамиих развития ивоспитания. 
Консультативнаядеятельность. 

Психологическое консультирование – это специально организованная беседа психолога с 

клиентом (представителем школьной администрации, учителем, родителем или учащимися) для 

разъяснения отдельного вопроса, анализа проблемы ивыработкисоветов илирекомендацийпо их 

решению или регулированию. Кроме информационных целей, на консультации могут 

реализовываться психодиагностические, психокоррекционные, психотерапевтические: 

нейтрализации болезненно-напряженного состояния клиента, успокоения, коррекции дефектов 

психического развития у детей и др. Консультативная работа психолога школы проводится по 

следующим направлениям: 

консультирование педагогов - по поводу проблем обучения, поведения и межличностного 

взаимодействия конкретных учащихся. А также с целью ознакомления с результатами 

фронтальных диагностик, выделенной«группойриска». И на основе целостного видения ученика, с 

учетом его актуального состояния идинамикипредыдущего развития разработать иреализовать 

общую линию дальнейшего развития и обучения ребенка, оказания ему необходимой психолого- 

педагогической коррекции. 

консультирование родителей – оказание помощи в организации эффективного детско- 

родительского взаимодействия, ознакомление с актуальными проблемами детей, насущными 
вопросами, которые решают их дети в данный момент школьного обучения и психического 

развития, информированиеродителейо школьныхпроблемах ребенка. 

консультирование учащихся – оказание помощи детям, испытывающим трудности в обучении, 
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общении или психическом самочувствии. Обучение их навыкам самопознания, самораскрытия и 

самоанализа,использованиясвоихпсихологическихособенностейивозможностейдляуспешного 

обучения и развития. Оказание психологической помощи и поддержкишкольникам,находящимся 

всостоянииактуального стресса,конфликта,сильногоэмоциональногопереживания. 

В свою очередь консультирование может проходить в форме собственноконсультирования 

по вопросам развития,воспитания иобучения,а также в форме просветительскойработы совсеми 
участниками педагогического процесса. 

Мониторинг эффективности психологического сопровождения психологических программ 

сопровождения участников образовательных отношений реализации в условиях внутреннего 

аудита является системой контроля и оценки успешности создания психолого-педагогических 

условий реализации образовательной программы, регламентированной внутренними документами 

школы. Мониторинг эффективности психологических программ сопровождения участников 

образовательных отношений осуществляется с периодичностью один раз в год специалистами, 

реализующими программы психологического сопровождения, совместно с администрациейшколы. 

Диагностические обследования, требующие специальных профессиональных знаний, проводятся 

педагогом-психологом, социальным педагогом. В этом случае данныедиагностических 

обследований анализируются и интерпретируются педагогом-психологом или социальным 

педагогом в персонализированном виде (что позволяет использовать их для проведения 

коррекционно-развивающей и консультативной работы).Обобщенные данные мониторинга, 

отражающие оценки эффективности психологических программ сопровождения участников 

образовательных отношений, вносятся в годовой отчет (самообследование) окачестве образования 

в МБОУ СОШ №24 им. И.А.Максименко. Анализ и интерпретация результатов мониторингового 

исследования предоставляются в электронном виде, содержат выводы и прогнозы. По результатам 

мониторинговых исследований составляются рекомендации по оптимизации психологического 

сопровождения реализации образовательной программы; принимаются управленческие решения; 

осуществляется комплекс мероприятий, направленных на совершенствование психологического 

сопровождения участников образовательных отношений, обеспечивающих психолого-

педагогические условия реализации ФГОС в школе. 

С целью наиболее эффективного обеспечения развития личности учащихся школы в 

образовательной среде и психологическую помощь в преодолении психологических трудностей 

участникам образовательных отношений в гимназии создана и функционирует психологическая 

служба, которая является структурной единицей педагогического коллектива, имеющая 

определенные цели и задачи и оказывающая психологическую поддержку и помощь всем 

участникам образовательных отношений(учащимся, родителям, педагогам). 

Цель психолого-педагогического сопровождения реализации образовательной программы 

на уровне начального общего образования – создание благоприятных психолого-педагогических 

условий реализации основной образовательной программы; сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся, снижение рискових дезадаптации, негативной социализации. 
Задачи: 

Психологическое сопровождение реализации основной образовательной программы, 

обеспечение преемственности содержания и форм психолого-педагогического сопровождения на 

разных уровняхосновногообщего образования. 
Психологическое сопровождение подготовки к переходу на новые ФГОСНОО. 

Организация мониторинга возможностей и способностей учащихся, динамики их 

психологического развития в процессе школьного обучения; выявление и поддержка одаренных 

детей, детей с ограниченными возможностями здоровья; выявление проблем в обучении, 

поведении и социализации, определение причин их возникновения, путей и средств ихразрешения. 

Реализация психолого-педагогических, коррекционно-развивающих, профилактических 

программ, направленных на преодоление трудностей в адаптации, обучении и воспитании, 
задержек и отклонений в развитии учащихся; сохранение и укрепление психологическогоздоровья 

учащихся, формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;формирование 
коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; психолого- 

педагогическую поддержку участников олимпиадного движения, детских объединений и 

ученического самоуправления; обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей 
профессиональнойсферыдеятельности;профилактикуасоциальныхявлений,коррекцию 
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отклоняющегося поведения; профилактику школьной тревожности и личностных расстройств 

учащихся. 

Организация мероприятий на развитие психологической компетентности участников 

образовательных отношений (администрации, педагогов, родителей (законных представителей), 
учащихся): психологическое просвещение и консультирование по проблемам обучения, 

воспитанияи развития учащихся. 

Организация психологической экспертизы (оценки) комфортности и безопасности 

образовательной среды. 

Взаимодействие с педагогическим коллективом (классными руководителями, 

администрацией, психолого-педагогическим консилиумом, советом профилактики), с 

образовательными организациями, учреждениями иорганизациямиздравоохранения исоциальной 

защиты населения по созданию условий для сохранения и укрепления психологического и 

психического здоровья учащихся,оказание им психологическойподдержки,содействие в трудных 

жизненныхситуациях. 

Планируемыерезультаты: 

Получениеобъективнойинформацииосостоянииидинамикепсихологическогоразвития 

учащихся. 

Своевременноевыявлениеиподдержкадетейспроблемамивобучениииразвитии, 

социальнойадаптации,одаренныхдетей,детейсОВЗ. 

Позитивная динамика результативности коррекционно-развивающих, профилактических 
программ. 

Повышение психолого-педагогической компетентности участников образовательных 

отношений. 
Повышениепсихологическойкомфортностиибезопасностиобразовательнойсреды. 

Психолого-педагогическоесопровождениеосуществляетсявсоответствиисвозрастными 

особенностями учащихся и основнымизадачамиразвития. 
Начальнаяшкола–особыйэтапвжизниребёнка,связанный: 

сизменениемприпоступлениившколуведущейдеятельностиребёнка, 

с переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей 
общественный характери являющейся социальнойпо содержанию; 

с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребёнка с 

окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном признании и 

самовыражении; 

с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, выражающейся в 

формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной жизни и 

перспективыличностногоипознавательногоразвития; 
сформированиемушкольникаосновуменияучитьсяиспособностикорганизации 

своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; 

планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; взаимодействовать с 

учителем и сверстниками в учебной деятельности; 

с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты адекватности и 

рефлексивности; 
с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером сотрудничества 

со взрослымиисверстниками,общением имежличностнымиотношениямидружбы,становлением 
основ гражданской идентичности и мировоззрения. Учитываются также характерные для 

младшего школьноговозраста (от 6,5 до 11 лет): 

центральные психологические новообразования, формируемые на данном уровне образования: 

словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное внимание, 

письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и способов действий, планирование и 

умение действовать во внутреннем плане, знаково-символическое мышление, осуществляемое как 

моделированиесущественныхсвязейиотношенийобъектов; 

развитие целенаправленной и мотивированной активности учащегося, направленной на 
овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование 

устойчивойсистемыучебно-познавательныхисоциальныхмотивов иличностногосмыслаучения. 
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При определении стратегических характеристик основной образовательной программы 

учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, индивидуальные 

различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, 

моторике и д., связанные с возрастными, психологическими и физиологическими 

индивидуальнымиособенностями детеймладшего школьноговозраста. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований 

познавательной сферы, качеств и свойств личности связываются с активной позицией учителя, а 

также с адекватностью построения образовательной деятельности и выбора условий и методик 

обучения, учитывающихописанныевышеособенностиуровняначального общегообразования. 

 

3.5.3 Финансово-экономические условия реализации образовательной программы 

начального общего образования 
ФинансовыеусловияМБОУСОШ№24 им. И.А.Максименко обеспечиваютвозможность 

исполнения требований ФГОС, реализацию обязательной части основной образовательной 

программы начального общего образования и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, вне зависимости от количества дней в неделю; отражают структуру и объем расходов, 

необходимых для реализации ООП НОО и достижения планируемых результатов, а также 

механизм их формирования; реализацию программ дополнительного образования структурного 

подразделения МБОУ СОШ №24 им. И.А.Максименко Центра образования цифрового и 

гуманитарного профилей«Точка роста». 

Формирование фонда оплаты труда МБОУ СОШ №24 им. И.А.Максименко 
осуществляется в пределах объёмасредств  МБОУСОШ№24 им. И.А.Максименко на 

текущийфинансовыйгод. 

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда 
работников образовательных организаций: 

-фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой части и стимулирующей 

части.  Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли фонда оплаты труда от 20 до 40%.Значение 

стимулирующей доли определяется образовательной организацией   самостоятельно; 

-базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих образовательную 

деятельность, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала образовательной 

организации; 

-рекомендуемое оптимальное значение объёма фонда оплаты труда педагогического персонала — 

70% от общего объёма фонда оплаты труда. Значение или диапазон фонда оплаты труда 

педагогического персонала определяется самостоятельно образовательной организацией; 
-базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, 

осуществляющегообразовательнуюдеятельность,состоитизобщейчастииспециальнойчасти; 

-общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда педагогического 

работника исходя из количества проведённых им учебных часов и численности обучающихся в 

классах. 

Размеры, порядок и условия распределения доплат, надбавок и части стимулирующего 

фонда оплаты работников школы определяются в Положении о распределении доплат, надбавок, 

части стимулирующего фонда оплаты работников МБОУ СОШ №24 им. И.А.Максименко и в 

коллективном договоре. В них определены критерии и показатели результативности и качества, 

разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. Сюда включаются: динамикаучебных 

достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; использование 

учителями современных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в 

методической работе, распространение передового педагогического опыта; 

повышениеуровняпрофессиональногомастерстваидр. 
Образовательноеучреждениесамостоятельноопределяет: 

-соотношениебазовойистимулирующейчастифондаоплатытруда; 

-соотношениефондаоплаты трудапедагогического,административно- 

управленческогои учебно-вспомогательногоперсонала; 
-соотношениеобщейиспециальнойчастейвнутри базовойчастифондаоплатытруда; 
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-порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональнымии муниципальныминормативнымиактами. 

Враспределениистимулирующейчастифондаоплатытрудапредусматриваетсяучастие 

органовсамоуправления(Совет). 
Враспределениистимулирующейчастифондаоплатытрудаучитываетсярезультат 

мониторингасотрудникаполученнойвходеоценкипрофессиональнойдеятельностиработника. 

 

Информационно-методические условия реализации программы начального 

общего образования 
Информационно-образовательнаясредакакусловиереализациипрограммыначального 

общегообразования 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО реализация программы начального общего 
образованияобеспечиваетсясовременнойинформационно-образовательнойсредой. 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая педагогическая 

система, включающая разнообразные информационные образовательные ресурсы, современные 

информационно-коммуникационныетехнологии,способствующиереализациитребованийФГОС. 
ОсновнымикомпонентамиИОСявляются: 

учебно-методические комплекты по всем учебным предметам на языках обучения, 

определённыхучредителемобразовательной организации; 

учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, печатные средства надлежащегокачества 

демонстрационные и раздаточные, экранно-звуковые средства, мультимедийные средства); 
фонд дополнительной литературы (детская художественная и научно-популярная литература, 

справочно-библиографическиеипериодическиеиздания). 

В МБОУ СОШ №24 им. И.А.Максименко 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 участниковобразовательных 

отношений как внутри образовательной организации, так и с другими 

организациямисоциальнойсферы иорганами управления. 

Функционирование ИОС требует наличия в образовательной организации технических 

средствиспециальногооборудования. 
ОбразовательнаяорганизациядолжнарасполагатьслужбойтехническойподдержкиИКТ. 

Информационно-коммуникационныесредстваитехнологииобеспечивают: 

достижение личностных, предметных и метапредметных результатов обучения при реализации 

требований ФГОС НОО; 
формированиефункциональнойграмотности; 

доступкучебнымпланам,рабочимпрограммамучебныхпредметов,курсоввнеурочной деятельности; 
доступкэлектроннымобразовательнымисточникам,указаннымврабочихпрограммахучебных 

предметов, сцелью поискаи получения информации (учебной и художественной литературе, 

коллекциям медиаресурсов на съёмных дисках, контролируемым ресурсам локальнойсетии 

Интернета); 

организацию учебной и внеурочной деятельности, реализация которых предусмотрена с 
применением электронного обучения, с использованием электронных пособий (обучающих 

компьютерных игр,тренажёров, моделейсцифровымуправлениемиобратной связью); 
реализацию индивидуальных образовательных планов, осуществление самостоятельной 

образовательной деятельностиобучающихся при поддержке педагогическихработников; 
включение обучающихся в проектно-конструкторскую и поисково-исследовательскую 

деятельность; 

проведение наблюдений и опытов, в том числе с использованием специального и цифрового 
оборудования; 

фиксациюихранениеинформацииоходеобразовательногопроцесса; 
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проведение массовых мероприятий,досуга с просмотром видеоматериалов,организацию 

театрализованныхпредставлений,обеспеченных озвучиваниемиосвещением; 

взаимодействиемежду участникамиобразовательного процесса,втом числе синхронное и(или) 

асинхронноевзаимодействие посредством локальнойсетии Интернета; 
формированиеихранениеэлектронногопортфолиообучающегося. 

При работе в ИОС соблюдаются правила информационнойбезопасностиприосуществлении 

коммуникации в школьных сообществах и мессенджерах, поиске, анализе и использовании 

информации в соответствии с учебной задачей, предоставлении персональных данных 

пользователей локальнойсетии Интернета. 

МБОУ СОШ №24 им. И.А.Максименко определяются необходимые меры и сроки по 

формированию компонентов ИОС для реализации принятых рабочих программ начальногообщего 

образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО. Создание МБОУ СОШ №24 им. 

И.А.Максименко информационно-образовательной среды может быть осуществлено по 

следующим параметрам: 

 

ТребованиеФГОС-2021 Отметка 
Да/нет/частично 

В школе создана информационно-образовательная среда Да 

Информационно-образовательная среда школы при реализации ООП НОО 

включает комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе 
цифровые 
Образовательные ресурсы, совокупность технологических средств ИКТ 

Да 

Информационно-образовательная среда школы обеспечивает доступ: 

к учебным планам, рабочим программам учебных предметов и курсов, в том 
числе внеурочных; 

учебным изданиям и образовательным ресурсам; 

информации о ходе образовательного процесса; 

результатам промежуточной аттестации учеников; 

результатам итоговой аттестации учеников начальной школы, 

государственной итоговой–для учеников основной школы 

Частично 

Каждомуученикуиродителямучениковдо18летвтечениевсегопериода 
Обучения обеспечили доступ к информационно- 
образовательной среде школы 

Да 

В школе создали электронную информационно-образовательную среду для 
учеников, которые учатся дистанционно 

Частично 

Электронная информационно-образовательная среда школы обеспечивает: 

Доступ к  у чебным планам, рабочим программам учебных предметов, 

курсов, модулей; 

Доступ к электронным учебным изданиям и электронным образовательным 

ресурсам, модулям; 
Формирование и хранение электронного портфолио ученика; 

фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса, 

результатов промежуточной аттестациии освоения ООП; 
проведение учебных занятий, процедуры оценки результатов обучения; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 
посредством сети Интернет 

Частично 

Ученику, который обучается дистанционно, предоставили индивидуальный 

авторизированный доступ к электронной информационно-образовательной 

среде в школе и за ее пределами 

Да 
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Обеспечили безопасное хранение информации об участниках 
образовательных отношенийи безопасность цифровых 
образовательных ресурсов электронной информационно- образовательной 
средышколы 

Да (в части 
контролируемой 

образовательной 
организацией) 

В электронной информационно-образовательной среде образовательную 

деятельность ведут в соответствии с гигиеническиминормативамии 
санитарно-эпидемиологическимитребованиями 

Да 

 

Материально – техническая база реализации ООП НОО соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда 

работников МБОУ СОШ № 24 им. И.А.Максименко, предъявляемым к: 
• участку (территории) образовательного учреждения (площадь, освещение, размещение, 

необходимый набор зон для образовательной и хозяйственной деятельности образовательного 

учреждения и их оборудование); 

• зданию образовательного учреждения (высота и архитектура здания, необходимый 

набор и размещение помещений для осуществления образовательного процесса на ступени 

начального общего образования, их площадь, освещённость, расположение и размеры рабочих, 

игровых зон и зон для индивидуальных занятий в учебных кабинетах, для активной деятельности, 

отдыха, структура которых обеспечивает возможность для организации урочной и внеурочной 

учебной деятельности); 

• помещению библиотеки (площадь, наличие читального зала, число читательских мест, 

медиатеки); 

• помещению для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 
обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания; 

• помещениям, предназначенным для занятий музыкой изобразительным искусством, 
моделированием, естественно-научными исследованиями, иностранным языком; 

• спортивным залам, игровому и спортивному оборудованию; 

• помещениям для медицинского персонала; 

• мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю; 

• расходным материалам и канцелярским принадлежностям; 

• кабинеты структурного подразделения Центра образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста». 

МБОУ СОШ № 24 им. И.А.Максименко самостоятельно за счёт выделяемых бюджетных 

средств и привлечённых в установленном порядке дополнительных финансовых средств 

обеспечивают оснащение образовательного процесса на ступени начального общего образования. 

Оснащение помещениями для реализации образовательного процесса и дополнительного 

образования на ступени начального общего образования. В зональную структуру образовательной 
организации включены: 
▪ входная зона; 

▪ учебные классы с рабочими местами обучающихся и педагогических работников; 

 

▪ учебные кабинеты (мастерские) для занятий технологией, музыкой, изобразительным 

искусством, иностранным языком; 

▪ библиотека с рабочими зонами: книгохранилищем, медиатекой, читальным залом; 

▪ актовый зал; 

▪ спортивные сооружения (зал, стадион, спортивная площадка); 

▪ помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания; 
▪ административные помещения; 
▪ гардеробы, санузлы; 
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▪ участки (территории) с целесообразным набором оснащённых зон. 

Состав и площади учебных помещений предоставляют условия для: 
▪ начального общего образования согласно избранным направлениям учебного плана в 

соответствии с ФГОС НОО; 
▪ организации режима труда и отдыха участников образовательного процесса; 

▪ размещения в классах и кабинетах необходимых комплектов специализированной мебели и 

учебного оборудования, отвечающих специфике учебно-воспитательного процесса по данному 
предмету или циклу учебных дисциплин. 

В основной  комплект школьной  мебели и оборудования входят: 

▪ доска классная; 

▪ стол учителя; 
▪ стул учителя (приставной); 

▪ кресло для учителя; 

▪ стол ученический (регулируемый по высоте); 

▪ стул ученический (регулируемый по высоте); 
▪ шкаф для хранения учебных пособий; 

▪ стеллаж/шкаф для хранения личных вещей с индивидуальными ячейками. 

Мебель, приспособления, оргтехника и иное оборудование отвечают требованиям учебного 

назначения, максимально приспособлены к особенностям обучения, имеют сертификаты соответствия 
принятой категории разработанного стандарта (регламента). 

В основной комплект технических средств входят: 

▪ компьютер/ноутбук учителя с периферией; 

▪ многофункциональное устройство/принтер, сканер, ксерокс; 

▪ сетевой фильтр; 
Учебные классы и кабинеты включают следующие зоны: 

▪ рабочее место учителя с пространством для размещения часто используемого оснащения; 

▪ рабочую зону обучающихся с местом для размещения личных вещей; 

▪ пространство для размещения и хранения учебного оборудования. 

 

Оценка материально-технических условий: 

 

№ 

п/п 

Требования ФГОС, нормативных и локальных актов Необходимо/ имеются 

в наличии 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами 
обучающихся и педагогических работников 

4 

2 Лекционные аудитории 1 

3 Помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной 
деятельностью, моделированием и техническим творчеством 

2 

 

 

Компоненты оснащения Необходимое 

оборудование и 
оснащение 

Необходимо/ 

имеется в 
наличии 

1. Компоненты оснащения учебного (предметного) 1.1. Нормативные Имеется 

кабинета основной школы документы, программно- 
методическое 

обеспечение, локальные 
акты: 
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 Учебно- 

методические 

материалы: 
 УМК по предметам 
 Дидактические и 

раздаточные материалы 

по предметам. 

Имеется 

Аудиозаписи, слайды 

по содержанию учебных 
предметов. 

ТСО, 

компьютерные, 

информационно- 
коммуникационные 
средства. 

По мере 

финансирования 

 

Имеется 

1.2.5. Учебно- 
практическое 
оборудование: 

По мере 

финансирования 

1.2.6. Оборудование 
(мебель) 

По мере 
финансирования 

2. Компоненты оснащения методического кабинета 
основной школы 

2.1. Нормативные 

документы 

федерального, 

регионального и 

муниципального 

уровней, локальные 

акты. 

2.2.Документация ОУ 

2.3.Комплекты 

диагностических 

материалов 

2.4.Базы данных 

2.5.Материально- 
техническое оснащение 

2.6. Документы и 

материалы структурного 

подразделения Центра 

образования цифрового и 

гуманитарного профилей 
«Точка роста» 

Имеется 

3. Компоненты оснащения 

структурного 

подразделения Центра 

образования цифрового и 

гуманитарного профилей 
«Точка роста» 

Кабинет технологии 3.1 Конструкторы. 

(Практическое пособие 

для изучения основ 

механики, кинематики, 

динамики в начальной и 

основной школе. 

Конструктор для 
практико- 
ориентированного 

Имеется 
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  изучения устройства и 

принципов работы 

механических моделей 

различной степени 

сложности для глубокого 

погружения в основы 

инженерии и технологии. 

Позволяет собирать 

модели, в том числе с 

электродвигателем (кран, 

шагающие механизм, 
молот, лебедка и т.д.) 

 

3.2.Инструменты. 

(Аккумуляторная дрель- 

винтоверт- 2 шт.; 
Многофункциональный 

инструмент (мультитул) 

– 2 шт., Клеевой 

пистолет- 3 шт.; Набор 

запасных стержней для 

клеевого пистолета – 3 

шт., Цифровой 

штангенциркуль- 3 шт.; 

Электролобзик – 2 шт.; 

Набор универсальных 

пилок для 

электролобзика- 2 шт.; 

Ручной лобзик- 5 шт.; 

Канцелярские ножи- 5 

шт., Набор пилок для 

ручного лобзика-5 шт., 

Набор бит-1 шт., Набор 

сверл универсальный-1 
шт. 

Имеется 

3.3. Мебель (Стол 

однотумбовый для 3D- 

принтера; стол для 

раскроя; стенка 

комбинированная с 

открытыми полками; 

гарнитур кухонный; стул 

ученический 

регулируемый 4-6 рг; 

стол для ноутбуков 

регулируемый 4-6 рг.; 

кресло офисное; стол 

письменный 

однотумбовый с 
ящиками) 

Имеется 

3.4.Технические 
средства: 3D-принтер 

XYZprinting- 1 шт. 

Имеется 

Кабинет информатики 3.1 Технические Имеется 
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  средства.( МУФ- Kyocera  
Esosys M2735dn; система 

виртуальной реальности 

(очки+ шлем) VIVE 

Focus; ноутбук 
д/виртуальной 

реальности Lenovo 

Legion Y540- 

15IRH;зеркальный 
фотоаппарат CANON 

ESO; квадракоптор 

(большой) DJI Mavic AIR 

Fly More- 1 шт.; 
квадракопторы (малые) 

Pioneer Mini - 3 шт.; 

карта памяти- 2 шт.; 

Ноутбук-трансформер 
ASUS VivoBook - 10 

шт.;) 

3.2. Мебель.(Стенка Имеется 

комбинированная;  
Стенка комбинированная  
с тумбами; кресло  
офисное; стол для  
ноутбуков регулируемый  
4-6 рг.(серый); кресло  
детское Логика(красное);  
стол письменный  
однотумбовый с  
ящиками(серый))  

Кабинет проектной 3.1.Мебель. (стеллаж с Имеется 

деятельности № 20 открытыми полками;  

 шкаф с антресолью- 2  

 шт.; стол двух тумбовый  

 для манекена – 2 шт.;  

 стенка комбинированная  

 с открытыми полками;  

 стол трансформер,  

 состоящий из 6 столов- 2  

 шт.; диван 3-х местный  

 красный- 2 шт.; стул  

 офисный красный -12  

 шт.; кресло офисное -1  

 шт.; пуфы –красные- 6  

 шт.; столы шахматные  

 (чёрные)-3 шт.; табуреты  

 к шахматным столам  

 (белые- 3 шт., чёрные- 3  

 шт.); стол для проектной  

 деятельности- 3 шт.; стул  

 регулируемый 4-6 рг.;  

 стулья офисные красные  

 (с пюпитром))  

  3.2.Технические  
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средства. (микрофон 

проводной –Hama 

черный; штатив Hama 

Gamma 153 напольный 
черный аллюминевый- 1 

шт.;шахматы турнирные 

(гроссмейстерские)- 3 

шт.; часы шахматные 

кварцевые- 3 шт. 

Кабинет ОБЖ 3.1. Наглядные средства Имеется 

 обучения. (Тренажёр-  

 манекен для отработки  

 сердечно-лёгочной  

 реанимации.; Тренажёр-  

 манекен для отработки  

 приемов удаления  

 инородного тела из  

 верхних дыхательных  

 путей; Набор имитаторов  

 травм и поражений;  

 Шина складная;  

 Воротник шейный;  

 Табельные средства для  

 оказания первой  

 медицинской помощи.  

 

Контроль механизма достижения целевых ориентиров в системе материально – 

технических условий реализации ООП ООО осуществляют: Дворянинова Е.В. (директор МБОУ 

СОШ №24 им. И.А.Максименко), Окуневич В.А.(заведующая хозяйством) 

 
 Механизмы достижения целевых ориентиров  в системе условий 

Условия реализации основной образовательной программы: 

Соответствие требованиям ФГОС и ФОП; 

гарантиясохранностииукрепленияфизического,психологическогоисоциальногоздоровья 

обучающихся; 

обеспечение достижения планируемых результатов освоения ФОП; 

учёт особенностейобразовательнойорганизации,еёорганизационнойструктуры,запросов 

участников образовательного процесса; 

предоставление возможности взаимодействия с социальными партнёрами, использования 

ресурсов социума. 
Раздел«Условияреализациипрограммначальногообщегообразования»содержит: 

описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-технических, 

информационно-методических условий и ресурсов; 

обоснованиенеобходимыхизмененийвимеющихсяусловияхвсоответствиисцелямии приоритетами 
образовательной организации при реализации учебного плана; 

перечень механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий реализации 
требований ФГОС; 

систему мониторинга и оценки  условий реализации требований ФГОС. 

Описание системы условий реализации образовательной программы базируется на результатах 

проведённой в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и 

прогностической деятельности, включающей: 

анализ имеющихся условий и ресурсов реализации образовательной программы начального 

общего образования; 
установление степени соответствия условий и ресурсов образовательной организации 

требованиямФГОСиФОП,атакжецелямизадачамобразовательнойпрограммыМБОУ 
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образовательной деятельности; 

выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях для 

приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

разработку механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий для реализации 

требований ФГОС с привлечением всех участников образовательной деятельности и 

возможных партнёров. 
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